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Предисловие

Настоящее издание на основе биографий сотрудников рассказывает о том, 
какой след Великая Отечественная война и блокада Ленинграда оставили в их 
судьбах, а значит, и в судьбе Библиотеки Российской академии наук.

Базой для подготовки сборника послужили документы, хранящиеся
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН и Архиве БАН, печатные изда-
ния, а также раскрывающие содержание архивных документов электронные 
ресурсы («Возвращенные имена», «Блокада Ленинграда. Эвакуация», «Память 
народа», «За оборону Ленинграда. Медаль»). Были просмотрены лицевые сче-
та по заработной плате, приказы, административно-хозяйственные документы, 
переписка, личные дела, характеристики, справки, воспоминания сотрудников 
БАН разного периода.

Исторический обзор, предваряющий основной материал, рассказывает
о деятельности БАН в период войны. В нем авторы-составители знакомят чи-
тателя с тем, как библиотека выживала в блокадном городе, боролась за жизнь 
своих сотрудников, которые вопреки трагизму блокадной жизни делали все от 
них зависящее для Победы.

Первую часть сборника составляет «Биографический словарь сотрудни-
ков, работавших в Библиотеке Академии наук с 22 июня 1941 г. по 31 июля 
1945 г.». На начальном этапе на основе лицевых счетов по заработной плате 
за 1941–1945 гг. был составлен максимально полный список БАНовцев за обо-
значенный период вне зависимости от длительности их службы в библиотеке. 
В ряде случаев это могло быть и несколько дней. Это сотрудники центральной 
библиотеки и отделений БАН при академических институтах. По мере знаком-
ства с архивными документами было выявлено еще около 20 человек, которые, 
не являясь штатными сотрудниками БАН, внесли существенный вклад в дея-
тельность библиотеки и сохранность ее фондов. В первую очередь, это упол-
номоченные по академическим институтам, которые назначались для охраны 
остававшегося в Ленинграде оборудования, коллекций, библиотек, архивов
и руководства сотрудниками, продолжавшими трудиться в блокадном городе.  
В окончательный вариант словаря вошли 532 персоны.

В ходе работы над биографическими справками использовался «Биографи-
ческий словарь сотрудников БАН» (Т. 1–2), подготовленный обширным кол-
лективом сотрудников БАН и опубликованный в 2014 г. Материалы его были 
заново проверены по архивным источникам, уточнены даты и факты. Многие 
справки были существенно дополнены новой информацией. О 193 сотрудни-
ках военного периода справки составлены авторами-составителями и публи-
куются впервые. Каждая справка снабжена ссылками на архивы, электронные 
базы данных; краткими списками опубликованных сочинений и литературы
о персоне.

Вторую часть сборника составили воспоминания сотрудников БАН о пере-
житой ими блокаде и участии в Великой Отечественной войне. Большинство 
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из них было подготовлено к 40-летию Победы, которое отмечалось в 1985 г. 
Работа эта была инициирована комитетом ВЛКСМ БАН и Советом ветеранов 
комсомола1, разработавшими «Анкету ветерана Войны», где, кроме общих
вопросов, «ветерану предложено было дать описание наиболее памятных эпи-
зодов периода войны, дать перечень военных операций, в которых ветеран 
участвовал»2. Машинописные и рукописные материалы в настоящее время 
хранятся в Архиве БАН. Также в подборку вошли написанные в разные годы 
воспоминания сотрудников БАН, переживших блокаду Ленинграда. Каждый 
материал снабжен краткой справкой о времени работы и отделе, в котором тру-
дился сотрудник.

Третья часть сборника включает выдержки из автобиографий сотрудников 
БАН о жизни в годы Великой Отечественной войне. Среди тех, чьи воспоми-
нания вошли в этот раздел, БАНовцы военного периода и сотрудники, пришед-
шие на работу в библиотеку уже в послевоенные годы. Это и бывшие фронто-
вики, и те, кто пережил войну в детском возрасте. Иногда это очень краткие 
записи: «Всю блокаду находилась в Ленинграде», за которыми кроется пере-
житая боль и ужас, иногда очень пространные рассказы, в которых говорится 
не только о себе, но и о судьбах своих близких. Каждый отрывок сопровожда-
ется краткой справкой с указанием времени и должности, в которой сотрудник 
работал в БАН, а также ссылкой на источник. Для сотрудников, родившихся
в 1930 г. и позднее, в случае, если неизвестна дата ухода из жизни, применена 
формулировка «Род. в …. г.».

Вспомогательный аппарат включает Именной указатель, в который вошли 
все упоминаемые в тексте фамилии и имена за исключением входящих в со-
став имен собственных (им. ХХХ). Список сокращений раскрывает встречаю-
щиеся аббревиатуры и сокращения.

Сборник дополнен приложениями, включающими списки «Адресов про-
живания сотрудников БАН периода Великой Отечественной войны», «Сотруд-
ников Библиотеки Академии наук, призванных в ряды РККА в 1941–1944 гг.» 
и «Сотрудников Библиотеки Академии наук, не доживших до Победы…».

Авторы-составители сердечно благодарят всех, оказавших неоценимую по-
мощь в работе над сборником. Особо хотелось бы отметить директора Санкт-
Петербургского филиала Архива Российской академии наук, доктора истори-
ческих наук, члена-корреспондента РАН И.В. Тункину и сотрудников архива.

Надеемся на благожелательное отношение коллег и всех обратившихся
к нашему изданию и будем благодарны за высказанные дополнения и уточ-
нения, которые, по возможности, просим присылать на электронную почту
bekzan17@rambler.ru.

Н.В. Бекжанова, А.А. Балакина

1 Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. 
2 Там же. Л. 1.

Предисловие
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Библиотека Академии наук СССР и ее сотрудники 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.1

Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, унесшие сотни ты-
сяч жизней ленинградцев, занимают особое место в судьбах жителей города,
в истории целых коллективов. БАН – старейшая публичная библиотека стра-
ны, основанная в 1714 г., которая в период Великой Отечественной войны
и блокады ни на один день не прекращала работы. Фонды ее были открыты для 
читателей, среди которых были не только ученые, но и военные, базировавши-
еся в Ленинграде и пригороде; медицинские работники; сотрудники промыш-
ленных предприятий и организаций города, работавших на Победу.

Сразу же после начала войны, уже 23 июня 1941 г., руководствуясь поста-
новлением2, принятым на внеочередном расширенном заседании Президиума 
АН СССР, БАН начала подготовку к деятельности в военных условиях. Был 
создан штаб, начальником объекта назначен Василий Андреевич Петров – по-
мощник директора по АХЧ, до этого сотрудник треста Спецгидропроект № 2. 
Начались работы по оборудованию бомбоубежища, для которого были заказа-
ны дубовые щиты, а 25 июня – кирпич, песок, бревна, гвозди и другие необхо-
димые материалы. В целях противопожарных мероприятий были оформлены 
заявки на брезентовые рукавицы, ведра, плотницкие топоры, пожарные багры 
и тому подобный инвентарь3.

Также была начата подготовка к отправке ценнейших фондов БАН: руко-
писей, инкунабул, редких книг, карт. Затянувшийся по целому ряду причин 
процесс, а также быстрое приближение фронта, не позволили вывезти под-
готовленные к эвакуации материалы, и было решено создать «хранилище уни-
кальных ценностей» в здании библиотеки. Ящики с упакованными изданиями 
были сложены в цокольном этаже, окна которого заложили мешками с песком, 
щитами, засыпали землей. Начальник входившей в состав БАН Лаборатории 
консервации и реставрации документов Н.П. Тихонов организовал службу на-
блюдения за режимами хранения в укрытиях. Сотрудники ЛКРД системати-
чески, едва ли не ежедневно, пока были силы, контролировали температуру
и влажность в помещениях.

Была создана унитарная команда МПВО, включавшая противопожарное, 
медико-санитарное и отделение социального порядка, члены которой нес-
ли круглосуточные дежурства по охране здания снаружи и внутри, а также 

1 Статья является расширенным и переработанным вариантом публикации 2017 г. 
(Бекжанова Н.В., Балакина А.А. Библиотека Российской академии наук и ее сотрудники
в годы Великой Отечественной войны // Труды Института бизнес-коммуникаций / СПбГУ 
промышл. технологий и дизайна. 2017. Т. 1. С. 133–145).

2 Вестник АН СССР. 1941. № 5/6. С. 9–10 (публ. фрагмента).
3 Характеристики, справки, удостоверения и переписка по личному составу, список детей 

сотрудников БАН и частично переписка по хозяйственным вопросам // СПбФ АРАН. Ф. 158. 
Оп. 3 (1941). Д. 21. Л. 50–54, 60–62.
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на крыше. Во время налетов вражеской авиации они гасили зажигательные 
бомбы, падавшие во двор или на крышу БАН. 14 ноября один снаряд упал 
на угольный двор, второй попал в главный фасад здания, третий – в крышу.
В результате в самом здании и книгохранилищах было выбито 75% стекол, 
на чердаке № 2 в крыше была получена пробоина размером три на три метра, 
было разрушено две балки, над входной дверью на уровне пятого этажа была 
пробита наружная стена. Ликвидировали последствия сотрудники библиотеки 
своими силами.

Были отменены все очередные и дополнительные отпуска работников. 
30 июня часы работы БАН были установлены с 9.00 утра до 17.30. В дальней-
шем, когда по условиям военного времени в Ленинграде были установлены 
единые часы работы с 9.00 до 17.00, БАН работала именно в эти часы. Рабочий 
день сотрудников хранения, трудившихся в сложнейших условиях блокады, 
заканчивался в 14.00. За соблюдением установленного графика следили до-
статочно строго, например, 25 августа 1942 г. был подписан приказ, в котором 
говорилось: «Всем сотрудникам, покидающим помещение БАН на срок более 
10 минут, вменяется в обязанность расписываться в уходе и приходе, с указа-
нием, куда и по чьему распоряжению уходит сотрудник»4.

На начало Великой Отечественной войны штатное расписание БАН вклю-
чало 263 человека5. В это число входили как сотрудники центральной библио-
теки, так и библиотек при 11 академических институтах, входивших в сеть 
БАН. В некоторых из них работали от одного до трех сотрудников (Инсти-
тут языка и мышления им. Н.Я. Марра АН СССР, Музей истории религии АН 
СССР, Физиологический институт им. И.П. Павлова), в других штат насчиты-
вал до семи работников (Ботанический институт им. В.Л. Комарова АН СССР, 
Зоологический институт АН СССР, Институт истории материальной культуры 
АН СССР).

В первые дни войны в РККА были призваны работники БАН мужского 
пола: 23 июня – Н.М. Зеленко, А.Г. Кузин, А.Г. Сабуров, 26 июня – И.А. Иоф-
фе, 28 июня – А.И. Кутыев, 6 июля – А.М. Силин, 5 августа – А.И. Кубров-
ский, 15 августа – Б.Б. Серебро. Также сотрудники добровольно записывались 
в ряды Народного ополчения: 4 июля – М.М. Гуревич, С.С. Гуревич, С.П. Кузь-
мин, В.М. Лавров, И.В. Новосадский, П.Л. Эдельштейн, 10 июля – В.Е. Та-
расов, Б.Т. Честновский, А.В. Шамаев, 16 июля – С.П. Гандин, Э.К. Круш-
тейн. Впоследствии большинство из них продолжило воевать в рядах РККА, 
некоторые через короткое время вернулись к работе в БАН и были призваны 
позднее, например, М.М. Гуревич – 20 сентября 1941 г., а Э.К. Круштейн –
1 марта 1943 г.

Многие из сотрудников БАН направлялись на оборонительные работы.
В связи с тем, что немецко-фашистские войска быстро приближались к городу, 
бывали случаи, когда копавшие противотанковые рвы бановцы оказывались 
отрезанными линией фронта. Например, В.Ф. Гаршво, находившаяся в районе 
Ораниенбаума, вынуждена была выбираться морским путем.

Через месяц после начала войны, 21 июля дирекция БАН докладывала
в Василеостровский райком партии: «Штат на 21 июля 1941 г. – 233 чел., из 
них 50 работают вне БАН в специальных библиотеках академических инсти-

4 Приказы по Библиотеке АН СССР // Там же. Оп. 3 (1942). Д. 2. Л. 22.
5 Приказы по личному составу БАН // Там же. Оп. 3 (1941). Д. 17. Л. 150–155.

Библиотека Академии наук СССР и ее сотрудники
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тутов, в составе которых и направляются на трудовые работы. Из оставшихся 
183 чел. не подлежат трудовым работам по возрасту – 52, больные или в де-
кретном отпуске – 6, из оставшихся 125 – 15 в рядах Народного ополчения,
8 – в рядах РККА, 28 – на трудработах с 14 июля, 24 – на трудработах
с 16 июля, 10 – с 22 июля. Всего 85 чел. Для выполнения текущих работ
и несения дежурств по зданию по всем звеньям в Библиотеке осталось 
40 чел. На ночных дежурствах в здании – 7 чел. В пожарной команде – 45, 
в т.ч. лица пожилого возраста (10–11 чел. находятся на ночном дежурстве). 
В медико-санитарной сменной команде 11 чел., в т.ч. лица пожилого возрас-
та. В командах противохимической, соцпорядка и связи – 20 чел., в т.ч. лица 
пожилого возраста. Остальные 16 чел. заняты внутренними работами по
Библиотеке»6.

В связи с тем, что пригородные населенные пункты оказывались занятыми 
войсками противника, руководство БАН вело работу по обустройству остав-
шихся без жилья сотрудников «в порядке самоуплотнения». Семья выехавшей 
из Гатчины Т.Н. Ковалевой (8 чел.) была прописана на жилплощади Б.В. Зло-
чевской7, а семья эвакуированной из Павловска А.А. Быстроумовой (3 чел.) – 
на жилплощади профессора В.П. Перетц8.

Число сотрудников сокращалось также в связи с тем, что некоторые из 
них увольнялись по собственному желанию и выезжали из Ленинграда вместе
с членами семей, эвакуировавшимися с предприятиями вглубь страны, или со-
провождали вывозимых детей.

В начале сентября вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады. БАН 
продолжала вынужденно расставаться со своими кадрами. Уже 1 сентября 
было проведено первое увольнение сотрудников «ввиду сокращения объема 
работы <…> с выплатой выходного пособия за 12 рабочих дней»9. В список 
вошло 17 человек: В.И. Александрова, Е.Н. Бакановская, М.Л. Бутник-Си-
верская, А.А. Быстроумова, М.А. Витман, М.М. Голланд, Е.Е. Киричинская, 
А.С. Комарова, Е.И. Краснопевцева, Е.Н. Кузьмина, М.П. Николаева-Бергина, 
Е.К. Руберг, В.М. Сапожников, М.Н. Спиридонова, А.М. Сучкова, О.Н. Тихо-
нов, Е.Н. Цшохер.

На 1 октября, когда списочный состав составил 174 человека, было про-
ведено второе массовое увольнение: 36 человек было уволено с выплатой вы-
ходного пособия за 12 рабочих дней: по отделу комплектования – А.М. Гор-
финкель, О.А. Мадер, Е.М. Шедлинг, Г.Д. Гульдман; по отделу обработки – 
О.В. Тепленко, С.Д. Григорьева, А.А. Кешнер, Т.Н. Ковалева, О.А. Челноко-
ва, Г.В. Езерская; по отделу обслуживания – С.Е. Борисова, Л.П. Косцова, 
В.Н. Высоцкая-Корнилова, А.А. Циклинская, А.П. Вагнер; по отделу хране-
ния – Е.Л. Александрова; по научно-библиографическому отделу – В.А. Ели-
заровский, Х.С. Шарафетдинова; по отделу систематизации и информации – 
Е.В. Додонова, С.Л. Дрюбина, З.И. Ильина, О.В. Динзе, Г.И. Петров; по ад-
министративно-хозяйственному отделу – М.В. Черницкая; по библиотекам 

6 Переписка о подготовке к эвакуации материалов БАН, о противопожарных мерах,
об охране материалов и по текущим хозяйственным вопросам // Там же. Д. 28. Л. 36–36об.

7 Характеристики, справки, удостоверения и переписка по личному составу, список детей 
сотрудников БАН и частично переписка по хозяйственным вопросам // Там же. Д. 21. Л. 32.

8 Там же. Л. 37.
9 Приказы по личному составу БАН // Там же. Д. 17. Л 62.
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Ленсети – А.С. Сапожникова, Е.А. Гусакова, В.И. Братанова, Н.Н. Полянская, 
В.М. Моклецова, Е.А. Кузнецова. С предупреждением за неделю были сокра-
щены Е.И. Боброва, К.Я. Ратнер, О.А. Чичагова, В.П. Алексеева, Л.А. Георги-
евская, Н.Н. Зарубин10.

Таким образом, стремительно сокращалось число работающих в библио-
теке. Все это приводило к тому, что нагрузка, которая возлагалась на оставав-
шихся сотрудников, значительно возрастала. Это касалось и библиотекарей, 
и работников административно-хозяйственного отдела. Т.Н. Хохрякова, на на-
чало войны заведовавшая отделом обработки и каталогов, с 9 февраля 1942 г. 
дополнительно исполняла обязанности заместителя директора, с 20 апреля – 
еще и обязанности главного бухгалтера. 11 мая 1942 г. она была направлена 
в поликлинику Куйбышевской (в настоящее время Мариинской) больницы 
для освидетельствования состояния здоровья. Оказанная помощь не помогла 
и 28 июня она скончалась в больнице. Кочегар-истопник П.А. Денисов, кото-
рому в 1941 г. исполнилось 58 лет, был назначен механиком с исполнением 
обязанностей паропроводчика, истопника и водопроводчика с производством 
текущего ремонта11. Он также входил в состав аварийно-восстановительной 
бригады унитарной команды, где помимо него состояли О.И. Зуев, А.А. Мур-
гашев, Н.Н. Ширманов. Все они не пережили блокаду. Первые трое умерли
в 1942 г. Н.Н. Ширманов, выехав в 1942 г. в эвакуацию, вернулся в Ленинград 
в 1944 г., и в тот же год скончался.

Всего же за время блокады от голода и невыносимых условий жизни
библиотека потеряла без малого 100 сотрудников. И это только те, кто на мо-
мент кончины состоял в штате. Уже в 1941 г. скончались от голода или погибли 
от бомбежек 8 бановцев: Б.Г. Аветиков, А.М. Ершова, Е.-Э.М. Кубиш, М.И. Ли-
леев, В.И. Покровский, И.С. Прохоров, В.П. Тихомирова, Я.И. Ясинский. Не-
которые из них официально были уволены лишь в 1942 г., поскольку выяс-
нить причину, по которой человек переставал являться на службу, удавалось 
не сразу. Самым трагическим периодом стала первая половина 1942 г., когда 
50 сотрудников БАН «были исключены из штата библиотеки ввиду смерти»: 
А.К. Агафонов, Б.В. Александров, И.Е. Анащенков, Е.Н. Бакановская, В.Р. Ба-
рановский, В.Р. Берг, Л.Я. Берман, М.Ф. Бобрик, Т.И. Бохановская, И.И. Бы-
стров, М.А. Витман, Е.А. Войцеховская, Е.Г. Вульфович, Г.Н. Габлер, Н.А. Га-
малей, С.П. Гандин, В.Ф. Гаршво, Л.А. Георгиевская, Н.В. Глаголев, П.А. Де-
нисов, А.Ф. Добрынин, М.Н. Дювернуа, Н.Н. Зарубин, О.И. Зуев, А.О. Каран-
дашева, Е.М. Кобылина, Г.С. Колдобская, А.Н. Кравченко, А.Н. Кузнецова, 
Л.Т. Лимберг, А.Д. Малышева, И.В. Мешалин, Я.П. Мулданен, А.А. Мургашев, 
Е.Ф. Мушникова, Вас. Андр. Петров, К.Я. Ратнер, П.У. Романов, С.А. Рыш-
кова, Л.С. Сапожникова, Е.Н. Сперанская, З.Н. Степочкина, М.К. Субботина, 
Н.П. Тихонов, С.Ф. Ушакова, Л.А. Федоров, Т.Н. Хохрякова, Т.В. Шафранов-
ская, А.К. Юрашевская, З.Х. Ялышева12. 

Сотрудники, уволенные в 1941 г. по сокращению штатов или по собствен-
ному желанию, также уходили из жизни. Судьбы некоторых из них удается 
восстановить по книге памяти «Блокада», размещенной на сайте Российской 

10 Там же. Л. 39–41.
11 Приказы по личному составу БАН // Там же. Д. 18. Л. 97.
12 Списки умерших сотрудников БАН с 1 августа 1941 г. по 1 апреля 1942 г. // Там же. 

Оп. 3 (1942). Д. 3. Л. 65–66.
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национальной библиотеки13. В 1941–1942 гг. скончались бывшие сотрудники 
БАН Е.Л. Александрова, Н.А. Холмогорова-Берг, С.Е. Борисова, В.И. Бра-
танова, А.А. Быстроумова, С.Я. Григорова, В.А. Елизаровский, А.В. Кестлэ, 
А.А. Кешнер, Е.Е. Киричинская, Л.П. Косцова, В.М. Лосев, М.Н. Назаров, 
А.П. Никитина, Г.И. Петров, О.Н. Румянцева, В.М. Сапожников, А.С. Сапож-
никова, В.Е. Тарасов, О.В. Тепленко, К.Н. Язева.

В 1942 г. сотрудники БАН продолжали уходить в армию. В их числе 
Е.Т. Алитовский – сын библиотекаря БАН И.С. Алитовской, который только 
что окончил среднюю школу и поступил в БАН грузчиком. К 8 марта 1943 г. он 
прислал в БАН стихи, которые были прочитаны на торжественном собрании 
библиотеки. Б.Л. Ерусалимский, поступивший со 2 января 1940 г. на долж-
ность младшего научного сотрудника в ЛКРД при БАН и 9 августа 1941 г. 
возглавивший лабораторию по исследованию боевых отравляющих веществ, 
организованную на основе химического отделения ЛКРД, был мобилизован 
в феврале 1942 г., воевал в составе Ленинградского, 1-го Украинского фрон-
тов. Уходили в армию и женщины. Р.Б. Айзина, З.А. Антонова, К.Н. Марты-
нова, М.А. Суетина, А.М. Чубарова, Л.В. Яичникова служили в строительной 
колонне № 177 1-го Фронтового управления оборонительного строительства. 
Д.К. Александрова была мобилизована в ряды Балтийского флота, на курсах 
усовершенствования офицерского состава работала начальником библиотеки, 
затем старшим библиотекарем фундаментальной библиотеки Высшего во-
енно-морского училища им. М.В. Фрунзе. Е.Н. Высоцкая исполняла обязан-
ности медсестры в 168-ом медсанбате 123-й стрелковой дивизии на Ленин-
градском и Прибалтийском фронтах. Э.К. Круштейн трудилась начальником 
библиотеки Дома офицеров. В.И. Севастьянова служила в звании красно-
армейца (позднее – младшего сержанта, старшины) в 8-ом дорожно-эксплу-
атационном батальоне 55-й Армии Ленинградского фронта, была комсоргом
батальона.

На протяжении всего 1942 г. сотрудники БАН выезжали в эвакуацию. Гео-
графия тех мест, куда отправлялись бановцы, распространяется от европей-
ской части России на западе до Якутии на востоке, куда к родственникам мужа 
и отца выехали М.П. и Е.С. Новгородовы, от села Антипаюта в Тазовском рай-
оне Омской области на севере до Таджикистана на юге.

Некоторым из них в сложнейших условиях удавалось устроиться по специ-
альности. М.Н. Андреева – библиотекарь ЗИН – после тяжелой болезни в мае 
1942 г. поступила на работу в библиотеку Казахского филиала АН СССР, где 
работала сначала библиографом, с 6 ноября 1943 г. заведующим библиотекой. 
З.С. Антонова – помощник библиотекаря отдела обработки и каталогов – ра-
ботала библиотекарем районной библиотеки в селе Ребриха Алтайского края. 
Е.И. Боброва с августа трудилась в Омской областной библиотеке, заведова-
ла читальным залом. Б.В. Злочевская проживала в Свердловске, где после не-
скольких месяцев пребывания в госпитале для больных ленинградцев работа-
ла старшим библиотекарем Сектора сети спецбиблиотек АН СССР. Т.В. Ине-
шина исполняла обязанности библиографа в Угличском краеведческом музее. 
Е.П. Крупина работала старшим библиотекарем в научной библиотеке Сара-
товского университета.

13 Блокада : кн. памяти / РНБ. Режим доступа: https://visz.nlr.ru/pages/blokada-kniga-pamyati
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Необходимость выживать в условиях эвакуации заставляла соглашаться 
на любую работу. Например, Н.В. Барановская сначала занималась пошивом
белья для фронта в артели (Ташкент), затем жила на ст. Обручево Самар-
кандской области, где работала кассиром столовой колхоза «Кзыл Чарводар»; 
Ц.А. Зевина в селе Сталинском Фрунзенской области Киргизской ССР служила 
машинисткой в Сталинском райпотребсоюзе; Р.И. Ершова состояла экспедито-
ром базы «Узбеквино»; В.К. Липилина в г. Турткуль (Узбекистан) вела бухгал-
терию Турткульской базы Заготзерно; Г.Н. Масловская исполняла обязанности 
счетовода-кассира Управления трудовых резервов в Алма-Ате; М.В. Цветко-
ва была инструктором по сушке свеклы на сахарном заводе в г. Талды-Курган
Алма-Атинской области; А.Н. Элькин сначала работала диетсестрой в детской 
туберкулезной больнице в Алма-Ате, затем диктором Казахского радиокомите-
та; Е.Ф. Нюссер служила письмоносцем в почтовом отделении Умрево на стан-
ции Ояш Новосибирской области; Е.К. Руберг работала на Северном рыбозаводе
в с. Антипаюта Тазовского района Омской области; К.В. Рышкова – в сельско-
хозяйственной артели «Заветы Ленина» в селе Сростки Сростинского района 
Алтайского края.

На смену мобилизованным и эвакуированным в БАН приходили новые
кадры. Зачастую это были сотрудники эвакуированных из Ленинграда научных 
институтов, вузов, университета, кому по тем или иным причинам не удалось 
выехать из города. Для многих это был единственный шанс попытаться сохра-
нить жизнь себе и близким. В 1942 г. в БАН на работу поступили: И.С. Алитов-
ская и Е.Т. Алитовский, М.П. Васильева, Е.О. Гейнц, З.П. Горюнова, Б.В. Дит-
ман, Е.А. Егоркина, В.Б. Ечеистова, З.В. Зарубина, И.С. Книжник, М.Е. Кон-
стантинова, Е.И. Краснопевцева, Ф.Б. Кусова, М.А. Магнус, Г.А. Маркова, 
А.И. Морозова, А.Д. Панько, А.В. Петровская, В.М. Решетникова, Т.Л. Рим-
ская-Корсакова, К.Я. Сергеева, Д.А. Соловей, Е.Д. Таткина, Г.Ф. Уткина-Подо-
зерская, О.В. Федорова и др. Было даже несколько школьниц (Л.С. Горенкова, 
Т.Н. Дмитриева, Т.К. Шафрановская, Г.М. Яковлева), которым на момент по-
ступления в библиотеку еще не было 16 лет.

Вопреки всему трагизму и ужасу, в условиях которого приходилось жить
и трудиться – «холодный ветер гулял по книгохранилищам и рабочим поме-
щениям. В книгохранилища попадал снег. Температура в здании доходила до 
минус 25 градусов»14, сотрудники библиотеки делали все, чтобы ценнейшие 
фонды БАН оставались в целости и сохранности, продолжали вести работу 
по обработке получаемой литературы, обслуживали читателей. С зимы 1941–
1942 г. читальный зал и абонемент были переведены в небольшие комнаты, ко-
торые отапливались сильно чадившими печками-буржуйками, для освещения 
были приспособлены коптилки.

С приходом весны 1942 г. был проведен ремонт – вместо выбитых сте-
кол окна были заделаны фанерой, починены крыша, канализация. Но зача-
стую все труды шли прахом. Вот как вспоминает об артобстреле 9 февраля 
1943 г. уполномоченный располагавшегося в здании БАН Института востоко-
ведения АН А.Н. Болдырев: «С вечера гремела страшная канонада всю ночь 
<…> И вот снаряд вляпался во внутренний дворик БАН-а. На всех 4-х фаса-
дах пятиэтажного колодца вырвало не только остатки стекол, но и все фанеры,

14 Снимщикова Г.Я. Год в блокаде: из записок библиотекаря // Девятьсот дней : лит. -худож. 
сб., посвящ. героич. обороне Ленинграда в годы Великой Отечеств. войны. Л., 1957. С. 321.
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с таким трудом вставленные осенью доблестной Снимщиковой. В нашем кори-
доре и магазине тоже, конечно, ни стекла. Все утро прибирали и мели»15.

Истощенные и больные сотрудники систематически направлялись на тру-
довые и оборонные работы: уборку города, торфоразработки, заготовку и по-
грузку дров, возделывание и уход за огородами. В некоторых случаях список 
отправляемых включал два десятка человек.

22 апреля Ленинградским административно-хозяйственным управлени-
ем АН СССР была организована комиссия для проверки хранения архивных
и других ценностей в ленинградских академических учреждениях. В приказе 
по итогам ее работы отмечалось, что в БАН «приняты все необходимые меры 
к сохранению архивных и библиотечных ценностей и они находятся в настоя-
щее время в удовлетворительном состоянии»16.

Важной частью работы сотрудников БАН стало спасение книг из библио-
тек, владельцы которых или погибли, или выехали в эвакуацию. В этой рабо-
те участвовали М.А. Богдзевич, Е.И. Винтергальтер, Л.М. Гаркави, О.К. Ерн-
штедт, Э.А. Козак, А.М. Спиридонова и другие сотрудники. Только с 26 мая по 
21 июля 1942 г. было обследовано 139 частных библиотек, из которых 28 было 
переведено в помещение книжного фонда. Всего было принято 96 000 биб-
лиотечных единиц17.

Желая спасти свои кадры, руководство БАН в лице заместителя директо-
ра Г.Я. Снимщиковой, исполнявшей обязанности директора, предпринимало 
все возможные меры для улучшения условий их жизни: ходатайствовало пе-
ред Комиссией АН СССР по распределению подарков о выделении дополни-
тельных продовольственных подарков сотрудникам Библиотеки18; обращалось
в Институт усовершенствования врачей с просьбой госпитализировать «старых 
кадровых работников Библиотеки, находящихся в очень тяжелом состоянии 
в течение продолжительного времени»19; направляло письма в Обком проф-
союза работников высшей школы и научных учреждений о выдаче «продкар-
точек первой категории ст. библиотекарям, возглавляющим отдельные участки 
работы по обслуживанию библиографическими материалами научных сотруд-
ников, отдельные воинские части и госпитали, а так же ведущим библиографи-
ческую работу»20; направляло сотрудников для освидетельствования в «комис-
сию усиленного питания» поликлиники № 221 и другие лечебные учреждения.

1943 г. можно обозначить как год, когда жизнь в БАН постепенно начинала 
оживать. Осуществленный 18 января прорыв блокады не изменил ситуацию 
кардинально, но несколько облегчил ее.

15 Болдырев А.Н. Осадная Запись : (Блокадный дневник) / подгот. к печати В.С. Гарбузова
и И.М. Стеблин-Каменский. СПб., 1998. С. 255.

16 Распоряжения по Ленинградским учреждениям АН СССР // СПбФ АРАН. Ф. 4. 
Оп. 2 (1942). Д. 2. Л. 1, 3. 

17  Переписка и акты на приобретение книг от разных лиц и учреждений // Там же. Ф. 158. 
Оп. 3 (1941). Д. 29. Л. 126.

18 Списки и переписка об исходатайствовании продовольственных карточек I к., о при-
креплении к закрытым распределителям и столовым и направлении в Больницу для лечения // 
Там же. Оп. 3 (1942). Д. 5. Л. 45.

19 Там же. Л. 42.
20 Там же. Л. 32.
21 Там же. Л. 39.
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На 1 января работающих в библиотеке было 76 человек, в том числе соб-
ственно в БАН – 50, на оборонных сооружениях – 5, на лесозаготовках – 1, на 
торфоразработках – 2, больных – 11, находящихся в долгосрочных команди-
ровках – 722.

С начала года приступила к работе комиссия по обследованию состояния 
дел академических библиотек. В ее состав входили Г.Я. Снимщикова, стар-
ший научный сотрудник ИИМК В.А. Петров, представитель Архива АН СССР 
И.С. Лосев, представитель БАН Б.В. Дитман, а также уполномоченные по ин-
ститутам. Задачей комиссии было определить соcтояние дел в хранилищах 
БАН и в каждой из библиотек филиалов, проверить, как хранятся фонды, не 
поражены ли они плесенью и грибком, а также оказать возможную помощь
в преодолении имеющихся проблем.

Продолжалось обновление кадрового состава сотрудников библиотеки.
К перечисленным выше поступившим в 1942 г. присоединились В.П. Андрее-
ва-Георг, В.С. Вехова, К.П. Воронова, Е.И. Гулина, З.И. Ильина, Ю.П. Кирпи-
чева, Н.Н. Куремирова, М.К. Леонова, В.К. Табор, В.М. Тамань, М.С. Шери-
на и др. Большинство из них не имело опыта библиотечной работы. В связи
с этим 24 февраля в БАН было принято решение об организации семинара по 
повышению квалификации библиотекарей, работа которого началась с 12 мар-
та. Руководила семинаром Г.Я. Снимщикова. Был определен список лиц (22 че-
ловека), которые должны были в обязательном порядке посещать занятия
и по окончании их сдать экзамены. Программа была рассчитана на 46 часов,
в роли лекторов выступали опытные библиотекари БАН: Э.А. Козак (организа-
ция библиотечного дела в СССР), Г.Я. Снимщикова (организация БАН и сети), 
М.А. Богдзевич (организация каталогов, алфавитный каталог, каталогизация 
изопродукции), Е.И. Винтергальтер (каталогизация периодических изданий), 
Г.М. Лукомская (систематический каталог, справочно-библиографическая ра-
бота, отдел обслуживания), В.А. Петров (режим хранения и болезни книг), 
Л.Р. Подольский (комплектование и учет, помещение и оборудование, плани-
рование и отчетность)23.

БАН начала обращать самое пристальное внимание на вопросы комплек-
тования своих фондов. На производственном совещании, которое состоялось 
30 июня, говорилось, что обязательный экземпляр в библиотеку направляют 
10 типографий Ленинграда, политуправления фронтов, из Москвы поступают 
посылки с академическими изданиями, также приобретаются издания для чи-
тального зала, справочно-библиографического отдела, фонда Отечественной 
войны. В начале года была осуществлена подписка на периодические издания 
и газеты24.

15 февраля состоялось производственное совещание, на котором рассма-
тривался проект инструкции о порядке прохождения книги с момента ее за-
купки до поступления в отдел хранения, подготовленный Л.Р. Подольским25. 
Неделей позже, 22 февраля на производственном совещании главных библио-
текарей и дирекции рассматривался уже целый ряд производственных вопро-

22 Переписка и материалы по вопросам штатного расписания // Там же. Оп. 3 (1943). Д. 7. 
Л. 92.

23 Приказы по Библиотеке АН СССР // Там же. Д. 6. Л. 10.
24 Научно-исследовательские вопросы // Там же. Д. 2. Л. 18–19.
25 Там же. Л. 22.
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сов, в т.ч. обсуждался проект инструкции по обработке печатной продукции, 
поступающей в БАН, подготовленный М.А. Богдзевич, решался вопрос о шиф-
ровке алфавитной карточки и др.26.

По отчету отдела обслуживания в первом квартале 1943 г. библиотеку 
посетил 1441 читатель, которым было выдано 4104 книги27. Всего же за год
в библиотеку обратилось 7 260 читателей. На 1 января 1944 г. 452 читателя 
имели читательские билеты БАН, из них 148 были вновь записавшимися.
Всего за год было выдано 14 862 библиотечные единицы, из них на индивиду-
альном абонементе – 10 002, по МБА – 4 86028.

К концу 1943 г. БАН по МБА обслуживала 85 организаций, из них 37 воен-
ных (политуправление, управление гидрометеослужбы Ленинградского фронта; 
штаб, политуправление, 5-й дивизион подводных лодок Краснознаменного Бал-
тийского флота и др.), 8 партийных и советских (Ленинградский институт исто-
рии ВКП(б), Свердловский райком ВКП(б), исполком Дзержинского района). 
Фондами БАН по МБА пользовались такие учреждения, как Государственная 
публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Государственная инспек-
ция по охране памятников, Центральная геологическая библиотека, Союз со-
ветских художников, редакция «Морского сборника», завод «Севкабель» и др.29.

Значительная часть работы не только МБА, но и библиотеки в целом, была 
посвящена обслуживанию госпиталей и санитарных учреждений Ленинграда. 
Для этого в мае 1942 г. была организован Медфонд, которым, в качестве допол-
нительной нагрузки, руководила заведующий отделом спецбиблиотек Э.А. Ко-
зак. Это была подсобная библиотека, для которой сотрудники отдела хранения 
отбирали пользующиеся наибольшим спросом издания медицинской темати-
ки. В числе обслуживаемых учреждений были клинический госпиталь Воен-
но-морской медицинской академии, Институт эпидемиологии и бактериологии 
им. Л. Пастера, Институт переливания крови, Центральный государственный 
травматологический институт, эвакогоспитали № 1449, 1116, 1015 и др.30.

Уже в августе 1941 г. в БАН были организованы первые библиотеки-пере-
движки, предназначенные для ленинградских дивизий Народного ополчения. 
В первом квартале 1943 г. была сформирована 21 передвижка, к концу года 
их число достигло 10031. Эту работу обеспечивал специально созданный пере-
движной фонд, отобрав из которого книги, журналы, газеты, сотрудники БАН 
на санках или тележках доставляли их в соответствующие учреждения и ор-
ганизации. Библиотекари занимались массовой работой: проводили беседы, 
организовывали выставки, читали раненым газеты.

По запросам организаций БАН вела обширную справочно-библиографи-
ческую работу. Тематический охват составленных списков включал такие дис-
циплины, как всеобщая история, история России, военное дело, литературове-
дение, искусство и культура России и др. Например, для политотдела Ленин-
градской военно-морской базы Балтийского флота была подобрана литература 

26 Там же. Л. 21–21об.
27 Годовые, полугодовые и квартальные планы и отчеты БАН, ее отделов и спец. библиотек // 

Та же. Д. 3. Л. 76.
28 Там же. Л. 44.
29 Там же. Л. 51–52.
30 Там же.
31 Там же. Л. 44.

Библиотека Академии наук СССР и ее сотрудники



16

на тему «Влияние офицерской общественности на службу и быт офицера»
с акцентом на вопросы этики, воинской чести и быта офицеров32. Список лите-
ратуры на русском и иностранных языках об «итальянской колониальной им-
перии (1935–1943 гг.)» был составлен для кабинета международной политики 
Дома партийного актива Ленинградского горкома партии33.

Наибольшее число подготовленных списков было посвящено медицинской 
тематике, в первую очередь, вопросам алиментарной дистрофии и авитами-
ноза, остеомиелитам позвоночников и другим аспектам военной медицины.
В частности, более 800 названий вошли в списки изданий за 20 лет, выполнен-
ные по запросу председателя научного комитета по изучению алиментарной 
дистрофии и авитаминозов госпитальной терапевтической клиники 1-го Ле-
нинградского медицинского института профессора М.В. Черноруцкого34.

В соответствии с указанием Президиума АН СССР от 1 июля была орга-
низована бригада «по подбору книг для комплектования в восстанавливаемых 
районах библиотек, разрушенных фашистами» в составе: бригадир А.М. Спи-
ридонова, Н.Н. Полянская, А.В. Петровская, А.А. Пентегова, О.В. Федорова, 
О.П. Каменоградская35.

16 августа, на основании постановления Ленгорисполкома от 13 июля, был 
установлен рабочий день с 10.00 до 19.00 с часовым перерывом на обед36.

Была начата работа по учету убытков, нанесенных в результате военных 
действий. Г.М. Лукомская, на основе расписок отдела обслуживания и биб-
лиотек сети, составила записку, в которую включила 62 тысячи томов: «кни-
ги, посланные в города Советского Союза в порядке межбиблиотечного або-
немента, временно занятые фашистскими захватчиками; книги, числящиеся 
за читателями, умершими в 1941–1942 гг.; книги, числящиеся за читателями, 
погибшими на фронтах Великой Отечественной войны; книги, числящиеся 
за библиотеками заводов, научных учреждений г. Ленинграда, пропавшие по 
разным причинам (артобстрел, смерть сотрудников и т.д.); книги, выданные
в передвижки в отдельные госпитали, воинские части, которые не сданы
 обратно в Библиотеку (срочная отправка на фронт, эвакуация и т.д.»37.

Руководство БАН продолжало предпринимать все возможные усилия для 
сохранения своих кадров. 30 января было направлено обращение в Гортоп
с просьбой «отпустить дрова женам и матерям фронтовиков, больным, пожи-
лым и лицам, не участвовавшим в сломке дома в виду нахождения на трудра-
ботах» (36 человек)38; 6 февраля – в Ленплодовощторг с просьбой отпустить 
для сотрудников Библиотеки «овощей, квашеной капусты, кетчуп или что-
либо другое, что вы найдете возможным выделить нам из имеющихся в вашем 
распоряжении фондов»39. 7 апреля состоялось обращение в Василеостровский 
райздрав с просьбой предоставить место в больнице О.И. Карсеевой, «которая 
в настоящее время находится в тяжелом состоянии здоровья. Сын Карсеевой 

32 Протоколы совещаний главных библиотекарей, заведующих отделами и производственных 
совещаний БАН… // Там же. Д. 2. Л. 34.

33 Там же. Л. 25.
34 Там же. Л. 35.
35 Приказы по Библиотеке АН СССР // Там же. Д. 6. Л. 53.
36 Там же. Л. 63.
37 Переписка и материалы по вопросам штатного расписания // Там же. Д. 7. Л. 32.
38 Переписка по вопросам личного состава // Там же. Д. 8. Л. 158–159.
39 Там же. Л. 157.
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на фронте, дочь умерла 20 марта сего года от дистрофии»40. 6 сентября БАН 
обратилась в поликлинику № 2 с просьбой «направить на вливание аскорбино-
вой кислоты» О.П. Каменоградскую, В.С. Вехову и М.С.  Шерину, «имеющих 
соответствующие направления»41.

21 декабря на производственном совещании работников отдела обслужи-
вания было решено с 1 января 1944 г. произвести перерегистрацию читателей, 
«не записывать читателей, которые берут книги только для легкого чтения», 
открывать абонемент с 12-ти часов, «оставив 2 утренних часа для внутренней 
работы», работать с должниками, отказы давать на проверку Гаркави, Марко-
вой поручить контроль за полкой заказов, ей же поручить организацию вы-
ставок как тематических, так и новых поступлений, Магнус выделить время 
для приведения в порядок справочного отдела и для пополнения недостающих 
справочников из книжного фонда или нешифрованного фонда, остальное ее 
время отвести для работы по составлению библиографий»42.

В конце года руководством БАН было принято решение «о восстанов-
лении филиальных библиотек», при этом отмечалось, что «ряд библиотек 
требует особого внимания, как библиотеки ИЯМ, ИВАН, ИИМК, не во всех 
филиальных библиотеках есть ответственные лица, как в библиотеках ИЭ
и ЗИН, в лучшем состоянии находятся библиотеки ИРЛИ и Астрономическо-
го института»43. Решение этой задачи также требовало привлечения дополни-
тельных квалифицированных кадров.

Уже в конце 1943 г. дирекция БАН начала работу по возвращению своих со-
трудников. Были составлены первые списки на реэвакуацию, в которые вошли 
квалифицированные сотрудники, остававшиеся в Ленинграде или выехавшие 
вглубь страны, кроме того, проводился поиск квалифицированных библио-
текарей, заинтересованных в работе в БАН. Так 27 ноября БАН обратилась
в горком партии, Свердловский райком партии, Свердловский райсовет и к 
директору завода им. Коминтерна с просьбой «оказать содействие в переводе 
Любимовой Антонины Александровны, имеющей 10-летний стаж библиотеч-
ной работы и работающей в настоящее время сторожем-пожарным на заводе 
им. Коминтерна»44. 30 ноября были направлены письма бывшим сотрудникам 
М.М. Голланд, А.М. Беленоговой, М.Н. Мурзановой с приглашением на работу 
в библиотеку45.

Главным препятствием для возвращения выехавших было отсутствие жил-
площади. Как известно, при эвакуации большинство жителей были вынужде-
ны уволиться с работы и сняться с регистрации, что грозило в будущем вероят-
ной утратой жилой площади. Город подвергался массированным бомбежкам; 
ленинградцев, потерявших жилье, переселяли в свободные квартиры. Брони-
ровалась лишь жилплощадь ответственных работников, научных сотрудни-
ков и еще некоторых групп населения. При отсутствии жилья и оставшихся 
в Ленинграде родственников, которые могли направить вызов, возвращение

40 Там же. Л. 142.
41 Там же. Л. 56.
42 Научно-исследовательские вопросы // Там же. Д. 2. Л. 4–5.
43 Там же. Л. 8.
44  Там же. Д. 8. Л. 24–26.
45 Списки на реэвакуацию сотрудников БАН и справки жилуправлений о жилплощади 

сотрудников // Там же. Д. 9. Л. 43.
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в город становилось практически невозможным. Оставалась единственная 
возможность – получить вызов для работы на предприятиях, в учреждениях
и организациях Ленинграда.

В силу этого, как только появилась информация, что блокада прорвана
и возможен процесс реэвакуации, многие из бывших сотрудников БАН нача-
ли обращаться в библиотеку с просьбой о вызове. Первые подобные докумен-
ты датируются ноябрем 1943 г. Администрация БАН через домоуправления
выясняла, сохранилась ли жилплощадь сотрудника46, в связи с полученными 
ответами принимала решение о вызове.

1943 г. стал годом первого награждения медалью «За оборону Ленингра-
да», указ об учреждении которой был подписан еще 22 декабря 1942 г. Уже 
в марте-апреле был подготовлен «Список сотрудников Библиотеки Академии 
наук СССР на получение медали ‘‘За оборону Ленинграда’’»47 за подписью 
заместителя директора БАН Г.Я. Снимщиковой. В него вошло 30 человек. 
Имена большинства из них (А.И. Бедердинов, А.И. Беликова, Е.В. Боброва, 
М.А. Богдзевич, В.И. Бородина, Е.И. Винтергальтер, Е.О. Гейнц, В.Н. Дене-
марк, Э.К. Круштейн, Э.А. Козак, Г.М. Лукомская, И.С. Лыткин, Д.Л. Марголи-
на, О.А. Панько, З.П. Прохорова, П.А. Погожева, А.А. Петрова, А.А. Пентего-
ва, В.М. Римская-Корсакова, Г.Я. Снимщикова, П.Г. Спица, А.М. Спиридонова, 
А.И. Савельева, А.И. Царева) можем видеть в «Списках рабочих и служащих 
предприятий и учреждений, награжденных медалью ‘‘За оборону Ленингра-
да’’» (Василеостровский район)»48 от 3 июня 1943 г. И впоследствии еще мно-
гие из сотрудников БАН, трудившиеся в библиотеке в период Великой Отече-
ственной войны, были награждены этой дорогой для ленинградцев медалью.

Начало 1944 г. ознаменовалось полным снятием блокады Ленинграда.
Об этом красным карандашом была сделана запись в «Журнале поденных за-
писей оперативного дежурного по КП объекта БАН местной ПВО» от 27 янва-
ря: «Снята блокада Л-да. 24 залпа из 324 орудий»49.

Еще 10 января на общем партийном собрании членов и кандидатов ВКП(б) 
Ленинградских учреждений АН СССР был заслушан доклад начальника 
ЛАХУ, исполняющего обязанности уполномоченного АН СССР М.Е. Федосе-
ева о работе в 1943 г., в котором отмечалось, что «БАН является единствен-
ным учреждением, которое готовит библиотеки для воинских частей и сани-
тарных учреждений»50. На следующем собрании, которое состоялось 24 ян-
варя, В.М. Тамань, исполнявшая обязанности уполномоченного библиотеки, 
представила отчет о работе БАН в 1943 г. В принятой резолюции отмечалось:
«Библиотека со своими задачами по хранению фондов и обслуживанию
читателей вполне справилась, несмотря на тяжелые условия работы». Среди 
рекомендаций по улучшению работы были названы: необходимость упорядо-

46 Там же. Л. 45–61.
47 Списки и переписка по личному составу БАН и список сотрудников сети спец. библиотек 

АН СССР // Там же. Оп. 3 (1944). Д. 12. Л. 140–143.
48 Списки рабочих и служащих предприятий и учреждений, награжденных медалью

«За оборону Ленинграда» (Василеостровский район) // ЦГА СПб. Ф. 7483. Оп. 38. Д. 19. Л. 168–
171.

49 Журнал ежедневных записей дежурств по объектам МПВО // СПбФ АРАН. Ф. 158. 
Оп. 3 (1943). Д. 11. Л. 34.

50 Протоколы собрания парторганизации Ленинградских учреждений АН СССР // ЦГАИПД 
СПб. Ф. 2019. Оп. 2. Д. 170в. Л. 2.
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чения основного фонда, «ликвидация книжной задолженности», ограничение 
выдачи художественной литературы, перерегистрация читателей, воссозда-
ние справочного отдела, интенсивная разборка книжного фонда, реэвакуация 
высококвалифицированных библиотечных работников, восстановление пере-
плетной мастерской51.

Именно эти вопросы стали предметом обсуждения на производственном 
совещании работников отдела обслуживания, которое состоялось 4 февра-
ля. В нем принимали участие В.М. Тамань, Э.А. Козак, Е.И. Винтергальтер, 
Л.М. Гаркави, М.К. Леонова, Г.А. Маркова, М.А. Магнус, А.А. Пентегова. Об-
щее руководство воссозданием справочного отдела было поручено Л.М. Гар-
кави. Г.А. Маркова назначалась ответственной за приведение в порядок чи-
тального зала, она должна была «проверить ключи, поправить полки, попол-
нить энциклопедии и справочники, проверить расстановку книг». Вопросы 
обслуживания читателей курировала Э.А. Козак, которой поручалось также 
разработать инструкцию о порядке выдачи книг52.

Начались работы по восстановлению рукописного отделения53, приемке от 
«Академкниги» Бронированного фонда Президиума АН СССР54. 8 мая был со-
ставлен план восстановительных работ по библиотеке55. Для реализации по-
ставленных задач 17 мая из сотрудников было организовано 4 бригады, кото-
рые должны были заниматься ремонтом и уборкой в помещениях БАН «после 
рабочего дня – с 17.30 до 19». Возглавили бригады Б.В. Дитман, Т.А. Добро-
хотова (Станчул), П.Г. Спица, В.К. Табор56.

10 июня дирекция БАН обратилась в Книжную палату с просьбой направ-
лять первый обязательный экземпляр отечественных изданий сразу в Ленин-
град57. 21 августа в адрес БАН был отправлен контейнер с книгами, которые 
уже 25-го числа поступили в библиотеку58. В это же время возобновил работу 
отдел комплектования иностранной литературой.

Активизация деятельности библиотеки требовала незамедлительных уси-
лий по возвращению в БАН бывших опытных кадров, набору новых квали-
фицированных. Здоровье многих библиотекарей, находившихся в Ленинграде 
на протяжении всей блокады, было подорвано. Руководство БАН продолжало 
обращаться в разного рода инстанции, которые могли оказать содействие по-
правлению их здоровья. 15 января «находящихся на казарменном положении» 
Е.И. Винтергальтер и Н.Н. Полянскую командировали на прием к врачу «для 
определения их кровяного давления и дальнейшего направления в ночной
санаторий, в который у нас уже имеются путевки»59.

51 Протоколы совещаний главных библиотекарей, заведующих отделами и производственных 
совещаний БАН… // СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3 (1943). Д. 2. Л. 2–3.

52 Протоколы совещания Библиотечной комиссии по обсуждению проекта положения 
комиссии, протоколы совещаний по организации работы отделов БАН, записки и переписка 
по организации выставки «Русская военно-морская книга» и переписка по издательским 
вопросам // Там же. Оп. 3 (1944). Д. 2. Л. 36.

53 Отчет о работе Библиотеки АН СССР за 1944 год // Там же. Д. 5. Л. 3.
54 Поступление, выдача, хранение и использование материалов // Там же. Д. 3. Л. 113.
55 Хозяйственные вопросы // Там же. Д. 20. Л. 89.
56 Приказы по Библиотеке АН СССР // Там же. Д. 10. Л. 31.
57 Поступление, выдача, хранение и использование материалов // Там же. Д. 3. Л. 83.
58 Поступление, выдача, хранение и использование материалов // Там же. Д. 7. Л. 146.
59 Переписка по вопросам личного состава // Там же. Д. 12. Л. 164.
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Сохранившиеся документы свидетельствуют, что в БАН велась огромная 
работа по комплектованию кадрового состава библиотеки. 21 января были со-
ставлены списки работников, проживающих в Ленинграде и вне Ленинграда, 
мобилизованных в ряды РККА60.

3 марта БАН обратилась с докладной запиской к академику-секретарю АН 
СССР Н.Г. Бруевичу о штатах библиотеки в связи с предстоящей реэвакуацией 
институтов: «необходимо просить директоров институтов, которые намерены 
вернуться в Ленинград, теперь же позаботиться о нужных им библиотечных 
кадрах; у себя на месте подобрать хотя бы минимальное количество специали-
стов и ввести их в Ленинград вместе с институтом <…> Оплата труда работ-
ников по Библиотеке Академии наук более низка, чем в Гос. Публ. Б-ке. <…> 
Условия работы в Библиотеке абсолютно нетерпимы при наличии дымящих 
печей-времянок, при всех разбитых окнах, которые лишь прикрыты фанерой, 
подвешенной к железным рамам. Сейчас же необходимо разрешить вопрос
о паровом отоплении и остекление хотя бы части помещений (1–2 этажа). Ина-
че Библиотека никакой работы в холодное время производить не сможет»61.
В дополнение к вышеуказанной докладной записке БАН «просит увели-
чить штаты Библиотеки на 1944 год и помочь в обеспечении людьми»: для 
бронфонда – 7 ставок; для библиотек Ленсети – 24 ставки; для центральной
библиотеки – 10 ставок. Кроме того, «безотлагательно требуется зам. дирек-
тора по хозяйственной части с обеспечением его соответствующей категорией 
питания. Указанное увеличение штатов совершенно необходимо для сохране-
ния фондов в целости и выполнения большой физической работы по протир-
ке книг, которую не могут выполнять имеющиеся сейчас в штате работники, 
представляющие собой на 50% больных и престарелых людей»62.

Библиотека неоднократно направляла письма в Бюро по учету и распре-
делению, в ведении которого было обеспечение работой реэвакуированных 
ленинградцев. 31 марта БАН выступила с просьбой направить на работу
в библиотеку Е.И. Михайлову, А.И. Кочорову, Н.Н. Ширманова, З.А. Гулину63, 
4 мая – Л.А. Гринберг64, 24 мая – С.Г. Финкельсон, как «знающую иностранные 
языки и библиотечную работу в области технической литературы»65, 16 июня – 
Ф.И. Златину, Т.К. Шафрановскую и др., «которые крайне необходимы в каче-
стве вспомогательной рабочей силы». Кроме того, руководство БАН просило 
«если возможно прислать нам людей. Желательно молодых, кои бы постепен-
но осваивали специфику работы научной библиотеки»66.

Работа велась и непосредственно с разного рода структурами, где служи-
ли или работали на тот момент бывшие библиотекари БАН. 6 апреля было
направлено письмо в Политотдел с просьбой отпустить Э.К. Круштейн на ра-
боту в библиотеку67, 18 мая – в воинскую часть № 2552 с просьбой «откоман-

60 Списки на реэвакуацию сотрудников БАН и справки жилуправлений о жилплощади 
сотрудников // Там же. Оп. 3 (1943). Д. 9. Л. 16–28, 30–32, 34–38.

61 Административно-организационные вопросы // Там же. Оп. 3 (1944). Д. 1. Л. 55.
62 Переписка по вопросам личного состава // Там же. Д. 12. Л. 117.
63 Там же. Л. 92.
64 Там же. Л. 67.
65 Там же. Л. 12.
66 Переписка по вопросам личного состава // Там же. Д. 13. Л. 113.
67 Переписка по вопросам личного состава // Там же. Д. 12. Л. 91.
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дировать» В.И. Севастьянову68. Иногда приходилось использовать и обраще-
ния в более высокие инстанции. 1 ноября в горисполком было послано письмо
с просьбой оказать содействие в направлении на работу в БАН Х.В. Беляевой, 
К.В. Рышковой: «Библиотека не может мириться с тем, чтобы квалифициро-
ванные ее лучшие кадры были использованы не по назначению, а в Академии 
наук некому обслуживать сложнейшие запросы научных учреждений и наших 
академиков»69.

Результатом всей проведенной работы стало то, что в 1944 г. в БАН верну-
лось на работу больше двух десятков бывших ее сотрудников: В.И. Алексан-
дрова, Е.И. Боцановская, Л.Г. Гринберг, Е.А. Гусакова-Евилова, Я.И. Давидо-
вич, О.В. Динзе, Т.А. Станчул (Доброхотова), Р.И. Ершова, Б.В. Злочевская, 
Ф.В. Ильина, Е.А. Княжецкая, Р.Д. Колесникова, А.И. Кочорова, Е.И. Крас-
нопевцева, Г.Н. Масловская, М.Н. Мурзанова, К.В. Рышкова, А.С. Стрелина, 
О.А. Третьякова, Х.Б. Урманчеева, В.В. Успенский, М.В. Цветкова, О.А. Чел-
нокова, А.Ф. Чечнева, И.Н. Шейнкер. Кроме того, было принято на работу 
почти два десятка новых библиотекарей. 7 декабря 1944 г. было утверждено 
штатное расписание, в котором числилось уже 126 ставок70.

В 1945 г., еще до окончания войны, БАН продолжила работу по собиранию 
своих фондов, которые были вывезены в Москву или другие города, переданы 
для хранения в Эрмитаж. 25 марта в Москву на 10 дней был направлен заме-
ститель директора по АХЧ Н.А. Николаев по «вопросу реэвакуации книжных 
фондов БАН»71. 29 марта Е.И. Винтергальтер получила доверенность на полу-
чение и вывоз 30 ящиков литературы Пулковской обсерватории, которые с на-
чала войны находились на хранении в подвалах Эрмитажа72. Часть из них еще 
в 1942–1943 гг. на машине или на санках она перевезла в центральное здание
БАН.

Для восстановления фондов библиотеки очень важно было получать не 
только отечественную литературу, что удалось сделать еще в 1944 г., но и ино-
странную. 7 июля 1945 г. БАН обратилась в Президиум АН СССР с просьбой 
«восстановить книжный обмен с научными учреждениями отдельных стран по 
списку, утв. академиками отделений АН, начать рассылку этим учреждениям тех 
акад. изданий за годы войны, которые будут разрешены к рассылке, обратиться 
в наиболее крупные заграничные учреждения с просьбой о высылке в адрес
Библиотеки их изданий. По сведениям, сообщенным представителем Библио-
теки Конгресса д-ром Филд, в Библиотеке Конгресса США упаковано большое 
количество ящиков с книгами, предназначенными АН и было бы весьма жела-
тельно возможно скорее получение их, т. к. это во многих случаях избавило бы 
АН от затрат валютных ассигнований». Обращалось внимание и на необходи-
мость вернуться к довоенной практике централизованного книгообмена73.

БАН активно помогала разрушенным библиотекам, которые обращались
к ней с целью восстановления своих фондов. В этом ряду библиотеки акаде-
мий наук Азербайджанской, Белорусской и Украинской ССР, Казахского фили-

68 Там же. Л. 30.
69 Переписка по вопросам личного состава // Там же. Д. 14. Л. 71.
70 Там же. Л. 28–30.
71 Приказы по Библиотеке АН СССР // Там же. Оп. 3 (1945). Д. 17. Л. 172.
72 Поступление материалов // Там же. Д. 13. Л. 107.
73 Там же. Л. 98.
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ала АН СССР, Института биологии Уральского филиала АН, Киевского госу-
дарственного университета им. Т.Г. Шевченко, Центрального совета профсою-
зов Латвийской ССР, Пушкиногорского района Псковской области, Лужского
района Ленинградской области и целый ряд других.

С начала года в БАН велась подготовка к празднованию 220-летия АН 
СССР, которое должно было состояться с 26 мая по 6 июня 1945 г. Сотрудни-
ками БАН были подготовлены юбилейные выставки, развернутые в Москве 
(куда было отправлено около 100 ящиков с различными экспонатами) и Ленин-
граде. 19 апреля БАН информировала ЛАХУ о порядке приема гостей: «одно-
временно по зданию Библиотеки можно проводить экскурсии пятью группами 
по 20 чел. каждая; осмотр выставки займет до полутора часов, т. е. за день 
ее смогут увидеть до 400 чел.; посетители осмотрят большой читальный зал, 
круглый зал с образцами из фондов (комн. 15), каталог (комн. 30, 31), справоч-
ный отдел (комн. 28), книгохранилище № 10 <…> На обслуживании иностран-
ных гостей будут заняты сотрудники, знающие иностранные языки – Луком-
ская А.М., Римская-Корсакова Т.Л. (англ.), Винтергальтер Е.И., Шерина М.С. 
(франц.), Бородина В.И., Петровская А.В. (нем.)»74.

В ходе подготовки к юбилейным торжествам решать приходилось не толь-
ко научные и библиографические задачи, но и бытовые. Например, 7 мая БАН 
обратилась в ИРЛИ с просьбой «одолжить на период юбилея 2–3 кресла, диван, 
два столика стильной мебели для убранства комнаты, где будут представлены 
материалы 18 века»75, 15 июля – в Эрмитаж – выдать «ткань для установки 
на ней вазы, материи для покрытия двух столов», а также «половых дорожек 
шесть штук разных размеров»76. Поизносившиеся за время блокады сотрудни-
ки не имели соответствующих случаю нарядов. Об этом также приходилось 
заботиться, в Москву был направлен запрос на «16 комплектов специальных 
костюмов для обслуживающего выставку и магазины персонала»77.

В 1945 г. работа по возвращению кадров была продолжена. 17 января БАН 
просила начальника в/ч 18402 полковника Грачева «откомандировать в рас-
поряжение библиотеки Мартынову К.Н., Бочкареву Е.Е., Айзину Р.Б., необхо-
димых для восстановления работы ТМ»78. 5 апреля обратилась в Управление 
кадров военно-морских учебных заведений направить в Библиотеку Алексан-
дрову Д.К., ранее работавшую в БАН, которая «и в настоящее время край-
не необходима в связи с восстановлением работы Библиотеки и подготовки
к 220-летию АН СССР»79.

В результате предпринятых усилий, а также начавшейся после окончания 
войны реэвакуации жителей Ленинграда и демобилизации из армии на рабо-
ту в БАН в 1945 г. вернулись Р.Б. Айзина, Д.К. Александрова, В.П. Алексе-
ева, М.Н. Андреева, Л.Н. Антонова, В.А. Буткова, П.И. Быстров, Н.А. Вин-
берг, Е.Н. Высоцкая, Е.И. Гольцман, М.М. Гуревич, Е.И. Гусенкова, С.М. Да-
нини, В.Б.  Ечеистова, Т.В. Инешина, И.А. Иоффе, Н.В. Конрад, С.И. Кочур, 
Э.К. Круштейн, К.Н. Мартынова (Ильина), Е.И. Михайлова, И.Г. Мусатов, 

74 Юбилеи // Там же. Д. 9. Л. 21.
75 Переписка по хозяйственным вопросам // Там же. Д. 26. Л. 139.
76 Там же. Л. 106–107.
77 Там же. Л. 134–135.
78 Переписка по вопросам личного состава // Там же. Д. 21. Л. 136.
79 Там же. Л. 102.

Библиотека Академии наук СССР и ее сотрудники



23

В.А. Петров, З.П. Прохорова, В.И. Севастьянова, Н.Б. Стреминская, Н.П. Су-
рина, Н.Ф. Титов, А.Н. Элькин, С.Е. Юргенс.

Но необходимо было заботиться не только об увеличении штата и возвра-
щении бывших сотрудников, очень важным становилась работа по повыше-
нию их квалификации. 13 февраля БАН обратилась к декану библиотечного 
факультета Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена «до-
пустить к прохождению курса факультета в качестве экстернов пять сотрудни-
ков Библиотеки, обладающих большим производственным стажем – Злочев-
скую, Ильину, Кочорову, Файдель, Цветкову»80.

На конец 1945 г. в штате БАН состояло уже 178 сотрудников81. Старейшая 
публичная библиотека страны непросто, но возвращалась к мирной жизни.

Завершая краткий обзор деятельности БАН в период Великой Отечествен-
ной войны и блокады, будет справедливо перечислить имена сотрудников, 
трудившихся в БАН на протяжении всего этого времени, сделавших все от 
них зависящее для сохранения ее фондов, продолжавших обслуживать чита-
телей в тяжелейших условиях. Это: А.И. Беликова, Е.В. Боброва, Е.Н. Боб-
рова, М.А. Богдзевич, В.И. Бородина, Е.И. Винтергальтер, Л.М. Гаркави, 
В.Н. Денемарк, В.И. Евгенова, Л.Ф. Иванова-Беклешова, О.И. Карсеева (Кор-
сеева), А.И. Ключевская, О.П. Каменоградская, Э.А. Козак, А.М. Лукомская, 
Г.М. Лукомская, Е.Г. Людевиг, Д.Л. Марголина, А.С. Мудрова, А.А. Пентегова, 
А.А. Петрова (Черняева), П.А. Погожева, Н.Н. Полянская, М.В. Радзинская 
(Долголенко), В.М. Римская-Корсакова, В.Ф. Соколова (Клименко), П.Г. Спи-
ца, С.Л. Торхова, Э.П. Файдель, А.М. Фридлендер, А.И. Царева, К.И. Шафра-
новский, Н.Ф. Шишмарева. Труд многих из них был отмечен правительствен-
ными наградами.

80 Переписка по вопросам подготовки кадров // Там же. Д. 24. Л. 11–13.
81 Штатное расписание и материалы к нему // Там же. Д. 18. Л. 16–17.
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Абросимова Вера Петровна (8 сентября 1913 г., С.-Петербург – ?). Обра-
зование 7 классов. Работала на заводах «Вулкан», «Электроаппарат», парикма-
хером в ряде учреждений, с 1 сентября 1939 г. – секретарем на заводе № 224. 
26 апреля 1940 г. была уволена в связи с переходом на инвалидность 2-й груп-
пы. С началом Великой Отечественной войны оставалась в Ленинграде. На-
ходясь в эвакуации, с мая по декабрь 1942 г. работала учетчиком в колхозе 
«Красное Знамя» Тутаевского района Ярославской области. С 11 июля 1943 г. 
служила парикмахером на Участке военно-строительных работ Военно-стро-
ительного управления, с 17 мая 1944 г. – паспортисткой домохозяйства № 3 
Василеостровского районного жилищного управления. В БАН принята на ра-
боту с 1 сентября 1944 г. на должность секретаря с возложением обязанностей 
табельщика-контролера. С 10 декабря переведена пожарным сторожевой ох-
раны. 3 ноября 1945 г. освобождена от должности ввиду длительной болезни.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Аветиков Борис Георгиевич (16 августа 1888 г., г. Владикавказ – 11 декабря 
1941 г.*1, Ленинград). В 1914 г. окончил физико-механический факультет École 
supérieurede mécanique (Париж), в 1916 г. – физико-математический факультет 
Императорского Петроградского университета, получив специальность препо-
давателя физики и черчения. В 1914–1921 гг. преподавал в учебных заведениях 
Закавказья и Закаспия. С октября 1930 г. штатный ассистент по кафедре физики 
при Ленинградском институте борьбы с вредителями сельского и лесного хо-
зяйства, с 1931 г. доцент кафедры физики, с октября 1932 г. заведовал кафедрой 
физики и математики. В 1931 г. окончил курсы аспирантуры при Ленинградском 
государственном университете. С октября 1934 г. руководитель цикла физики 
Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского. В от-
дел систематизации и информации БАН поступил 5 июня 1941 г. на должность 
старшего библиотекаря. Сначала работал по договору, 19 июля был зачислен
в штат. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался в городе, 
продолжал работать в библиотеке. В сентябре исполнял возложенные на него 
обязанности дежурного по бомбоубежищу. В ночь с 15 на 16 октября участвовал 
в поездке в Пулково для перевозки книг библиотеки Главной астрономической 
обсерватории. Из списков штата БАН ввиду смерти исключен 12 марта 1942 г. 
Похоронен на Серафимовском кладбище.
Арх.: РГА ВМФ; СПбФ АРАН
Соч.: Пчеловодство : с 40 рис. в тексте. Л., 1925;

Сельскохозяйственное производство : пособие для учителей, слушателей пед. 
техникумов, политпросветшкол и дерев. комсомол. актива. Л., 1929. Вып. 2: Жи-
вотноводство;
Конспект по физике с задачами для готовящихся во втузы : с 59 рис.
в тексте. М., 1930. (В соавт. с Д.С. Кирилиным);
Промышленное пчеловодство : с рис. Л., 1930.

1 Даты смерти, отмеченные звездочкой (*), приведены по «Списку умерших сотрудников 
БАН с 1 августа 1941 г. по 1 апреля 1942 г.» (СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3 (1942). Д. 3. Л. 65–66).
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Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 2;
Блокада : кн. памяти. СПб., 1998. Т. 1. С.121;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 13.

Агафонов Александр Константинович (30 августа 1870 г., С.-Петербург – 
5(16?) марта 1942 г., Ленинград). Отец за службу смотрителем школы глухо-
немых был пожалован личным дворянством. В семье было 13 детей. Один из 
старших братьев – Валериан Константинович Агафонов – в последующие годы 
геолог, писатель, почвовед, участник революционного движения, член партии 
социалистов-революционеров, с 1920 г. проживал во Франции. В раннем воз-
расте после смерти матери и внезапного паралича отца А.К. был вынужден 
вместе с братьями и сестрами самостоятельно обеспечивать существование. 
В 1889 г. прошел обучение в ремесленном училище, где получил профессию 
столяра, после чего работал на мебельной мануфактуре братьев Мельцер сто-
ляром-изготовителем мебели. В 1890–1892 гг. служил помощником контролера 
во 2-ом Товариществе конно-железных дорог. В 1895 г. окончил полный трех-
годичный курс С.-Петербургской земской учительской школы, получил спе-
циальность начального народного учителя. До 1898 г. исполнял обязанности 
учителя начального городского училища в Гатчине. В последующие годы на 
канцелярской службе: помощник пакгаузного надзирателя Сухопутной тамож-
ни (1898–1904 гг.), заведующий хозяйственной частью и казначей (экзекутор) 
отдела торгового мореплавания и портов (1904–1921 гг.), заведующий хозяй-
ственным подотделом Главной палаты мер и весов (1921–1927 гг.), старший 
корреспондент Геологического комитета (1927–1931 гг.), счетовод Ленинград-
ского бюро Днепростроя (1931–1933 гг.), счетовод Райдорхоза (1934–1935 гг.). 
С 1 августа 1936 г. поступил на должность кассира в Институт языка и мыш-
ления им. Н.Я. Марра, затем был переведен делопроизводителем в Словарный 
отдел института. В БАН был принят с 15 июня 1937 г. кассиром-счетоводом,
с 1 ноября 1938 г. кассир-бухгалтер. Неоднократно отмечался благодарностями 
дирекции. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался в го-
роде, продолжал работать в библиотеке. Из списков штата БАН ввиду смерти 
исключен 23 февраля 1942 г. Место захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://visz.nlr.ru/

blockade/show/909909 (дата обращения: 14.08.2023);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 14.

Айзина (в замужестве Галкина) Рейдзе Бенционовна (Роза Борисовна) 
(2 декабря 1920 г., г. Житомир – ?). Образование среднее. С 15 ноября 1938 г. 
была зачислена в Технические мастерские БАН ученицей в переплетный цех, 
с 1 февраля 1939 г. переведена разборщицей. Одновременно с работой учи-
лась на вечернем отделении Ленинградского электротехнического рабфака.
С 1 октября 1939 г. уволилась в связи с переводом на последний курс днев-
ного отделения техникума. Вновь поступила в БАН с 11 марта 1940 г. в отдел
обработки на должность помощника библиотекаря, в последующие годы
исполняла обязанности библиотекаря II разряда. С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библио-
теке. В ноябре 1941 г. получила благодарность «за активное участие в работах 
по строительству оборонных рубежей». С 13 января 1942 г. была переведена
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в штат Технических мастерских разборщицей-мазильщицей. В октябре 1942 г. 
была мобилизована. Служила в строительной колонне № 177 УВПС 107 
УОС 29. После окончания войны и демобилизации с 14 августа 1945 г. вновь 
поступила на работу в БАН. С 14 сентября переплетчик Технических мастер-
ских. С 19 сентября 1946 г. была назначена заведующим типографским цехом,
с 1 апреля 1950 г. – начальником Реставрационно-полиграфических мастерских. 
Занимала эту должность до выхода на пенсию в 1976 г. В 1977–1983 гг. продол-
жала работать временно. Награждена Орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда».
Арх.:  СПбФ АРАН; Архив БАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 158.
Александров Борис Владимирович (18 августа 1882 г., г. Томск – 6 ян-

варя 1942 г.*, Ленинград). В 1911 г. окончил юридический, а в 1915 г. истори-
ко-филологический факультет Императорского Петроградского университета.
В 1916–1918 гг. преподавал в различных учебных заведениях Петрограда, ра-
ботал в Главном архивном управлении. В 1919–1932 гг. жил и работал в Ивано-
во-Вознесенске. В должности профессора преподавал историю права в Ивано-
во-Вознесенском политехническом и историю в Ивановском государственном 
педагогическом институтах, также занимался преподавательской деятельно-
стью в Землеустроительном техникуме. Состоял в местном обществе краеве-
дения. В 1932 г. работал в областной плановой комиссии в секторе культуры 
и науки научным сотрудником. В том же году летом переехал в Ленинград. 
Служил по договору в Центральном бюро водного кадастра, затем поступил
в Комиссию по изучению истории завода при парткоме завода им. И.В. Ста-
лина. В БАН работал с 27 марта 1934 г. Зачислен был на должность старше-
го библиотекаря, с апреля того же года начал работать в рукописном отделе.
С 1 января 1937 г. назначен исполняющим обязанности заведующего отделом. 
С 1 мая 1940 г. главный библиотекарь, заведующий отделом. С июля 1935 г. 
по июль 1938 г. работал по совместительству в архиве Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в должности ученого специали-
ста. С августа 1936 г. внештатный выборщик Института языка и мышления 
им. Н.Я. Марра, для картотеки древнерусского словаря составил около 25 000 
карточек. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался 
в городе, продолжал работать в БАН. В июле 1941 г. исполнял обязанности 
помощника заместителя начальника объекта, участвовал в обучении сотруд-
ников нормам противовоздушной и противохимической обороны, занимался 
продовольственным обеспечением библиотекарей, отправленных на трудовые 
работы. В сентябре участвовал в совещании, на котором обсуждался вопрос
о вывозе из БАН материальных ценностей, в первую очередь, рукописей. Член 
противопожарного звена МПВО. С 1 октября в связи с расформированием ру-
кописного отдела был переведен на должность главного библиотекаря отдела 
систематизации и информации. 5 ноября получил благодарность «за активное 
участие в оснащении объекта противопожарными средствами, подъем песка 
на чердак». Из списков штата БАН ввиду смерти исключен 12 марта 1942 г. 
Место захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Описание рукописных карт XVIII в., хранящихся в отделе рукописной 
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книги Библиотеки Академии наук СССР // Гнучева В.Ф. Географический депар-
тамент Академии наук XVIII в. М. ; Л., 1946. С. 237–412;
Правда русская. М. ; Л., 1947. Т. 2: Комментарии. (Один из сост.).

Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1998. Т. 1. С. 254;
Словарь русского языка XI–XVII вв. : справ. вып. М., 2001. С. 61–62;
Анфертьева А.Н. Материалы Н.Н. Зарубина в фонде Рукописного отдела БАН // 
Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН. СПб., 2006. С. 356, 
прим. 9;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 18–19.

Александрова Валентина Ивановна (6 февраля 1903 г., С.-Петербург – ?).
Отец – банковский служащий, мать – преподаватель стенографии. В 1925 г. 
окончила отделение археологии и истории искусств факультета обществен-
ных наук Ленинградского государственного университета. С 1921 г. помощник
библиотекаря фундаментальной библиотеки при 23-й советской школе,
с 1929 г. библиотекарь I разряда библиотеки Лесотехнической академии.
С 1931 по 1937 г. сотрудник библиотек: Государственной академии истории ма-
териальной культуры, Всероссийского института защиты растений, Ленинград-
ского института инженеров железнодорожного транспорта, в 1937 г. – Государ-
ственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, при которой 
окончила Высшие курсы библиотековедения. С 1 апреля 1938 г. работала в от-
деле БАН при Зоологическом институте АН СССР, сначала временно, с 1940 г. 
принята в штат, занимала должность библиотекаря I разряда. С началом Вели-
кой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, работала в библио-
теке до 1 сентября 1941 г., когда была уволена по сокращению штатов в связи
с уменьшением объема работ в военное время. В качестве медсестры-обще-
ственницы от ЗИН работала в военном госпитале при больнице им. Отта, с конца 
декабря медсестра в поликлинике № 37 Фрунзенского района. В 1942–1943 гг. 
заведовала библиотекой Фрунзенского райпищеторга. В мае 1943 г. поступи-
ла на должность библиотекаря I разряда в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
С 5 июля 1944 г. вновь начала работать в БАН, в отделе запасных фондов
библиотекарем I разряда. Занималась каталогизацией поступающих книг
и книг, полученных из-за границы. С 8 августа по 2 сентября находилась на 
торфоразработках. С мая 1945 г. работала в бригаде «по приведению в порядок 
и оборудованию выставочных помещений». По окончании войны продолжала 
работать в библиотеке. В августе была направлена на погрузку и разгрузку 
дров. Уволилась с 1 апреля 1958 г. Неоднократно отмечалась благодарностями 
и премиями дирекции БАН.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 19–20.
Александрова (урожд. Пилацкая) Дагмара Константиновна (3 ноября 

1906 г., С.-Петербург – ?). До конца 1917 г. жила в Архангельске, где отец – по-
томственный почетный гражданин К.О. Пилацкий – служил техником на лесо-
пильном заводе. После перевода его в 1918 г. на службу в «Северолес» семья 
переехала в Москву. В 1924 г. окончила школу и в 1925 г., с разрешения Народ-
ного комиссариата иностранных дел СССР, уехала в Англию в г. Блэкпул к ро-
дителям матери – подданной Великобритании. Целью поездки было лечение,
а также изучение английского языка. После возвращения в октябре 1925 г. жила 
попеременно у родителей в Москве и Ленинграде. В 1931–1932 гг. работала
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делопроизводителем, затем секретарем в Леноблпромсоюзе. В 1933 г. окончи-
ла государственные курсы иностранных языков. С 1935 г. технический сотруд-
ник в библиотеке Института материнства и младенчества (позднее Педиатри-
ческого медицинского института). В БАН была принята с 8 августа 1938 г. на 
должность библиотекаря I разряда. С началом Великой Отечественной войны 
и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. В ноябре 
1941 г. была отмечена «за досрочное и высококачественное выполнение удар-
ных обязательств». 1 января 1942 г. была переведена на должность старшего 
библиотекаря и назначена заведующим индивидуальным абонементом. В ок-
тябре участвовала в «погрузке дров». В ноябре была включена в список со-
трудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек I категории. 
С 26 ноября была мобилизована. Служила в 1-ом Балтийском флотском эки-
паже. На курсах подготовки и усовершенствования командного состава КБФ 
работала начальником библиотеки. После реорганизации курсов была пере-
ведена в фундаментальную библиотеку Высшего военно-морского училища 
им. М.В. Фрунзе старшим библиотекарем, затем заведовала читальным залом. 
Имела воинское звание главный старшина. После демобилизации 26 июля 
1945 г. вернулась в БАН, где вновь работала с 16 сентября 1945 г. по 5 октября 
1951 г. в отделе обслуживания на индивидуальном абонементе в должности 
старшего библиотекаря. «Отличалась большой исполнительностью в работе,
а также очень спокойным и выдержанным характером. Пользовалась со сторо-
ны читателей заслуженным уважением и признательностью». Награждена ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 20.
Александрова Екатерина Леонтьевна (28 июля 1884 г., д. Олеханово 

Ярославской губ. – январь 1942 г., Ленинград). Окончила историко-философ-
ский факультет 2-го Московского университета. До поступления в БАН ра-
ботала на 4-й посылочной базе связи. В БАН поступила с 25 сентября 1935 г.
в отдел хранения библиотекарем II разряда. С 1 мая 1940 г. переведена биб-
лиотекарем I разряда. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке до 1 октября 1941 г., ког-
да была уволена по сокращению штатов «в связи с уменьшением объема работ
в военное время». Умерла в блокадном городе. Похоронена на Серафимовском 
кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1998. Т. 1. С. 309;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 20.

Алексеева Вера Платоновна (8 октября 1915 г., Петроград – 15 апреля 
2002 г., С.-Петербург). Отец – дворянин, до революции офицер-артиллерист, 
с 1919 г. служил в Красной Армии. В 1936 г. окончила английское отделение 
Высших государственных курсов иностранных языков, в 1938 г. – английское 
отделение 2-го Ленинградского государственного педагогического института 
иностранных языков. В научно-библиографический отдел БАН была принята 
16 ноября 1933 г. помощником библиотекаря, с 19 апреля 1935 г. переведена 
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библиотекарем II разряда, с 1 января 1937 г. – библиотекарем I разряда. Уча-
ствовала в подготовке фундаментальных библиографических указателей: «Ра-
боты по физиологии в изданиях Академии наук, 1735–1934 гг.» (М.; Л., 1935), 
«Казахстан в изданиях Академии наук, 1734–1935 гг.» (М.; Л., 1936), «Геология 
в изданиях Академии наук, 1728–1937 гг.» (М.; Л., 1938–1941. Вып. 1–2), «Ма-
тематика в изданиях Академии наук, 1728–1935 гг.» (М.; Л., 1936). С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала ра-
ботать в библиотеке. 1 октября 1941 г. была уволена по сокращению штатов
в связи с уменьшением объема работ. С 15 октября была   вновь принята в НБО 
по договору до 15 ноября «для окончания корректировки справочного издания 
“Химия в изданиях АН”». 16 декабря вошла в штат в должности библиотекаря 
II разряда. 20 февраля 1942 г. в связи с предполагаемой эвакуацией, которая 
потом не состоялась из-за болезни, была уволена из БАН. Оставаясь в Ленин-
граде, работала в Октябрьском райвоенкомате с 1 марта 1942 г. по 17 сентября 
1943 г. бухгалтером, с 17 сентября 1943 г. по 19 ноября 1945 г. в Ленгорвоен-
комате – заведующим делопроизводством. В марте 1944 г. была награждена 
грамотой Ленгорсовета «за самоотверженную работу по оказанию помощи по-
страдавшим при артиллерийских обстрелах и бомбардировке города и заботу 
о семьях военнослужащих». С 20 ноября 1945 г. была вновь принята на работу 
в НБО БАН. 1 июля 1947 г. было присвоено звание младшего научного со-
трудника, 1 апреля 1954 г. утверждена в должности главного библиографа. За-
нималась составлением текущих и ретроспективных библиографических ука-
зателей: «Химия в изданиях Академии наук, 1728–1935 гг.» (М.; Л., 1947–1951. 
Вып. 1–2), «Математика и механика в изданиях Академии наук СССР» (М.; Л., 
1955–1957. Вып. 2–3) и др. Руководила группой и участвовала в подготовке се-
рии указателей отечественной и иностранной литературы «Медико-биологиче-
ские и социально-психологические проблемы космических полетов», которые 
БАН составляла совместно с Государственной библиотекой им. В.И. Ленина 
и Институтом медико-биологических проблем. За 60 с лишним лет работы
в БАН стала одним из самых крупных и опытных специалистов-библиогра-
фов. Ей как библиографу были «характерны исключительная тщательность
и добросовестность, умение разбираться в самых сложных вопросах, необы-
чайная требовательность к себе». Много внимания уделяла разработке ГОСТов 
и правил библиографического описания. Была одним из авторов методиче-
ского руководства «Практическое пособие по составлению ретроспективных
библиографических указателей по научной литературе» (Л., 1969), которое 
стало настольной книгой для библиографов. Свободно владела многими ино-
странными языками (английским, немецким, французским, испанским, вен-
герским и арабским). Вела большую консультационную и методическую ра-
боту. Состояла членом редколлегии «Трудов БАН и ФБОН АН СССР», редак-
тировала и готовила к публикации текстовый и библиографический материал. 
Будучи членом научно-методических советов НБО, отдела литературы стран 
Азии и Африки и отдела картографии, занималась рецензированием подго-
тавливаемых трудов, ее рецензии отличались глубиной и содержательностью; 
редактировала рукописи составленных в отделах библиографических указате-
лей. В 1950 г. была избрана депутатом Василеостровского районного совета 
депутатов трудящихся. В 1974 г. принимала участие в заседаниях 40-й сес-
сии ИФЛА в Вашингтоне. Была членом Квалификационной комиссии БАН.
В 1988 г. участвовала в спасении книг, пострадавших во время пожара
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в БАН. В 2001 г. уволилась в связи с выходом на пенсию. Награждена Орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть», «Ветеран труда», почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, АН СССР.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН; Память народа
Соч.: Работы по физиологии в изданиях Академии наук, 1735–1934. М. ; Л., 

1935. 66 с. (Один из сост.); 
Библиография [трудов А.А. Маркова] // Марков А.А. Избранные труды. Теория 
чисел. Теория вероятностей. Л., 1951. С. 769–814.

Лит.: Хвощевская Л.А. Вера Платоновна Алексеева – библиограф и человек // Библио-
теке Академии наук 290  лет : материалы науч. конф., 25–26 нояб. 2004 г. СПб., 
2006. С. 132–134;
Хвощевский В.М. Записки старого БАНщика // Петерб. библ. шк. 2014. № 2. 
С. 49–57. (О В.П. Алексеевой: гл. «Время собирать камни»);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 22–23.

Алексеева И.2 – Сотрудник Зоологического института АН СССР. В 1943 г. 
в библиотеке института, являвшимся филиалом БАН, ежедневно занималась 
просушкой основного помещения книгохранилища.
Арх.: СПбФ АРАН

Алитовская (урожд. Лалаянц Лилаим) Изабелла Сергеевна (20 июля 
1899 г., укрепление Красноводск Закаспийской железной дороги – 26 июля 
1948 г., Ленинград). Отец – конторский работник, мать имела медицинское об-
разование и занималась практикой на ст. Узун-Ада Закаспийской ж/д. После 
смерти матери в 1917 г. переехала в Петроград, где окончила образование, сдав 
экзамены на аттестат зрелости в гимназии г. Тихвина Петроградской губер-
нии. В 1918–1920 гг. преподавала и заведовала библиотекой в трудовой школе.
После рождения сына в 1924 г. не работала, до 1935 г. занималась его вос-
питанием. С июня 1937 г. исполняла обязанности секретаря и заведующего
библиотекой при школе фабрично-заводского ученичества. В августе 1938 г. 
перешла в среднюю школу № 38 Фрунзенского района, где заведовала школь-
ной библиотекой до 1941 г. С началом Великой Отечественной войны и блока-
ды работала делопроизводителем при домоуправлении № 48. После возобнов-
ления занятий в школе перешла на основную работу в школу № 222, в связи
с закрытием которой с 4 сентября 1942 г. поступила в БАН старшим библиоте-
карем отдела комплектования. В октябре была направлена «на погрузку дров». 
В ноябре вошла в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила
о выдаче карточек I категории. В характеристике, данной ей руководством 
БАН, отмечается, что она «исполнительный, хороший работник. Добросовест-
но несет дежурство по охране объекта. Является профоргом своего отдела. До 
поступления в БАН от домохозяйства посылалась на трудработы в район Сред-
ней Рогатки. Принимала участие в тяжелой работе по переноске 30 000 книг, 
чтобы спасти их от сырости». В декабре от БАН была направлена на трудовые 
работы по линии Василеостровского райсовета. В 1943 г. занималась сверкой 

2 Курсивом выделены фамилии сотрудников академических институтов, не состоящих
в штате библиотеки, но участвовавших в период Великой Отечественной войны в деятельности 
БАН.
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поступающей литературы по каталогу и сдачей ее в обработку, подбором копий 
накладных на посылки книг из Москвы, составляла списки лакун на подписку.
В сентябре была включена в список сотрудников БАН, передаваемый в от-
борочную комиссию Ленинградского дома ученых им. М. Горького для поме-
щения по состоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. В 1944 г. занималась 
сверкой по каталогам и описанием вновь поступившей литературы, составляла 
картотеку выписанных периодических изданий. С 17 мая вошла в состав одной 
из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. С мая 1945 г. работа-
ла в бригаде «по приведению в порядок и оборудованию выставочных помеще-
ний». После окончания Великой Отечественной войны продолжала работать
в БАН до ухода из жизни в 1948 г. Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 25.
Алитовский Евгений Тихонович (25 декабря 1924 г., Ленинград – ?). 

Сын сотрудника БАН И.С. Алитовской. В 1942 г. окончил 222-ю полную сред-
нюю школу Куйбышевского района. В БАН работал грузчиком с 13 июля по 
20 августа 1942 г. Уволен в связи с мобилизацией в армию. К 8 марта 1943 г. 
прислал в БАН стихи, которые были прочитаны в библиотеке на торжествен-
ном собрании. Служил в 162-ом ОРПС НКВД. Демобилизован 8 августа
1945 г.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа

Анащенков (Анащенко) Иван Егорович (12 сентября 1890 г., д. Еме-
льяновка Рославльского уезда Смоленской губ. – март 1942 г.*, Ленинград). 
Образование начальное. До поступления в БАН работник артели «Интер-
национал» в Смоленске. 24 мая 1931 г. был принят в БАН на должность 
библиотечного служителя. С 1 февраля 1934 г. переведен библиотечно-техни-
ческим сотрудником, с 16 сентября 1937 г. – помощником библиотекаря с воз-
ложением обязанностей экспедитора, с 1 сентября 1940 г. – вахтером. С началом
Великой Отечественной войны и блокады оставался в городе, продолжал работать
в библиотеке. 15 сентября 1941 г. переведен на казарменное положение. 5 но-
ября была «объявлена благодарность за активное участие в оснащении объ-
екта противопожарными средствами – подъем песка на чердак». С 25 декабря 
исполнял обязанности рабочего-возчика, тележника, «перевозящего книги
и библиотечные материалы на тележке». В начале 1942 г. был включен в спи-
сок сотрудников БАН «по состоянию здоровья нуждающихся в помещении
на излечение в стационар при поликлинике ЛГУ». Из списков штата БАН вви-
ду смерти исключен 1 апреля 1942 г.
Арх.: СПбФ АРАН

Андреева Маргарита Николаевна (19 августа 1908 г., с. Анастасьино 
Уфимской губ. – после 1968 г., Ленинград). Родилась в семье землемера зем-
леустроительной комиссии. Окончила в Уфе 2-ю советскую школу. В 1929 г. 
приехала в Ленинград и поступила на Высшие государственные курсы ино-
странных языков, немецкое отделение которых окончила в 1934 г. с присвоени-
ем квалификации технического переводчика по немецкому языку. Совмещала 
учебу с работой, исполняла обязанности делопроизводителя в Геолснабе, чер-
тежницы в Ленснабстрое, на 2-й ГЭС. В 1933–1934 гг. заведовала технической 
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библиотекой 2-й ГЭС, в 1934–1937 гг. работала библиотекарем-переводчиком
в историко-философском кабинете Института красной профессуры. После 
ликвидации института с 27 декабря 1937 г. поступила на работу в филиал БАН 
при Зоологическом институте библиотекарем II разряда. В 1939 г. окончила 
двухгодичные библиотечные курсы при библиотеке. С 1 мая 1940 г. переведена 
библиотекарем I разряда. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. Принимала участие 
в оборонных работах (рытье окопов), тушении зажигательных бомб, служила 
в пожарной охране ЗИН. 10 февраля 1942 г. была уволена в связи с эвакуаци-
ей и выехала вместе с ЗИН в г. Алма-Ата. После тяжелой болезни, в мае по-
ступила на работу в библиотеку Казахского филиала АН СССР, где работала 
сначала библиографом, с 6 ноября 1943 г. заведующим библиотекой. В 1945 г. 
вернулась в Ленинград по вызову ЗИН. С 12 октября начала работать в биб-
лиотеке института, занимала должности старшего библиотекаря, с 25 ноября 
1957 г. старшего библиографа, с 10 июня 1958 г. старшего редактора. В июне 
1947 г. была утверждена в ученом звании младшего научного сотрудника. При-
нимала участие в организации обслуживания читателей и обработке новых по-
ступлений во время капитального ремонта корпуса института в 1956–1960 гг. 
Внесла вклад в комплектование фонда библиотеки иностранной литературой, 
занималась приемом, обработкой и каталогизацией новых поступлений, орга-
низацией алфавитного каталога. Была председателем Объединенной детской 
комиссии ленинградских учреждений АН СССР, в составе которой проде-
лала большую работу по открытию в 1946 г. пионерского лагеря Академии 
наук. Уволилась с 1 ноября 1967 г. в связи с выходом на пенсию. До 7 мар-
та 1971 г. продолжала работать временно по договору. Награждена медалями
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», отмечалась благодарностями и премиями Обкома про-
фсоюзов работников высшей школы.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Соч.: [Библиографический указатель] // Труды Юбилейной научной сессии,  посвящен-

ной 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Алма-Ата, 1943. С. 271–286.

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 29.

Андреева-Георг Вера Павловна (май 1887 г., С.-Петербург – 1968 г.). 
Отец – банковский служащий. В 1909 г. окончила двухгодичные педагогиче-
ские курсы при Петербургском Сиротском институте Николая I, в 1914 г. – 
историко-филологический факультет Высших женских (Бестужевских) кур-
сов, по специальности лингвист-историк. С 1910 г. работала преподавате-
лем русского языка и литературы, а также французского и немецкого языков
в гимназии М.Д. Могилянской на Васильевском острове, затем преподава-
ла в трудовых школах № 182 и 190. В 1910–1912 гг. работала в библиотеке 
юрисконсульта Петербургской городской думы. В 1922 г. была приглашена
в Институт живых восточных языков, где преподавала русский язык нерус-
ским студентам и аспирантам. Достижения этого периода высоко оценивал 
академик И.Ю. Крачковский: «ее выдающиеся работы с громадным теорети-
ческим и практическим стажем хорошо известны мне, начиная с 26-х годов, 
когда она стала вести преподавание в Ленинградском Восточном Институте
в звании доцента. Большая инициативность и умение быстро ориентиро-
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ваться в новых областях сделали ее выдающимся специалистом по преподава-
нию среди самых разнообразных групп представителей наших многочислен-
ных национальных республик. В этой области она, можно сказать, не имеет 
соперников. Расширяя круг своей деятельности на аспирантуру Института 
Востоковедения, Вера Павловна и здесь сумела выработать свой самостоятель-
ный подход с учетом индивидуальности каждого отдельного лица, его научных 
планов и интересов. Она является не просто преподавателем, но действительно 
научным руководителем, приучающим своих аспирантов применять методы, 
выработанные над изучением русского языка, к области их специальностей». 
В 1926 г. была избрана председателем комиссии русского языка при Рабфаке 
народов Крайнего Севера, после реорганизации которого в 1929 г. в Институт 
народов Севера ВЦИК была назначена председателем кафедры русского язы-
ка и литературы, утверждена в ученом звании доцента. В Институте народов 
Севера организовала кабинет русского языка и библиотеку. С 1932 г. старший 
научный сотрудник. Принимала активное участие в создании письменности 
и обеспечении учебниками бесписьменных ранее народов Крайнего Севера. 
Подготовила учебники русского языка для северных национальных школ: ны-
мыланской (корякской) ([Б.м.], 1938), юитской (эскимосской) (Л., 1938), луора-
ветланской (чукотской) (Л., 1938), нанайской (Л., 1938) и др. Занималась раз-
работкой учебных программ и методических пособий. Большинство учебни-
ков сохраняли актуальность долгие годы и были переизданы в 1950–1960-е гг.
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в Ленинграде. 
Осенью 1941 г. после закрытия Института народов Севера была приглашена
в библиотеку Ленинградского юридического института, которой заведовала до 
эвакуации института в начале 1942 г. Летом 1942 г., по ходатайству исполняю-
щего обязанности директора оставшейся в городе части Астрономического ин-
ститута профессора И.Д. Жонголовича, была принята в институт на должность 
младшего научного сотрудника с возложением обязанностей библиотекаря.
В характеристике, данной дирекцией института, отмечается, что «Вера Пав-
ловна ведет ответственную работу по восстановлению и приведению в об-
разцовый порядок библиотеки Института и обслуживанию соответствующей 
литературой и справками сотрудников, ведущих оборонные работы по задани-
ям военных организаций Ленинградского фронта». 22 мая 1943 г., оставаясь 
сотрудником библиотеки Института теоретической астрономии (название из-
менилось в 1943 г.), была переведена в штат БАН на должность библиотекаря 
II разряда. Составляла картотеку дезидерат библиотеки Астрономического ин-
ститута. С 7 июня 1943 г. перешла в Ленинградское отделение Института исто-
рии младшим научным сотрудником. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из 
четырех бригад по восстановительным работам в БАН. По окончании войны 
продолжала работать в библиотеке. В 1946 г. была командирована в Москву на 
длительный срок для подбора литературы, утраченной за годы блокады. 16 мая 
1947 г. уволилась в связи с переводом на работу по специальности в Ленин-
градское отделение кафедры иностранных языков АН СССР. В 1945–1965 гг., 
будучи доцентом кафедры, преподавала на кафедре русского языка для ино-
странцев ЛГУ. Награждена медалью «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: Русский язык в национальной школе Крайнего Севера. М. ; Л., 1934. (В помощь 

учителю национальной начальной школы Крайнего Севера ; Вып. 2);

Биографический словарь сотрудников, работавших в Библиотеке Академии наук



37

Сравнение с родным языком как необходимый прием обучения русскому языку 
студентов-иностранцев // Преподавание русского языка студентам-иностран-
цам : сб. ст. Л., 1958. С. 3–12.

Лит.: Поляков В.С. Моя сто девяностая школа : рассказы о детстве. М., 1976.
(О В.П. Андреевой-Георг: с. 37–38);
Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного универси-
тета : материалы к истории факультета. 4-е изд. (юбил.), испр. и доп. СПб., 2008. 
С. 314;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 30.

Антонова Анна Федоровна (1894 г., д. Марыни Новоторжского уезда 
Псковской губ. – ?). Мать сотрудника БАН З.С. Антоновой. Образование на-
чальное. До поступления в БАН работала в Центральном клубе союза рабо-
чих коммунального и жилищного строительства. В БАН поступила с 10 сен-
тября 1940 г. помощником библиотекаря отдела хранения. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала трудиться
в библиотеке до 10 октября 1941 г., когда была уволена в связи с сокращением 
объемов работ и сокращением штатов. Выехала в эвакуацию в с. Ребрихово 
Алтайского края вместе с дочерью. В 1944 г. была включена в список специ-
алистов-библиотекарей на реэвакуацию для работы в БАН. Сведений о даль-
нейшей работе в БАН нет.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 34.
Антонова Зинаида Андреевна (22 октября 1914 г., д. Федоровская Выте-

горского уезда Петроградской губ. – ?). Окончила школу фабрично-заводского 
ученичества при заводе им. Козицкого. Работала на фабрике № 9 рентгенов-
ских пленок. В БАН поступила 13 февраля 1937 г. на должность библиотеч-
но-технического сотрудника, 15 октября была назначена заведующим личным 
столом. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в го-
роде, продолжала работать в библиотеке. С июня по декабрь 1941 г. находилась 
на оборонных (трудовых) работах, после чего вернулась на прежнюю долж-
ность. 9 января 1942 г. была назначена ответственным дежурным по объекту. 
3 июня вновь была отправлена на оборонные работы в пригород Ленинграда. 
С 1 сентября 1943 г. была отчислена из штата БАН как находящаяся на обо-
ронных работах. Служила в строительной колонне 177 ФУОС 1. Награждена 
медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2003. Т. 1. С. 378;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 34.

Антонова Зинаида Степановна (1923 г., Петроград – ?). Дочь сотруд-
ника БАН А.Ф. Антоновой. В 1940 г. окончила неполную среднюю школу 
(9 классов). Работала в БАН с 18 октября 1940 г. в должности помощника биб-
лиотекаря в отделе обработки и каталогов. С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке.
В ноябре 1941 г. была объявлена «благодарность за активное участие в осна-
щении объекта противопожарными средствами, поднятии песка на чердак». 
В марте 1942 г. выехала из Ленинграда. 1 сентября 1943 г. была исключена из 
списков сотрудников, как находящаяся на оборонных работах. В 1944 г. про-
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живала в селе Ребриха Алтайского края, работала библиотекарем в районной 
библиотеке. В 1944 г. была включена в список специалистов-библиотекарей 
на реэвакуацию для работы в БАН. Сведений о дальнейшей работе в БАН нет.
Арх.:  СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 34.
Антонова (в браке Чернова) Людмила Никандровна (8 сентября 1904 г., 

хутор Зацымловский станицы Цимлянской Области Войска Донского – ?). 
Отец – народный учитель. В 1916 г. поступила в Новочеркасское епархиальное 
училище, по окончании 3-х классов из-за шедшей Гражданской войны была 
вынуждена вернуться на хутор. В 1921 г. продолжила обучение в Цимлянской 
школе II-й ступени, с 1922 г. также заведовала библиотекой и избой-читальней 
в станице Цимлянской. В 1924 г. переехала в Ростов-на-Дону, где поступила 
учиться на 2-й курс Ростовского педагогического техникума, обучение в ко-
тором была вынуждена прервать в связи с переездом в 1926 г. в Ленинград. 
Вместе с семьей в 1929 г. выехала в Ташкент, куда муж был направлен для ру-
ководства Государственной публичной библиотекой. Работала библиотекарем 
в фундаментальной библиотеке Среднеазиатского коммунистического уни-
верситета. После возвращения в Ленинград в 1930 г. поступила на должность 
библиотекаря во Всесоюзный коммунистический университет. С 1933 г. жила 
в с. Клинцовка Саратовской области. После ареста мужа в 1934 г. вернулась 
в Ленинград. В 1935 г. поступила библиотекарем в Ленинградское отделение 
Коммунистической академии. После ликвидации Комакадемии в 1937 г. и пе-
ревода сотрудников в штат БАН, начала работать в отделе обработки в долж-
ности библиотекаря II разряда. В 1939–1940 гг. прошла обучение на курсах 
повышения квалификации и была переведена библиотекарем I разряда. После 
начала Великой Отечественной войны 5 августа 1941 г. была уволена в связи
с выездом в эвакуацию в город Калач Воронежской области, где всю войну 
работала бухгалтером в Калачевском зерносовхозе. В мае 1945 г. была направ-
лена на работу в совхоз «Коммунар» Воронежской области, но в июне полу-
чила вызов из БАН. Вернулась в Ленинград и с 25 июля вновь начала работать 
в отделе обработки и каталогов в должности старшего библиотекаря. В августе 
была направлена на погрузку и разгрузку дров. С 17 января 1955 г. была назна-
чена старшим редактором ООК. Занималась редакцией Генерального алфавит-
ного каталога. В рамках повышения квалификации проводила с работниками 
группы сверки семинары по организации ГАК, на научно-методических сове-
тах отдела выступала с сообщениями, участвовала в подготовке инструктивно-
методических документов по отдельным направлениям деятельности отдела. 
Уволена была с 1 ноября 1960 г. в связи с выходом на пенсию.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 34;
Семья библиотекарей Антоновых-Черновых / Н.В. Бекжанова, В.К. Иванова, 
И.Н. Комарова, В.Б. Лазуркина // Петерб. библ. шк. 2016. № 1. С. 52–56.

Антропова Валентина Васильевна (1909 г. – 1976 г.). Научный сотрудник 
отдела Сибири Института этнографии АН СССР. Весь период Великой Отече-
ственной войны и блокады оставалась в Ленинграде, работала в институте.
В библиотеке вместе с М.Д. Торэн переносила книги в хранилища. Награжде-
на орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За трудовую
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доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: Ученые думают о своих трудах, работая при свете коптилки… // Из истории Кун-

сткамеры, 1941–1945. СПб., 2003. С. 47–51.
Астапович (Сопрунова) Наталья Павловна (1904 г., с. Загорье Велико-

лукского уезда Псковской губ. – ?). Отец служил на железной дороге, в связи 
с чем вместе с семьей жила на различных железнодорожных станциях. После 
перевода отца в 1916 г. переехала в Петроград. В 1926 г. окончила Ленинград-
ский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена по отделе-
нию иностранных языков. Состоя на учете на Бирже труда, исполняла обязан-
ности секретаря комиссии по ликвидации неграмотности при Областном доме 
работников просвещения. В 1930 г. начала работать в библиотеке Управления 
Октябрьской железной дороги, переименованной позднее в Техническую
библиотеку Дома техники им. И.В. Сталина. В августе 1939 г. перешла на 
должность технического информатора в Центральное конструкторское бюро 
№ 17, откуда была уволена в июле 1941 г. по сокращению штатов и эвакуации 
учреждения. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась
в городе. С января 1942 г. служила бойцом военизированной охраны на Глав-
ной водопроводной станции в тресте Ленводоканал. С 26 июля 1944 г. была 
зачислена в штат БАН старшим библиотекарем научно-библиографического 
отдела, где работала над библиографическими указателями по истории техни-
ки. Ее работа в этом направлении была высоко оценена одним из крупнейших 
историков техники академиком АН УССР В.В. Данилевским, который отме-
чал ее инициативность, работоспособность, опыт, знания. Принимала участие 
в подготовке библиографического указателя «Александр Степанович Попов 
(1859–1905)» (Л., 1945), над составлением которого работала А.М. Лукомская. 
Указатель заслужил одобрительного отзыва Комиссии по истории физико-ма-
тематических наук АН СССР. В 1944 г. была прикомандирована к юбилейной 
комиссии и участвовала в подготовке выставки, посвященной 225-летию АН 
СССР. По окончании Великой Отечественной войны продолжила работать
в библиотеке. В июле 1947 г. была избрана на должность младшего научно-
го сотрудника. На протяжении ряда лет по заданию дирекции поддерживала 
контакты с проектной организацией «Севзаптеплоконтроль», информируя
о новых поступлениях литературы в БАН по ее профилю. В 1955–1957 гг. 
привлекалась к работе в отделе систематизации для составления следующих 
разделов каталога: «Общетехнические дисциплины», «Строительное дело».
В августе 1958 г. была переведена в библиотеку Института электромеханики 
АН СССР, где в должности библиографа занималась составлением картотек 
иностранной литературы по профилю занятий лабораторий института. В по-
следующие годы сотрудник Центральной научно-технической библиотеки. На-
граждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», отмечалась благодарностями Президиума
АН СССР.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФА РАН
Соч.: Литература по технике, 1703–1725 гг. // Данилевский В.В. Русская техническая

литература первой четверти XVIII в. М. ; Л., 1954. С. 303–334. (Сост.);
Борьба с шумом на судах : лит. за 1955–1961 гг. Л., 1961. (Один из сост.);
Каталог изданий Судпромгиза, 1959–1961 : библиогр. указ. Л., 1962. (Один из 
сост.);
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Каталог литературы, выпущенной издательством «Судостроение» за 1940–
1964 годы : библиогр. указ. Л., 1965. (Один из сост.).

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.
СПб., 2014. Т. 1. С. 39–40.

Бакановская Екатерина Николаевна (2 марта 1878 г., г. Курск – 20 апреля 
1942 г., Ленинград). Из семьи личного дворянина. Окончила С.-Петербургские 
высшие женские (Бестужевские) курсы по специальности «Филология».
В филиале БАН при Институте языка и мышления им. Н.Я. Марра работала 
по договорам в 1938 и 1939 гг. в должности библиотекаря II разряда. С января 
1940 г. зачислена в штат БАН, с сентября библиотекарь I разряда. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе. Уволена 1 сен-
тября 1941 г. в связи с сокращением штатов. 27 декабря вновь была принята на 
должность библиотекаря II разряда. Из списков штата БАН исключена ввиду 
смерти 27 апреля 1942 г. Место захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФА РАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1998. Т. 2. С. 514;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 47;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 477–480.

Балухатый Сергей Дмитриевич (12/24 марта 1893 г., г. Феодосия Таври-
ческой губ. – 2 апреля 1945 г., Ленинград). Литературовед, библиограф, член-
корреспондент АН СССР. В 1916 г. окончил историко-филологический фа-
культет Петроградского университета. В 1919–1923 гг. профессор Самарского, 
затем Петроградского университетов. С 1930 г. руководил отделом русской ли-
тературы XX в. в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. 
В 1934–1936 гг. заведовал библиотекой ИРЛИ, являвшейся филиалом БАН.
В период Великой Отечественной войны и блокады оставался в Ленинграде. 
Исполнял обязанности куратора библиотеки.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: Переводы кн. Курбского и Цицерон. Пг., 1916;

Проблемы драматургического анализа. Чехов. Л., 1927;
Критика о М. Горьком : библиография ст. и книг, 1893–1932. [М. ; Л.,] 1934;
Великий сын великого народа : к 50-летию со дня появления М. Горького в ли-
тературе, 1892–1942. [Саратов], 1942;
Вопросы поэтики. Л., 1990.

Лит.: Берков П.Н., Муратова К.Д. Хронологический список научных трудов Сергея
Дмитриевича Балухатого // Учен. зап. ЛГУ. 1948. № 90, сер. филол. наук. 
Вып. 13. С. 9–18;
Куприяновский П.Б. Литературовед, библиограф, педагог : (к 100-летию со дня 
рождения С.Д. Балухатого) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 1993. Сер. 2: История, 
языкознание, литературоведение, вып. 1. С. 117–118.

Баракан Серафима Лазаревна (15 февраля (марта?) 1917 г., г. Речица 
Минской губ. – ?). С 1929 г. жила в Ленинграде. С сентября 1933 г. по сентябрь 
1934 г. работала счетоводом на 2-й Ленинградской государственной электро-
станции. С ноября 1934 г. по июнь 1936 г. секретарь внешкольного и дошколь-
ного факультетов Академии коммунистического воспитания. В 1938 г. окон-
чила отделение русского языка и литературы Учительского института при Ле-
нинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена, по 
специальности учитель русского языка и литературы средней школы. В БАН 
поступила с 10 ноября 1938 г. в библиотеку при Институте русской литературы 
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(Пушкинский Дом) АН. 10 сентября 1940 г. за «вдумчивое и добросовестное 
отношение к работе» была переведена на должность старшего библиотекаря
с исполнением обязанностей заведующего читальным залом библиотеки 
ИРЛИ. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в горо-
де, продолжала работать в библиотеке. Участвовала в оборонных работах. Уво-
лена была 18 августа 1941 г. в связи с отъездом в эвакуацию вместе с мужем, 
отбывающим в командировку в распоряжение Наркомата боеприпасов. Из-за 
болезни родителей и последующей их смерти не сумела выехать из города.
В марте 1942 г. выехала в Челябинскую область к родственникам, где работала 
секретарем директора Буранного зерносовхоза, затем в Уфе кассиром в воин-
ской части, позднее занималась воспитанием малолетних детей. В 1943 г. была 
включена в список библиотекарей-специалистов для реэвакуации для работы 
в БАН. В сентябре 1948 г. вновь начала работать в библиотеке ИРЛИ, сначала 
по договорам, с 16 декабря 1950 г. была принята в штат на должность старшего 
библиотекаря: «прекрасно владея правилами каталогизации и обработки книг 
и периодики <…> ведала в Библиотеке Института Русской Литературы само-
стоятельным участком (Пушкинским кабинетом), где на ней лежала вся работа 
как по описанию материалов, так и по обслуживанию читателей – научных 
сотрудников, аспирантов, музейных работников». С 12 ноября 1951 г. пере-
ведена на должность библиотекаря в библиотеку Ботанического института 
АН. Впоследствии исполняла обязанности старшего библиотекаря, старшего 
редактора. В 1952 г. поступила в Ленинградский государственный библиотеч-
ный институт им. Н.К. Крупской, который окончила в 1956 г. по специально-
сти «Библиография». Участвовала в создании фонда справочной литературы
библиотеки БИН. Отвечала за организацию и редактирование алфавитного
отечественного каталога. Редактировала библиографические описания рус-
ских и иностранных книг, выполняла библиографические справки. Организа-
тор тематических выставок, сопровождаемых экскурсиями. В 1977 г. уволилась
в связи с выходом на пенсию, продолжила работать в библиотеке с перерывами 
до 1987 г. Удостоена звания «Ветеран труда».
Арх.: СПбФА РАН; Архив БАН; БЛЭ
Соч.: Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем. 1949 юбилей-

ный год. М. ; Л., 1951. (В соавт. с Х.В. Беляевой, Б.М. Богатырь).
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 52;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 480–482.

Барановская (урожд. Арасимович) Наталия Вячеславовна (16 октября 
1900 г., г. Бельск Гродненской губ. – ?). Родилась в семье потомственного по-
четного гражданина Вячеслава Николаевича Арасимовича – члена Окружного 
суда. В 1914 г., в связи с началом Первой мировой войны, вместе с семьей 
эвакуировалась в Казань, где в 1917 г. окончила с серебряной медалью 1-ю Ма-
риинскую женскую гимназию. Осенью переехала с родителями в Ташкент, где
с августа 1918 г. по март 1920 г. работала канцеляристкой в Наркомате юсти-
ции, с апреля 1920 г. по июль 1922 г. воспитательницей в 1-ом детском доме.
В августе 1922 г. уехала в Петроград, где поступила учиться в Академию худо-
жеств, но, в связи с тяжелым материальным положением и слабым здоровьем, 
через полтора года была вынуждена вернуться в Ташкент. С сентября 1925 г. 
по май 1931 г. преподавала рисование и черчение в средней школе им. М. Горь-
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кого и средней школе им. Ф.Э. Дзержинского. В 1931 г. вновь переехала
в Ленинград. С 15 сентября 1932 г. поступила на работу в БАН, сначала по 
договору, с 10 апреля 1933 г. была принята в штат. Первые годы работала
в отделе обработки в должности помощника библиотекаря, с 1 февраля 1934 г. – 
библиотекаря. С 15 ноября 1935 г. библиотекарь I разряда. Позднее переведе-
на в научно-библиографический отдел на должность библиотекаря II разряда,
с 1939 г. – библиотекарь I разряда. Участвовала в составлении библиогра-
фических указателей, в частности «Списка иностранных книг, поступивших
в Академию наук СССР…» (Л., 1936. Вып. 1–12; 1937. Вып. 1–7). С началом 
Великой Отечественной войны с 8 июля 1941 г. уволилась и эвакуировалась
с ребенком в Ташкент, где с сентября 1941 г. по август 1942 г. работала швеей
в швейной артели по пошивке белья для фронта, затем по ноябрь 1943 г. – 
библиотекарем в библиотеке Среднеазиатского университета (большую часть 
этого времени трудилась на строительстве Северного Ташкентского канала).
С декабря 1943 г. по сентябрь 1944 г. кассир столовой совхоза «Кзыл-Чарводар» 
на ст. Обручево Самаркандской области. В связи с тяжелым состоянием здо-
ровья, которое не позволяло оставаться в Средней Азии, и невозможностью 
выехать в Ленинград (все родственники погибли во время блокады), переехала 
с сыном на Северный Кавказ, где с 14 октября 1944 г. по май 1946 г. заведовала 
научной библиотекой Первомайской селекционно-опытной станции (ст. Гуль-
кевичи, Краснодарский край). В 1946 г. вернулась в Ленинград и с 1 июня 
вновь поступила в БАН. Сначала работала по договору, с 1 октября была при-
нята в штат, занимала должность старшего библиотекаря в научно-библиогра-
фическом отделе. Участвовала в составлении библиографических указателей, 
учитывающих новые академические издания, с 1948 г. выпускала печатную 
карточку на эти издания. В 1949 г. поступила в Ленинградский государствен-
ный библиотечный институт им. Н.К. Крупской, который окончила в 1954 г. 
по специальности «Библиотековедение». В 1952 г. была переведена в отдел 
обработки и каталогов в группу организации Генерального алфавитного ката-
лога. С 1 апреля 1954 г. занимала должность старшего библиографа, с 4 июля 
1955 г. – старшего редактора в связи с тем, что «на нее возложена работа ре-
дактора по старой, трудно обрабатываемой книге». Руководила «группой обра-
ботки отечественной литературы за прошлые годы» (группа рекаталогизации). 
Избиралась в состав производственного сектора месткома БАН. 1 мая 1960 г. 
была уволена в связи с выходом на пенсию. Продолжала работать временно по 
договору до июня 1966 г. старшим редактором отдела обработки.
Арх.: СПбФА РАН; Архив БАН
Соч.: Сергей Миронович Киров в ленинградской печати, 1926–1934 : библиогр. указ. 

М. ; Л., 1936. (Один из сост.);
Этнография народов Памира : список лит. на рус. яз. // Советская этнография. 
1940. № 3. С. 219–246. (В соавт. с А.Г. Биснеком, Н.М. Зельдович);
Издания Академии наук СССР, 1917–1947. М. ; Л., 1947. Вып. 1. (Один из сост.).

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 52–53.

Барановский Василий Рафаилович (1872 г., С.-Петербург – 19 янва-
ря 1942 г.*, Ленинград). Родился в дворянской семье. Окончил юридический 
факультет С.-Петербургского университета. В 1906 г. принес в дар БАН «ряд 
изданий Министерства финансов, предпринятых в связи с пересмотром та-
моженного тарифа в 1901 году и с заключением новых торговых договоров,
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а также экземпляр иллюстрированных приложений к газете “Новое Время”
за 1895–1899», которые было «положено передать в I Отделение Библиотеки», 
а дарителя благодарить. С 1 декабря 1926 г. зачислен на должность помощника 
заведующего Книгохранилищем АН СССР. С 1 ноября 1930 г. временно испол-
нял обязанности заведующего складом, а с 1 декабря – заведующего сектором 
распространения. 1 марта 1931 г. утвержден в должности заведующего скла-
дом и сектора распространения. С 28 мая 1932 г. исполнял обязанности заведу-
ющего сектором бесплатного распространения изданий по СССР и за границу. 
С 1 октября 1938 г. переведен в БАН на договорную работу в качестве старше-
го библиотекаря. С 1 мая 1940 г. был принят в штат старшим библиотекарем 
отдела комплектования. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставался в городе, продолжал работать в библиотеке. 5 ноября 1941 г. была 
объявлена благодарность «за досрочное и высококачественное выполнение 
ударных обязательств, принятых сотрудниками Библиотеки в ознаменование 
24 годовщины Великой октябрьской социалистической революции». Из спи-
сков штата БАН ввиду смерти исключен 12 марта 1942 г. Место захоронения 
неизвестно.
Арх.: СПбФА РАН
Соч.: Отчет Попечительского общества о Доме трудолюбия для мальчиков-подростков

Галерной Гавани за [1907–1910 гг.]. СПб., [1908–1911]. (Сост.).
Лит.: Список книг [изданий Министерства финансов и др.], пожертвованных В.Р. Ба-

рановским [БАН] // Прот. ОС. 1906. № 13, прил. (к § 179);
Блокада : кн. памяти. СПб., 1998. Т. 2. С. 656;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 53.

Барнель Рита Германовна (14/27 ноября 1901 г., С-Петербург – ?). Роди-
лась в семье потомственного почетного гражданина, по окончании Военно-
медицинской академии служившего врачом при городских начальных учили-
щах, а после революции в 3-ем пункте охраны здоровья детей и подростков 
на Васильевском острове. В 1918 г. окончила с правом на серебряную медаль 
частную женскую гимназию Г.А. Кебке. «В 1920 г., в связи с поступлением 
на библиотечную работу, прошла Библиотечный семинарий при Центральной
библиотечной секции ГУБОНО». С 1925 г. училась в Фонетической школе но-
вых языков при Институте сравнительной истории литературы и языков Запада 
и Востока, которую окончила в 1929 г. В это же время начала работать помощ-
ником библиотекаря в Василеостровской центральной советской библиотеке 
(Библиотека им. Л. Толстого). В 1928–1930 гг. работала кружководом и препо-
давала английский язык в кружках, организуемых Фонетической школой при 
различных заводах и предприятиях: «Красный Выборжец», Адмиралтейские 
верфи, Дворец культуры Выборгского района. В 1930 г. поступила на работу 
в техническую библиотеку Всесоюзного объединения «Лакокраска» на долж-
ность библиотекаря-переводчика, затем исполняла обязанности заведующего 
библиотекой. С 1932 г. библиограф-референт при библиотеке Всесоюзного 
института экспериментальной медицины. В связи с ликвидацией должности 
с 1 января 1935 г. перешла на работу по договору в БАН, сначала в кабинет 
техники; затем была переведена в Отделение технических наук, где занимала 
должность библиографа. С 16 октября 1936 г. зачислена в штат БАН на долж-
ность библиотекаря I разряда отдела комплектования, с 1 мая 1939 г. пере-
ведена старшим библиотекарем. С началом Великой Отечественной войны
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и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке до 8 сентя-
бря 1941 г., когда была уволена в связи с переходом на пенсию по состоянию 
здоровья. В 1942 г. была эвакуирована в Татарскую АССР, на станции Шай-
мурзино Буденновского района работала машинисткой.
Арх.: СПбФА РАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 54.
Басенко Тамара Павловна (29 марта 1920 г., д. Москалево Городокского 

уезда Витебской губ. – 5 июля 2007 г., С.-Петербург). Родилась в семье кре-
стьян. В 1930 г. вместе с семьей переехала в Ленинград. В 1936 г. окончила 
8 классов средней школы и с 1 июля поступила в библиотеку Ленинградско-
го филиала ЦНСХБ при ВАСХНИЛ, где работала в качестве каталогизатора. 
Одновременно училась в вечерней средней школе, которую окончила в 1938 г., 
после чего поступила в вечерний сектор литературного факультета Ленинград-
ского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. В БАН 
была принята с 7 сентября 1938 г. на работу по договору на должность библио-
текаря в отдел обслуживания. С 2 марта 1939 г. была переведена в штат библио-
текарем I разряда. С 1 мая 1940 г. старший библиотекарь отдела обслуживания. 
С началом Великой Отечественной войны продолжала работать в библиотеке 
до 23 августа 1941 г., когда уволилась в связи с отъездом в эвакуацию. Выехала 
в Кострому, где с ноября работала в библиотеке Военно-транспортной акаде-
мии им. Л.М. Кагановича, исполняла обязанности заведующего читальным за-
лом и основных фондов. В июне 1945 г. вернулась в Ленинград. С 22 декабря 
1948 г. вновь поступила на работу в БАН по договору. С 21 апреля 1949 г. была 
принята в штат библиотекарем отдела обслуживания. Принимала и редактиро-
вала читательские требования на русском и иностранных языках, занималась 
проверкой «отказов», обработкой фондов. В 1954 г. окончила Библиотечные 
курсы при БАН, с 1 апреля была переведена старшим библиотекарем. С 25 де-
кабря 1957 г. старший редактор, с 1 декабря 1962 г. исполняла обязанности 
заведующего сектором индивидуального абонемента. Состояла председателем 
пенсионной комиссии библиотеки. Уволилась 29 июня 1985 г. в связи с выхо-
дом на пенсию. За успехи в труде неоднократно отмечалась благодарностями 
дирекции, в том числе с занесением на Доску Почета. Награждена медаля-
ми «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За трудовое отличие», «Ветеран труда».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 55–56.
Бегичева Александра Тимофеевна (1911 г., с. Нарышкино Сердобского 

уезда Саратовской губ. – ?). Родилась в крестьянской семье. Образование на-
чальное. С 17 декабря 1938 г. работница артели «Ленткач». На работу в БАН 
поступила с 20 февраля 1940 г. учеником разборщика книг в Технические 
мастерские, с 3 марта зачислена в штат. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке.
С 15 ноября 1941 г. была переведена на сдельную работу. 20 августа 1942 г. 
была уволена в связи с предстоящей эвакуацией. По другим сведениям, уже 
15 августа вместе с престарелой матерью и грудным ребенком выехала в Чу-
вашскую АССР.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
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Бедердинов Абдулла Ибрагимович (3 июля 1926 г., г. Ульяновск – ?). Об-
разование начальное. В БАН был принят на работу с 1 июня 1942 г. на долж-
ность библиотечно-технического сотрудника, 1 июля был переведен в грузчики.
С 4 августа по 10 сентября находился на трудработах. В октябре неоднократно 
включался в список сотрудников БАН, «назначенных на погрузку дров». Ис-
полнял обязанности бойца 1-го отделения унитарной команды БАН. Входил
в состав бригады, занимавшейся заделкой окон на зиму. 14 апреля 1943 г. по-
лучил благодарность «за бдительное отношение к книжным фондам Библио-
теки, выразившееся в задержке постороннего лица, проникшего во двор БАН
с целью кражи». 10 мая был мобилизован на пункт всеобуча Василеостров-
ского райвоенкомата. 15 ноября был призван в армию. Дирекция БАН хода-
тайствовала об освобождении его от мобилизации в связи с тем, что «у нас 
нет людей, штат укомплектован лишь на 60% и состоит исключительно из бо-
лезненных пожилых женщин. Нам чрезвычайно трудно вести работу по обе-
спечению порядка и сохранности многомиллионных фондов Академии наук 
<…> Бедердинов знаком с расположением книгохранилищ, понимает значение 
расстановки книг и является единственным быстрым человеком, который нам 
так нужен на подаче и уборке книг в отделе хранения». 18 ноября был уволен 
в связи с мобилизацией в РККА. Служил в 9-й стрелковой роте 466-го стрел-
кового полка 125-й Красносельской Краснознаменной стрелковой дивизии Ле-
нинградского фронта. В октябре 1944 г. был награжден медалью «За отвагу» 
за то, «что он в боях с немецкими захватчиками за освобождение Советской 
ЭСТОНИИ преследуя противника из района высоты 84,6 до города ТАЛЛИН, 
действуя в составе танкового десанта проявил мужество и отвагу. Продвигаясь 
стремительно вперед уничтожил автоматным огнем и гранатами 7 солдат про-
тивника и одного захватил в плен». Награжден Орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 60.
Беклешова Любовь Федоровна см. Иванова-Беклешова Л.Ф.
Беленогова Анна Матвеевна (20 января 1904 г., с. Селище Костромской 

губ. – ?). Из крестьян. В 1921 г. окончила общеобразовательный педагогиче-
ский техникум в Костроме, в 1935 г. – Высшие курсы библиотековедения при 
ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. До поступления в БАН сотрудник Лабо-
ратории № 40. В БАН работала по договору с 24 февраля по 24 мая 1941 г.
в должности библиотекаря I разряда, до конца мая – по счетам. 2 июня за-
числена временно на замещение больных. С началом Великой Отечественной
войны и блокады оставалась в городе. 21 июля 1941 г. была введена в штат 
БАН. Работала в отделе картографии и отделе обработки и каталогов. 5 ноября 
получила благодарность «за организацию регулярного питания бойцов уни-
тарной команды». Уволилась 18 февраля 1942 г. в связи с отъездом из города. 
Выехала в эвакуацию по месту рождения. В октябре 1943 г. вернулась в Ле-
нинград. 24 ноября была включена в список специалистов-библиотекарей на 
вызов для работы в БАН, как проживающая в Ленинграде. На работу в библио-
теку не вернулась, была завербована другой организацией. Работала на заводе 
«Большевик» крановым машинистом.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 62.
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Белибова Н.А. (? – ?). Работала в БАН уборщицей с 11 по 14 мая 1942 г.
Арх.: Архив БАН

Беликова (урожд. Сусанина) Антонина Ивановна (1/14 марта 1893 г., 
д. Ходыриха Валдайского уезда Новгородской губ. – ?). Окончила 3 класса сель-
ской школы. С семи лет работала по найму. В 1905 г. приехала в С.-Петербург
в качестве няньки. В 1908–1910 гг. работала в волосолечебнице, в 1910–
1918 гг. – официанткой в столовых, затем была домохозяйкой. В январе-ию-
не 1921 г. сотрудник канцелярии линейного управления уголовного розыска
и милиции I-го района Николаевской железной дороги. В 1929 г. была направ-
лена Биржей труда в БАН, с 14 по 25 сентября временно замещала служителя,
с 16 октября была принята в штат уборщицей. С 16 апреля 1930 г. переведе-
на старшим техническим сотрудником, исполняла обязанности коменданта 
здания. С 1932 г. работала библиотечным сотрудником отдела специальных 
фондов. «Своей добросовестной работой выдвинулась в число сотрудников
Библиотеки, которым давались ответственные поручения, и она была переве-
дена на должность библиотекаря». С 1 февраля 1934 г. помощник библиоте-
каря. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в горо-
де, продолжала работать в БАН. В апреле 1942 г. входила в состав комиссии, 
направленной «в библиотеку Физиологического института для расследования 
обстоятельств кражи книг из читального зала и из дублетного фонда». В мае 
была включена в список сотрудников, для которых БАН ходатайствовала «пе-
ред Комиссией АН СССР по распределению подарков о выделении дополни-
тельных продовольственных подарков». С 1 июля была назначена бригадиром 
и ответственным хранителем книжного фонда библиотеки. В июле дирекцией 
БАН была направлена «на комиссию усиленного питания». Принимала «энер-
гичное участие в собирании и перевозке в библиотеку ценнейших книжных 
собраний, оставшихся без надлежащей охраны». Исполняла обязанности груз-
чика книжного фонда до 1 мая 1943 г., когда была восстановлена в должности 
библиотекаря I разряда. Отвечала за исправность фонарей для круглосуточных 
дежурств. Входила в состав бригады, занимавшейся заделкой окон на зиму. 
В мае была направлена в Соматическую больницу № 2 для восстановления 
здоровья. В октябре была включена в список сотрудников БАН, передаваемый 
в отборочную комиссию Ленинградского Дома ученых им. М. Горького для 
помещения по состоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. С 17 мая 1944 г.
вошла в состав одной из четырех бригад по восстановительным работам
в БАН. По окончании Великой Отечественной войны продолжила работать
в библиотеке. С 4 июня 1945 г. переведена в распоряжение дирекции. В отде-
ле специальных фондов занималась разбором иностранной почты. Уволилась
в июне 1956 г. в связи с выходом на пенсию. Неоднократно отмечалась благо-
дарностями от администрации БАН «за самоотверженную работу по хранению 
фондов и обслуживанию читателей в условиях военного времени», «за долго-
летнюю и безупречную работу». Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 62.
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Беляева Христина Валериановна (4/17 февраля 1903 г., с. Панкрушиха 
Барнаульского уезда Томской губ. – ?). Родилась в семье священника. В 1905 г. 
вместе с семьей переехала в С.-Петербург. Сначала семья жила в Ораниен-
бауме, с 1909 по 1922 г. на ст. Ушаки Николаевской (Октябрьской) железной 
дороги, где отец служил священником железнодорожной церкви и исполнял 
обязанности учителя железнодорожной школы. В 1919 г. окончила коммерче-
ское училище 2-го Общества преподавателей в Петрограде. С февраля 1920 г. 
по август 1922 г. работала учителем в Ушакинской железнодорожной школе. 
Выйдя замуж, переехала в Петроград, где поступила на курсы иностранных 
языков при Фонетическом институте. С марта 1926 г. работала в отделе зем-
леделия Государственного института опытной агрономии (впоследствии Все-
союзной сельскохозяйственной академии ВАСХНИЛ), где также привлекалась
к работе в Фундаментальной библиотеке. В 1926–1928 гг. прошла обучение на 
Высших курсах библиотековедения при ГПБ. В 1930 г. в связи с реорганиза-
цией ГИОА перешла в промышленно-экономическую библиотеку Леноблсов-
нархоза, где работала сначала в библиотечном и библиографическом бюро, 
затем в методическом кабинете до июня 1932 г. В декабре 1933 г. поступила 
в Институт экономики ЛОКА, где в должности библиотекаря работала до лик-
видации института в апреле 1937 г. С 15 ноября работала в БАН по договору, 
занималась обработкой книг нешифрованного фонда. 16 марта 1938 г. была 
переведена в штат на должность старшего библиотекаря отдела обработки
и каталогов. С 19 мая 1939 г. переведена в библиотеку Главной астрономической 
обсерватории. С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе, 
продолжала работать в библиотеке до 8 июля 1941 г., когда уволилась в связи
«с необходимостью вывезти из города больного мужа и сына». В эвакуации 
жила в Куйбышеве. Участвовала в оборонных работах в Жигулях. В декабре 
1941 г. начала работать инспектором в справочном бюро по эвакуации при Куй-
бышевском облисполкоме. В связи с переводом мужа, в феврале 1943 г. перее-
хала в Джамбул, работала там библиотекарем партийного кабинета Джамбуль-
ского горкома КП Казахстана. С мая 1944 г. жила в Ворошиловграде и работала 
библиотекарем в Ворошиловградском педагогическом институте, куда на пре-
подавательскую работу был направлен муж. Была включена в список специ-
алистов-библиотекарей на реэвакуацию для работы в БАН. В ноябре 1944 г. 
вернулась в Ленинград, но в силу ряда обстоятельств поступила на работу
в Главную геофизическую обсерваторию им. А.И. Воейкова, где исполняла 
обязанности заведующего библиотекой. После неоднократных обращений ру-
ководства БАН в ГГО, в которых отмечалось, что «Беляева Х.В. много работала
в системе Академии Наук и в данный момент крайне нужна для восстановле-
ния работы наших библиотек <…> является единственным работником, знаю-
щим фонды Библиотеки Пулково», с 24 апреля 1946 г. вновь начала работать 
в БАН в должности заведующего сектором, с 24 мая была назначена заведу-
ющим библиотекой ГАО. С 6 января 1947 г. перешла в библиотеку Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) АН, где с 16 марта 1952 г. была на-
значена заведующим сектором обработки. Участвовала в справочно-библио-
графическом обслуживании, информационно-библиографической и научной 
работе. В 1949 г. без отрыва от основной работы окончила Ленинградский го-
сударственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской по специальности
«Библиотековедение», после чего была утверждена в звании младшего на-
учного сотрудника. В 1951–1952 гг. исполняла обязанности профорга БАН.
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С 10 марта 1958 г. уволилась в связи с переходом на пенсию. Награжде-
на медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем. 1949 юбилей-

ный год. М. ; Л., 1951. (Один из сост.);
Каталоги библиотеки Пушкинского Дома АН СССР // Библиотечно-библиогра-
фическая информация библиотек АН СССР и академий наук союзных респу-
блик. 1958. № 20. С. 32–53. (В соавт. с А.Н. Степановым).

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 70;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 490–491.

Бенинг Вера Сергеевна (ноябрь 1913 г., С.-Петербург – ?). Отец до ре-
волюции служил счетным работником, после революции – заместителем 
главного бухгалтера Ленэнерго. Мать – педагог младших классов. В 1931 г. 
окончила 8 классов Красноборской школы на станции Поповка Николаевской 
(Октябрьской) железной дороги, где в это время проживала с семьей. В 1933 г. 
поступила в Ленинградский институт истории, философии и лингвистики, но 
в 1936 г. по состоянию здоровья была вынуждена оставить учебу. Проживала 
в Москве, Архангельске, в Сольвычегодском курорте. В 1939 г. начала учить-
ся на английском отделении Ленинградского института иностранных языков, 
но не окончила его из-за эвакуации института в 1942 г. С началом Великой
Отечественной войны и блокады оставалась в Ленинграде. С 15 мая по 15 авгу-
ста 1942 г. работала старшей санитаркой в эвакогоспитале № 50. Состояла доно-
ром при Институте переливания крови. В БАН зачислена с 17 августа на долж-
ность библиотекаря I разряда в отдел обслуживания. В октябре неоднократ-
но включалась в список сотрудников БАН, «назначенных на погрузку дров».
С 1 марта 1943 г. была переведена в НБО. С 1 мая отчислена из штата БАН
в связи с мобилизацией в РККА.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Пособие по работам в Лаборатории релейной защиты. Л., 1950.
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 72.
Берг Виктор Рудольфович (13/25 апреля 1891 г., г. Самара – 3 января 

1942 г., Ленинград). Астроном. С 1 мая 1925 г. работал в Пулковской обсервато-
рии. Изучал колебания астрономических широт, вел систематические наблю-
дения на большом зенит-телескопе. 15 мая 1937 г. «за выдающиеся работы по 
вопросам измерения широт» и как выдержавшему магистерский экзамен была 
присуждена ученая степень кандидата астрономии без защиты диссертации. 
10 декабря 1940 г. присвоено ученое звание старшего научного сотрудника.
С 1 апреля 1938 г. исполнял обязанности научного руководителя (консуль-
танта) Пулковской библиотеки (должность была введена с 1 января 1937 г.), 
заведовал библиотечной группой на правах заведующего отделом. Вел систе-
матический каталог библиотеки, в 1941 г. вместе с Б.А. Орловым и А.Н. Дей-
чем разработал схему систематического каталога, после войны доработанную 
Н.И. Идельсоном и Н.Н. Михельсоном, которая используется в библиотеке 
и поныне. С началом Великой Отечественной войны в составе сотрудников 
ГАО был мобилизован на работу по строительству оборонительных сооруже-
ний вокруг Ленинграда. Руководил упаковкой и эвакуацией большого Пулков-
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ского зенит-телескопа. В БАН работал по договору в июле и сентябре 1941 г.
В составе группы сотрудников ГАО и БАН дважды в ночь с 13 на 14 и с 15 на 
16 октября участвовал в поездках в обстреливаемое противником Пулково для 
спасения библиотечных книг, сложенных в часовом подвале Службы време-
ни. После установления блокады занимался преподавательской работой. Умер
в период блокады. Похоронен на Серафимовском кладбище (по другим сведе-
ниям, на Пискаревском кладбище).
Арх.: Архив ГАО
Соч.: Большой зенит-телескоп Пулковской обсерватории за годы 1904–1938 // Сто лет 

Пулковской обсерватории : сб. ст. М. ; Л., 1945. С. 87–98.
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 32;

Идельсон Н.И. В.Р. Берг : [некролог] // Астрон. журн. 1942. Т. 19, вып. 4. С. 5–6;
Жуков В.Ю., Соболева Т.В. «Тонкий мастер астрометрии» (Пулковский астро-
ном В.Р. Берг. 1891–1942) // Астрон. календарь. 2002. СПб., 2002. С. 188–191: 
фото;
Жуков В.Ю., Соболева Т.В. «Последние дни Пулкова» в записной книжке астро-
нома В.Р. Берга (1891–1942) // Петербург в историческом сознании : материалы 
Всерос. науч. конф., С.-Петербург, 24–25 апр. 2003 г. СПб., 2003. С. 107–111;
Блокада : кн. памяти. СПб., 1998. Т. 3. С. 332;
Жуков В.Ю., Соболева Т.В. «Вика погиб ... по милости проклятых немцев» : 
жизнь и смерть астронома В.Р. Берга // Поклонимся великим тем годам : 65 лет 
Победы. СПб., 2010. С. 255–280.
Жуков В.Ю. Спасение книг Пулковской обсерватории в 1941 году // 70 лет на-
зад : как это было... : материалы Междунар. науч.-практ. конф. по патриот. вос-
питанию. СПб., 2011. С. 64–71.

Берг (Холмогорова-Берг) Надежда Алоизовна (21 января 1903 г., г. Вольск 
Саратовской губ. – 1942 г., Ленинград). Родилась в семье врача. В 1924 г. окон-
чила общественно-педагогическое отделение факультета общественных наук 
Ленинградского государственного университета. Работала старшим библиоте-
карем в Узбекской книжной палате (Ташкент). По семейным обстоятельствам 
переехала в Ленинград. Была принята в Музей истории религии АН СССР по 
договору на срок с октября 1933 г. по январь 1934 г. для выполнения работ по 
систематизации (2500 назв.), каталогизации (1000 назв.), копированию карто-
чек для систематического каталога (1000 карт.), составлению добавочных опи-
саний для алфавитного каталога (сверх договора). С 15 декабря 1933 г. принята 
в штат на должность библиотекаря, с 1 февраля 1934 г. переведена старшим 
библиотекарем. С 16 мая 1937 г. исполняла обязанности заместителя заведую-
щего отделом спецбиблиотек БАН. С 1 мая 1940 г. была назначена главным би-
блиотекарем. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась 
в городе, продолжала работать в библиотеке. 11 сентября 1941 г. была включе-
на в состав резерва пожарной команды, члены которой «во время воздушных 
тревог обязаны находиться в коридоре 1-го этажа БАН возле штаба МПВО». 
Была уволена 10 октября 1941 г. в связи с уменьшением объемов работ и со-
кращением штатов. Умерла в блокадном городе в 1942 г. Место захоронения 
неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1998. Т. 3. С. 333;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 72;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 492.
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Бергман Нина Степановна (1894 г., г. Кобрин Гродненской губ. – 1977 г., 
Ленинград). Из дворян. В 1917 г. окончила физико-математическое отделение 
Петроградских высших женских (Бестужевских) курсов по специальности 
«преподаватель химии». Затем жила в Вятке, с сентября 1917 г. по февраль 
1919 г. служила счетчиком статотдела Наркомхоза, с сентября 1919 г. по июль 
1922 г. лаборантом химической лаборатории Вятского народнохозяйствен-
ного практического института. С сентября 1928 г. по июль 1930 г. обучалась 
на Высших курсах библиотековедения при ГПБ с получением квалификации 
«сотрудник-специалист научных библиотек». В 1929–1930 гг. служила библи-
отекарем в ГПБ. С августа 1930 г. по 1 марта 1935 г. библиограф Централь-
ной геологической библиотеки. С марта 1935 г. по май 1936 г. библиотекарь 
Института истории искусств. С 1 мая 1936 г. по 16 июля 1939 г. заведовала 
студенческим отделом Фундаментальной библиотеки 1-го Ленинградского 
медицинского института. С 21 августа 1939 г. по 6 октября 1941 г. библиоте-
карь Всероссийской Академии художеств. С началом Великой Отечественной
войны и блокады оставалась в городе. С 16 февраля 1942 г. заведовала библи-
отекой Астрономического института АН СССР. В июле выехала в эвакуацию
в Алтайский край, где с августа 1942 г. по июнь 1943 г. заведовала районной
библиотекой, библиотекой парткабинета, библиотекой средней школы в с. Гряз-
нуха. С октября 1943 г. по январь 1945 г. руководила технической библиотекой 
Уршельского стеклозавода Владимирской области. В конце января 1945 г. вер-
нулась в Ленинград, с 16 февраля приступила к работе в библиотеке Института 
теоретической астрономии АН СССР и возглавляла эту библиотеку вплоть до 
выхода на пенсию в 1962 г. С 3 апреля 1946 г. была зачислена по совместитель-
ству в штат БАН временным сотрудником библиотеки ЗИН. В ИТА организо-
вала работу по инвентаризации монографического фонда и фонда периодики
в связи с утратами литературы в годы блокады и эвакуацией части библиотеки. 
Участвовала в воссоздании алфавитного каталога, также утраченного во время 
Великой Отечественной войны, организовала работу по составлению система-
тического каталога.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 72–73.
Берман Леонид Яковлевич (1 февраля 1873 г., г. Одесса – 11 января 

1942 г.*, Ленинград). Окончил Одесское коммерческое училище им. Импе-
ратора Николая I. С 1894 г. служил главным бухгалтером экспортной фирмы 
«Э. Штемпель», с 1897 г. – Московского международного банка в Тегеране 
(Иран). С 1900 г. главный бухгалтер и исполняющий обязанности управляю-
щего учетно-ссудным банком Персии в г. Реште. В 1904–1909 гг. управляющий 
банкирской конторой «А.М. Бродский» в Кишиневе, с 1909 г. вице-директор 
Северного банка там же. С 1911 г. управляющий Сибирским банком в Бухаре 
и Коканде. С 1913 г. вице-директор Петроградского международного коммер-
ческого банка в Ростове-на-Дону. С 1914 г. жил в Бердянске, управлял этим же 
банком до 1920 г. С 1922 г. финансист-счетовод в Райсоюзе и во Всеукраинской 
кооперативной спилке, управляющий Госбанком. С 1923 г. жил в Москве, где 
работал старшим инспектором правления Промбанка. В 1924–1925 гг. заведо-
вал инспекцией Промбанка в Ленинграде. С 1 июня 1926 г. по 23 января 1928 г. 
старший инспектор Правления Промбанка в Москве. В 1928–1929 гг. заведо-
вал финансово-плановым отделом Сибирского акционерного общества торгов-
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ли «Сибкрайгосторг» в Новосибирске, работал главным бухгалтером Верхне-
удинской конторы Госбанка. С 1929 г. жил в Ленинграде, служил в должности 
главного бухгалтера в Угольном геолого-разведочном институте ГГРУ ВСНХ 
СССР, ЦНИГРИ, тресте «Апатит», Горно-химическом техникуме и школе
в г. Кировске. 27 мая 1935 г. поступил главным бухгалтером в Институт ан-
тропологии, этнографии и археологии АН СССР, с 26 марта 1936 г. перешел 
в Институт языка и мышления им. Н.Я. Марра «с возложением обязанностей 
ведения всех финансово-бухгалтерских дел». С 13 апреля 1937 г. главный бух-
галтер БАН. За время работы в библиотеке неоднократно отмечался благодар-
ностями и премиями «за качественное и досрочное представление годового 
отчета». С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался в го-
роде, продолжал работать в библиотеке. В начале 1942 г. был включен в список 
сотрудников БАН «по состоянию здоровья нуждающихся в помещении на из-
лечение в стационар при поликлинике ЛГУ». Из списков штата БАН исключен 
ввиду смерти 12 января 1942 г.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 76.
Биллиг (урожд. Исакович) Евгения Соломоновна (1889 г., г. Одесса – 

1978 г.). Из семьи потомственного почетного гражданина. Близкая родствен-
ница семьи Л.И. Мандельштама (сестра жены) и друг семьи Таммов. В 1907 г. 
окончила 8 классов Одесской женской гимназии, по 1917 г. училась на есте-
ственном отделении Высших женских курсов в Одессе (с перерывом в 1910–
1913 и 1914–1916 гг.). В 1916–1919 гг. преподавала анатомию и физиологию 
на общеобразовательных курсах в Одессе. С 1919 г. жила в Ялте, где с 1923 
по 1926 г. служила в туберкулезном диспансере заведующим обследователь-
ским аппаратом, туберкулезной выставкой и отделом медицинской статистики.
В мае 1930 г. принята практиканткой в отдел экспериментальной биологии Ле-
нинградского филиала Всесоюзного института экспериментальной медицины 
им. А.М. Горького, 16 ноября 1932 г. зачислена в штат научным сотрудником 
II разряда. В 1936 г. присуждена ученая степень кандидата биологических 
наук. С 1 апреля 1938 г. научный сотрудник I разряда. 23 декабря была утверж-
дена в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности «Био-
логия». Подготовила и опубликовала целый ряд научных работ по биохимии. 
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, про-
должала работать в институте. С 1 декабря 1941 г. исполняла обязанности заве-
дующего отделом экспериментальной биологии. 12 мая 1942 г. была отчислена 
в связи с выездом из Ленинграда. 15 мая была эвакуирована в Кокчетавскую 
область (Казахстан), где работала в государственном заповеднике «Боровое» 
метеорологом-наблюдателем. В БАН была зачислена на работу с 1 июля 1943 г. 
на должность помощника библиотекаря. Числилась находящейся в длительной 
командировке (работала в Боровом). В 1960-е гг. занималась реферированием 
иностранных статей для РЖ «Биология» ВИНИТИ.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Материалы по применению бактериологического детектора в митогенетическом 

опыте // Архив биол. наук. 1935. Т. 40, № 1. С. 5–22. (В соавт. с А.Ф. Иоффе);
Митогенетический спектральный анализ излучений при реакции агглютина-
ции // Бюл. экспериментальной биологии и медицины. 1940. Т. 10, вып. 1–2. 
С. 98–101;
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Список опубликованных работ А.Г. Гурвича // Александр Гаврилович Гурвич, 
1874–1954 / Л.В. Белоусов, А.А. Гурвич, С.Я. Залкинд, Н.Н. Каннегисер. М., 
1970. С. 194–202;
Из оставшегося в памяти // Воспоминания о И.Е. Тамме. М., 1981. С. 30–35.

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 77.

Бич Ольга Ивановна (20 июля/2 августа 1891 г., г. Дрогочин Гродненской 
губ. – 1 февраля 1983 г., Ленинград). Родилась в семье участкового сельского 
врача И.А. Бич. Младший брат отца В.А. Бич был депутатом третьей Госу-
дарственной Думы от Гродненской губернии. В 1908 г. окончила в Семипала-
тинске женскую гимназию «с правом на золотую медаль», после чего уехала
в С.-Петербург и поступила на историко-филологический факультет Высших 
женских (Бестужевских) курсов, которые окончила в 1914 г. по специальности 
«Русская история». В последующие годы преподавала в средних учебных заве-
дениях Петрограда. В 1919–1921 гг. обучалась на факультете изобразительных 
искусств античного отделения Российского института истории искусств, а так-
же в Петроградском археологическом институте, где специализировалась на 
изучении классической археологии. Одновременно с 1920 г. работала научным 
сотрудником Института археологической технологии Российской академии 
истории материальной культуры, а также в отделе древностей Эрмитажа, где 
занималась составлением «систематического карточного указателя скульптур». 
В 1924 г. была избрана помощником хранителя-заведующего музеем слепков
с античной скульптуры и архитектурных моделей из пробки. В 1926 г. была 
переведена в библиотеку Картинной галереи, где занимала должность старше-
го помощника библиотекаря. В последующие годы работала в Исторической
библиотеке Государственного Эрмитажа, читальным залом которой заведовала 
с 1928 по 1931 г. Занималась описанием и каталогизацией архива музея, входив-
шего в состав библиотеки, составляла систематический указатель материалов 
архива. С июля 1931 г. была назначена заведующим архивом Эрмитажа. С на-
чалом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продол-
жала работать в музее. Единолично подготовила и упаковала архивные фонды, 
предназначенные для эвакуации из Ленинграда, а также перенесла материалы, 
остававшиеся в городе, в более безопасное хранилище. 6 августа 1941 г. была 
уволена из Эрмитажа по сокращению штатов «ввиду обстоятельств военного 
времени». Весной 1942 г. поступила в ИИМК на должность старшего науч-
ного сотрудника с возложением обязанностей заведующего Рукописным ар-
хивом и Фототекой. В период эвакуации института с 12 июля была назначена 
уполномоченным по охране археологических коллекций, библиотеки, архива 
и научного оборудования. Лично участвовала в спасении книг библиотеки, не-
однократно страдавших из-за прорыва водопроводных труб. Выносила книги 
на воздух для просушки, в 1943 г. вместе с В.Н. Денемарк занималась рас-
становкой книг, перенесенных из помещения библиотеки в здание института, 
составляла списки утрат. Посвящала работе в библиотеке ежедневно ½ рабо-
чего дня. Сумела наладить работу читального зала и выполнение тематических 
запросов. Обеспечила возможность использования Фотоархива института. 
Также занималась приемом личных библиотек ученых, погибших на фронтах
и умерших в блокадном Ленинграде. С 8 сентября 1944 г. была назначена за-
местителем руководителя ленинградской части ИИМК. Будучи членом ЛДУ 
им. А.М. Горького, стала инициатором организации Искусствоведческой сек-
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ции, где прочитала ряд докладов. По окончании войны продолжала работать
в ИИМК, где в должности младшего научного сотрудника заведовала Рукопис-
ным архивом института. Подготовила целый ряд статей, многие из которых 
остались неопубликованными. Работала над диссертационным исследованием 
«Очерки по истории коллекционирования в России XVIII века». Также в раз-
ные годы занималась переводческой деятельностью. 1 июля 1963 г. уволилась 
в связи с выходом на пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленингра-
да», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; НА ИИМК РАН; Архив ГЭ
Соч.: … Мал-Малышок [стихи для детей]. Л. : Радуга, [1926];

…Ежики: [стихи для детей]. 2-е изд. [Л.]: Радуга, [1927];
… Храбрый козел: [стихи для детей]. Л.: Радуга, [1926];
Судьба библиотеки Дидро // Ежегодник Гос. Эрмитажа. Л., 1937. Т. 1, вып. 2. 
С. 117–124.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 36;
Тункина И.В. Ольга Ивановна Бич : материалы к биографии // С Митридата 
дует ветер : Боспор и Причерноморье в античности : к 70-летию В.П. Толстико-
ва. М., 2015. С. 327–336;
Ольга Бич [Электронный ресурс] // Век перевода : рус. поэт. пер. XX–XXI ве-
ков / Е. Витковский. Режим доступа: http://www.vekperevoda.com/1887/bich.htm 
(дата обращения: 05.07.2016).

Благодарова Мария Ивановна (1893 г. – ?). Образование начальное.
С 18 ноября 1940 г. была принята уборщицей в Технические мастерские БАН, 
после испытательного срока с 20 декабря зачислена в штат. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. С 11 сентября 1941 г. исполняла обязанности дежурного по бом-
боубежищу.
Арх.: СПбФ АРАН

Бобрик Михаил Федорович (11 января 1890 г., местечко Рудня Витеб-
ской губ. – февраль 1942 г.*, Ленинград). В 1917 г. окончил юридический
и восточный (по арабско-персидско-турецкому разряду) факультеты Петро-
градского университета. Также прошел обучение в Петроградской консер-
ватории по классу фортепиано, получив профессию свободного художника-
эстрадного пианиста. В 1919–1921 гг. «работал в военных организациях по 
хозяйственной части». В 1922–1937 гг. на научной и преподавательской работе
в Белоруссии. В 1924–1933 гг. член коллегии защитников и юрисконсультов
в Минске. С 1 февраля 1938 г. был принят старшим лаборантом кафедры граж-
данского права в Ленинградский юридический институт, заведовал кабинетом 
гражданского права. С началом Великой Отечественной войны и блокады оста-
вался в Ленинграде. С 5 июля 1941 г. был освобожден от должности «в связи со 
слиянием двух юридических институтов». В БАН поступил с 6 января 1942 г. 
на должность библиотекаря II разряда отдела обслуживания. 1 апреля был ис-
ключен из списков сотрудников ввиду смерти. Место захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН

Бобров Роман Львович (25 июня 1910 г., С.-Петербург – 21 ноября 1979 г., 
Ленинград, похоронен на Богословском кладбище). Получил два высших об-
разования: историческое – на историческом отделении Ленинградского педа-
гогического института (1933 г.), и юридическое – на судебно-прокурорском 
отделении Института советского права им. Н.И. Крыленко (1935 г.). Прошел 
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обучение в аспирантуре Института советского права, по окончании которой
в 1939 г. был направлен на преподавательскую работу в Казанский юридиче-
ский институт. В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Меж-
дународное признание социалистического государства». Во время Великой
Отечественной войны в 1943 г. поступил на санитарно-гигиенический факуль-
тет Казанского медицинского института, совмещая учебу с работой в госпита-
ле. В 1944 г. был направлен в Ленинград на должность директора Ленинград-
ской юридической школы. Проработав там недолгое время, был уволен по бо-
лезни. С 25 октября 1944 г. работал в БАН в должности старшего библиотекаря.
Занимался научно-библиографической работой, в частности, составлял биб-
лиографию трудов классиков отечественной юридической мысли. С 26 февра-
ля 1945 г. был уволен в связи с длительной болезнью. С марта 1945 г. преподавал 
на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. 
В 1958–1978 гг. возглавлял кафедру международного права. В 1964 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Объективные предпосылки и социальное 
назначение современного международного права». Автор свыше 50 научных 
трудов, в т.ч. нескольких монографий. Ряд работ был издан в зарубежных стра-
нах (Болгарии, ГДР, Чехословакии и др.). Был одним из создателей и активным 
членом Советской ассоциации международного права и членом ее исполкома 
с 1957 г. Исполнял обязанности главного редактора «Советского ежегодника 
международного права».
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Современное международное право : объективные основы и социальное  назна-

чение. Л., 1962;
Основные проблемы теории международного права. М., 1968.

Лит.: Р.Л. Бобров (к 60-летию со дня рождения) // Вестн. ЛГУ. Сер. экономики, фило-
софии и права. 1970. № 11. С. 167–168;
Шестидесятилетие профессора Р.Л. Боброва // Изв. вузов. Правоведение. 1970. 
№ 3. С. 154–155;
Видные ученые – юристы России : (вторая половина XX века). М., 2006. С. 46;
Знаменитые студенты Санкт-Петербургского университета : юрид. фак. СПб., 
2012. С. 151–152;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 82.

Боброва (урожд. Скринская) Евгения Николаевна (29 ноября 1892 г., 
г. Сураж Черниговской губ. – ?). Была шестым ребенком в многодетной семье. 
В 1911 г. окончила 8-классную женскую гимназию в Пскове, после чего на-
чала работать учительницей в земских школах Псковской губернии. С 1914 по 
1919 г. служила классной надзирательницей и преподавателем пения Остров-
ской женской гимназии. Вместе с мужем Л.А. Веретенниковым в 1919 г. по 
направлению отдела народного образования г. Острова создавала в пригороде 
школу-коммуну II-й ступени, работа которой была прервана в связи с наступле-
нием белогвардейских войск. После этого работала в школе-коммуне II-й сту-
пени в с. Выбор Островского уезда. С 1922 по 1926 г. преподавала в школах 
Пскова, заведовала профессионально-технической школой швейников. Совме-
щая работу с учебой, в 1924 г. окончила Областной государственный театраль-
ный техникум в Пскове. Осенью 1926 г. переехала в Ленинград, где в 1931 г. 
окончила 2-й государственный музыкальный техникум. Совмещала учебу
с работой воспитателем 5-го детского дома. С 1 октября 1930 г. поступила на ра-
боту в библиотеку Ленинградского физико-технического института АН СССР 
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на заведование художественным отделом. В 1932–1937 гг. прошла обучение
в Коммунистическом политико-просветительном институте им. Н.К. Круп-
ской по специальности «Библиотековедение». С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 
Помимо основных обязанностей, несла общественные нагрузки по институту, 
выполняла задания дирекции. В 1942 г. занималась организацией и заготовкой 
топлива для института. С 1 мая 1945 г. была переведена в штат БАН старшим 
библиотекарем филиала БАН при ФТИ. В характеристике 1953 г. отмечалось: 
«к порученным обязанностям относится хорошо. Фактически организован-
ный ею отдел хорошо скомплектован, книги обрабатываются своевременно, 
каталоги отдела в приличном состоянии». Уволена была с 4 февраля 1965 г.
в связи с выходом на пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почет-
ными грамотами Областного комитета Союза рабочих высшей школы и на-
учных учреждений, исполнительного комитета Выборгского райсовета депу-
татов трудящихся.
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 82.
Боброва (урожд. Николашина) Евдокия Васильевна (1 марта 1904 г., 

д. Дурасово Епифановского уезда Тульской губ. – ?). Родилась в крестьянской 
семье. В 1912–1916 гг. обучалась в начальной сельской школе. В 1922 г. уеха-
ла из деревни в Петроград, где до 1930 г. служила домработницей. В 1931 г. 
поступила на Бумажно-прядильную фабрику им. С. Халтурина, где работала 
до 1934 г. В 1935–1936 гг. исполняла обязанности курьера в Музее истории 
религии АН СССР. В БАН поступила 22 февраля 1936 г. уборщицей, с 1 января 
1937 г. переведена курьером отдела выдачи и хранения. В 1937 г. перешла в от-
дел особых фондов в качестве библиотечно-технического сотрудника. В 1939 г. 
успешно окончила библиотечный техминимум, организованный при БАН, где 
изучала «историю книги, обработку, каталоги, хранение». С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать 
в библиотеке. С 15 июля по 15 сентября 1941 г. участвовала в строительстве 
оборонных сооружений на ст. Толмачево. 5 ноября была объявлена благодар-
ность «за досрочное и высококачественное выполнение ударных обязательств, 
принятых сотрудниками Библиотеки в ознаменование 24 годовщины Вели-
кой октябрьской социалистической революции». С 13 января 1942 г. испол-
няла обязанности кочегара, с 1 июля – грузчика. С 30 мая по 16 октября была
направлена на оборонные работы на ст. Пери. Кроме текущей работы занима-
лась проверкой фонда отдела хранения с целью выявления утрат и составлени-
ем картотеки. Боец 4-го отделения унитарной команды МПВО БАН. С 24 июня 
1943 г. «числилась в командировке в числе сопровождающих грузы БАН в Мо-
скву». По возвращении в Ленинград, в сентябре была направлена на уборку 
овощей. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех бригад по восстано-
вительным работам в БАН. С 1 июня была включена в бригаду по описанию 
Бронированного фонда Президиума АН СССР. С 1 августа 1944 г. переведена 
на должность библиотекаря I разряда. С мая 1945 г. работала в бригаде «по 
приведению в порядок и оборудованию выставочных помещений». По окон-
чании Великой Отечественной войны продолжила работать в БАН. В августе 
была направлена на погрузку и разгрузку дров. С 1 декабря 1949 г. переведена 
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библиотекарем. После объединения ОРРК, со второго квартала 1952 г. рабо-
тала в секторе редкой книги, занималась расстановкой фондов, упорядочива-
нием книгохранилища и обслуживанием читателей. В характеристике, данной
в 1953 г., отмечалось: «Трудовой путь Е.В. Бобровой – яркий пример непре-
рывного роста человека на работе. Несмотря на отсутствие среднего образо-
вания, Е.В. Боброва, благодаря длительному пребыванию на одном и том же 
участке работы, обладая очень хорошей памятью, вполне освоила вверенный 
ей фонд, прекрасно знает не только расстановку в книгохранилище, но в боль-
шинстве случаев может сразу дать устную справку о том, имеется эта кни-
га в отделе, или нет. Работает Е.В. Боброва очень четко, с большой любовью
и охотой». Уволилась 30 апреля 1960 г. в связи с выходом на пенсию. Награж-
дена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников  Библиотеки  Российской  академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 82–83.
Боброва Елизавета Ивановна (26 ноября/9 декабря 1898 г., г. Бирск 

Уфимской губ. – 6 декабря 1976 г., Ленинград). Родилась в семье уездного 
агронома. В 1916 г. окончила 1-ю женскую гимназию в Омске. Зимой 1916–
1917 гг. жила в Петрограде, обучалась на курсах иностранных языков. Вес-
ной 1917 г. переехала в Саратов, где поступила на Высшие женские курсы. 
С осени 1918 г. училась на педагогическом факультете (по программе истори-
ко-филологического факультета) Саратовского государственного университета 
по специальности «История западноевропейских литератур». Одновременно
в 1919–1921 гг. была сотрудником Фундаментальной библиотеки университе-
та, затем работала на кафедре западных литератур. В 1921 г. для завершения 
занятий по специальности была командирована в Петроградский университет. 
Одновременно работала научным сотрудником словесного разряда Институ-
та истории искусств, преподавала французский язык на рабфаке Горного ин-
ститута. После окончания университета в 1923 г. вернулась в Саратов, где со-
стояла сотрудником лингвистического отделения педагогического факультета 
Саратовского государственного университета. В 1930 г. переехала в Ленин-
град, работала библиотекарем и переводчиком в библиотеках Союзлеспрома 
и Всесоюзного института бумаги. В 1932 г. поступила на работу в БАН. До 
1934 г. заведовала библиотекой Геологической ассоциации. В последующие 
годы состояла заместителем заведующего библиотекой Института русской ли-
тературы (Пушкинский Дом) АН. В 1936–1939 гг. одновременно исполняла 
обязанности ученого секретаря западного сектора ИРЛИ. С 1940 г. состояла 
во внештатной аспирантуре института, специализировалась по итальянской 
литературе. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась 
в городе, продолжала работать в библиотеке. 21 августа 1941 г. была назначе-
на временно исполняющим обязанности заведующего библиотекой. 1 октября 
планировалась к увольнению по сокращению штатов, но продолжила работать 
в БАН до 25 июня 1942 г., когда была уволена в связи с выездом в эвакуа-
цию с эшелоном АН СССР в г. Омск. С августа работала в Омской областной 
библиотеке, заведовала читальным залом. С 1 мая 1943 г. была утверждена
в штатной аспирантуре ИРЛИ и вызвана в Казань, откуда в июле 1944 г. верну-
лась в Ленинград вместе с институтом. После окончания аспирантуры в 1946 г. 
была зачислена в штат института на должность младшего научного сотрудника 
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с исполнением обязанностей ученого секретаря сектора западных литератур.
В марте 1947 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та филологических наук по теме «Лирика Микель-Анджело (из истории ита-
льянской поэзии XVI в.)». 1 апреля 1950 г. была отчислена из штата института
в связи с ликвидацией в его составе сектора западных литератур. С 10 апреля 
поступила в БАН на работу по договору в отдел иностранного комплектования, 
где в должности главного библиотекаря занималась перепиской «с иностран-
ными научными учреждениями (английский, немецкий, французский, испан-
ский, итальянский языки) по вопросам книгообмена», выпиской иностранных 
монографий для БАН и институтов. После объединения в мае 1950 г. отделов 
иностранного комплектования и международного книгообмена была назна-
чена заведующим отделом иностранного комплектования. После реорганиза-
ции, проведенной в БАН в марте 1952 г., была переведена в отдел рукописной
и редкой книги, где заведовала сектором редкой книги. Занималась изучением 
истории и реконструкцией библиотеки Петра I, научным описанием редких 
книг и иностранных рукописей. Подготовила к печати текст «Московской хро-
ники» Конрада Буссова с переводом на русский язык, для чего был проведен 
текстологический анализ всех экземпляров текстов, имеющихся в СССР. Так-
же продолжала научную работу по истории французской, итальянской лите-
ратур. В декабре 1954 г. было присвоено ученое звание младшего научного 
сотрудника, в июле 1959 г. – старшего научного сотрудника по специальности 
«Литературоведение». 1 ноября 1962 г. уволилась в связи с выходом на пен-
сию. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Соч.: Кл. Маро как переводчик Петрарки (к проблеме стихотворного перевода) // Учен. 

зап. Сарат. гос. ун-та. 1929. Т. 7, вып. 3: Пед. фак. С. 261–277;
Некрасов в итальянских переводах // Науч. бюл. Ленингр. ун-та. Л., 1947. 
Вып. 16–17: Н.А. Некрасов : ст., материалы, реф., сообщения (к 125-летию со 
дня рождения). С. 150–153;
Краткий обзор собрания старославянских и русских книг XV–XVIII вв. от-
дела рукописей и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР // Тр. БАН
и ФБОН. 1955. Т. 2. С. 22–62;
Собрание иностранных рукописей // Исторический очерк и обзор фондов Руко-
писного отдела Библиотеки Академии наук. М. ; Л., 1958. Вып. 2: XIX–XX века. 
С. 205–271;
Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии 
наук. Карты, планы, чертежи, рисунки и гравюры собрания Петра I. М. ; Л., 1961. 
(В соавт. с М.Н. Мурзановой и В.Ф. Покровской);
Каталог инкунабулов. М. ; Л., 1963. (Сост.);
Библиотека Петра I : указ.-справ. Л., 1978. (Сост.)

Лит.: Лебедева И.Н. Памяти Елизаветы Ивановны Бобровой // Материалы и сообще-
ния по фондам отдела редкой и рукописной книги. Л., 1978. С. 349–350;
Лебедева И.Н. Елизавета Ивановна Боброва – исследователь рукописной и ред-
кой книги // 275 лет Библиотеке Академии наук : сб. докл. юбил. науч. конф., 
28 нояб. – 1 дек. 1989 г. СПб., 1991. С. 294–297;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 83;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 492–496.
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Богдзевич (урожд. Троицкая) Мария Алексеевна (16 июля 1899 г., 
д. Мартыново Новоторжского уезда Тверской губ. (после замужества в паспор-
те стали указывать в месте рождения данные мужа – д. Венславененты Ош-
мянского уезда Виленской губ.) – ?). В 1910 г. окончила начальное городское 
училище, в 1914 г. – четырехклассное училище, в 1916 г. – с золотой медалью 
Петроградскую женскую гимназию им. М.С. Михельсона. С июня 1916 г. по 
май 1918 г. работала конторщицей-машинисткой в 3-й мастерской Орудийного 
завода в Петрограде. В 1918 г. прошла обучение на краткосрочных библиотеч-
ных курсах. С декабря 1918 г. по 1921 г. библиотекарь в библиотеке 1-го го-
родского района, позднее заведующий отделениями библиотеки, инструктор 
школьных библиотек. В мае 1921 г. была командирована во Всесоюзный сель-
скохозяйственный университет им. И.В. Сталина для организации библиоте-
ки, где и проработала до ноября 1934 г. Исполняла обязанности заведующего 
абонементом, заведующего отделом комплектования и обработки, старшего 
библиотекаря экономического кабинета. В 1923–1925 гг. училась на Высших 
курсах библиотековедения при ГПБ, по состоянию здоровья диплом не полу-
чила. В ноябре 1934 г. перешла на работу в Коммунистический институт жур-
налистики на должность заведующего абонементом. С ноября 1935 г. по август 
1938 г. библиограф, позднее заведующий фундаментальным отделом в биб-
лиотеке Военной электротехнической академии им. С.М. Буденного. В БАН 
работала с 4 сентября 1938 г. Сначала по договору, с 20 ноября зачислена
в штат. В отделе обработки занимала должности библиотекаря II разряда, с но-
ября 1938 г. – библиотекаря I разряда, с 1 августа 1941 г. – старшего библиоте-
каря. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, 
продолжала работать в библиотеке. Состояла в пожарном звене унитарной ко-
манды БАН. Четыре раза ездила на оборонные работы на ст. Горелово, Ижоры, 
Лигово (3 раза в качестве бригадира). 5 ноября была объявлена благодарность 
«за активное участие в работах по строительству оборонных рубежей». В апре-
ле 1942 г. входила в состав комиссии, направленной в библиотеку «Физиологи-
ческого института для расследования обстоятельств кражи книг из читального 
зала и из дублетного фонда». С 15 августа исполняла обязанности заведую-
щего отделом обработки. С 1 сентября была переведена в «группу главных 
библиотекарей». В октябре была направлена на погрузку дров. В ноябре была 
включена в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче 
карточек 1 категории. С 1 мая 1943 г. временно была назначена также заведу-
ющим отделом советского комплектования. Занималась сверкой поступающей 
литературы по каталогу и сдачей ее в обработку, составляла картотеку лакун 
журналов за 1941 г., подбирала копии накладных на посылки книг из Москвы. 
Исполняла обязанности командира 1-го отделения унитарной команды БАН. 
В качестве лектора участвовала в работе семинара по повышению квалифи-
кации библиотекарей, принятых на работу в период блокады. С 22 июня была 
освобождена от обязанностей заведующего отделом обработки с оставлением 
за нею обязанностей по руководству комплектованием библиотеки. 14 июля 
была направлена на трудработы. В августе была включена в список сотруд-
ников БАН, передаваемый в отборочную комиссию ЛДУ им. М. Горького для 
помещения по состоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. В ноябре вошла
в состав инвентарной комиссии. 28 декабря получила благодарность и премию 
Президиума АН СССР. В 1944 г. руководила всей работой отдела комплекто-
вания по налаживанию процесса текущего комплектования БАН, восполне-
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ния лакун, образовавшихся с 1941 г. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной 
из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. В представлении 
1944 г. говорилось: «своим примером по активной охране здания Библиотеки 
увлекала других работников. Участвовала не раз в оборонных работах». С мая 
1945 г. работала в бригаде «по приведению в порядок и оборудованию выста-
вочных помещений». В июне вошла в состав комиссии, назначенной для оцен-
ки книг, принадлежащих Л.Е. Габрилович-Масловой. В октябре была вклю-
чена в комиссию «по ликвидации читательской задолженности и списания
с инвентарей утраченных экземпляров книг». В декабре возглавила комиссию 
«для выяснения содержания и оценки собрания П.Г. Вейнберга и Б.П. Вейнбер-
га». Принимала активное участие в общественной жизни БАН: в 1940 г. была 
избрана членом месткома, где исполняла обязанности казначея, с 1942 г. – 
секретаря, с августа 1943 г. – председателя. В числе первых сотрудников
библиотеки в июне 1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленингра-
да». 17 мая 1944 г. награждена орденом «Знак Почета». После окончания войны 
продолжала работать в БАН. В связи с реорганизацией в 1952 г. отдела совет-
ского комплектования была назначена заведующим сектором комплектования 
советской литературы. В характеристике отмечалось, что она «инициативна, 
требовательна к себе и подчиненным, отличается четкостью исполнения воз-
ложенных на нее обязанностей, уделяет много внимания обучению молодых 
библиотечных работников». В 1954 г. окончила заочное отделение Ленинград-
ского государственного библиотечного института им. Н.К. Крупской по спе-
циальности «Библиотековедение». С 1 июля 1955 г. переведена на должность 
главного библиотекаря. С 1 ноября 1961 г. была уволена в связи с выходом на 
пенсию. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН; Память народа
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 39;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 87–88.

Боголепова Анна Георгиевна (18 июля 1899 г., г. Коло Калишской губ. 
Царства Польского – ?). В 1917 г. окончила Рязанскую женскую гимназию.
В 1919–1921 гг. служила делопроизводителем Совнархоза в Смоленске.
В 1921 г. вышла замуж и переехала на постоянное местожительство в Петро-
град. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в Ле-
нинграде. Муж – по профессии инженер, научный работник, погиб на фронте
в марте 1942 г. В феврале 1942 г. вместе с дочерью выехала в эвакуацию в Сверд-
ловск, где с июля работала в научном архиве Государственного гидрологиче-
ского института Красной Армии и одновременно библиотекарем технической 
библиотеки. В 1943 г. была переведена в Москву в Океанографический инсти-
тут ГУГМС СССР, в котором с октября работала библиотекарем и исполняла 
обязанности начальника научного архива. В июле 1944 г. вернулась в Ленин-
град. С 22 августа поступила на работу в БАН библиотекарем I разряда в отдел 
хранения. По окончании войны продолжала работать в библиотеке. В 1945 г. 
участвовала в работе «по устройству и проведению юбилейной выставки»,
за что была премирована. В 1946 г. получила благодарность дирекции БАН
«за работу в отделе хранения в особо трудных условиях». Уволена была с 1 но-
ября 1950 г. в связи с переходом на инвалидность.
Арх.: СПбФ АРАН
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Боков А.Г. (? – ?). На начало 1941 г. числился рабочим Технических ма-
стерских БАН. С началом Великой Отечественной войны оставался в городе, 
продолжал работать в библиотеке. С 1 апреля 1942 г. был уволен как доброво-
лец, находящийся в РККА.
Арх.: СПбФ АРАН

Болдырев Александр Николаевич (29 мая 1909 г., С.-Петербург – 4 июня 
1993 г., С.-Петербург). Востоковед, иранист, заслуженный деятель науки Тад-
жикской ССР, профессор Ленинградского университета. В апреле-июне 1942 г. 
находился на военной службе в качестве переводчика в рядах Краснознамен-
ного Балтийского флота. 1 июля был принят старшим научным сотрудником
в Институт востоковедения АН СССР (располагался в здании БАН). Разбирал, 
в частности, книги из личных библиотек умерших в блокаду востоковедов, по-
ступивших в библиотеку института. С 28 августа по 17 сентября по совмести-
тельству работал в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, в должности главного 
библиотекаря отдела комплектования выполнял различные поручения, свя-
занные с поступлением в библиотеку книг и рукописей из частных библиотек 
ленинградцев. После смерти Д.В. Семенова с 8 мая 1943 г. был назначен ис-
полняющим обязанности уполномоченного института с возложением обязан-
ностей по сохранению восточных рукописей в условиях осажденного города. 
С 9 декабря 1941 г. по 14 августа 1948 г. вел дневник, который был опубликован 
в 1998 г. Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени
и многими медалями.
Арх.: ЦГА СПб; ЦГАЛИ СПб; Архив РАН; Память народа
Соч.: Мемуары Зайн-ад-Дина Восифи как источник для изучения культурной жизни 

Средней Азии и Хорасана на рубеже XV–XVI вв. // Тр. Отдела истории культуры 
и искусства Востока Гос. Эрмитажа. 1940. Т. 2. С. 203–274;
Очерки жизни гератского общества на рубеже XV–XVI вв. // Тр. Отдела истории 
культуры и искусства Востока Гос. Эрмитажа. 1947. Т. 4. С. 313–422;
Из истории развития персидского литературного языка // Вопросы языкознания. 
1955. № 5. С. 78–92;
Зайнаддин Васифи – таджикский писатель XVI в. : (опыт творч. биогр.). Стали-
набад, 1957. (2-е изд. 1989);
Осадная Запись (блокадный дневник) / подгот. к печати В.С. Гарбузова,
И.М. Стеблин-Каменский. СПб., 1998.

Лит.: Стеблин-Каменский И.М. Памяти А.Н. Болдырева (29 мая 1909 г. – 4 июня
1993 г.) // Вестн. СПбГУ. Сер. 2. 1993. Вып. 4. С. 110–111;
Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культу-
ры : биогр. слов. СПб., 2003. Т. 3. С. 95–97.

Борисова София Евгеньевна (15 сентября 1896 г., г. Курск – декабрь 
1941 г., Ленинград). Дочь личного дворянина. В 1917 г. окончила историко-
филологический факультет Новороссийского университета, по специальности 
преподаватель истории. С 1920 г. работала библиотечным техником в Одес-
ской центральной научной библиотеке, в 1921 г. в Одесской коммунальной
библиотеке, с 1921 г. в Одесском институте народного образования, где сна-
чала заведовала историческим кабинетом, с 1 апреля 1924 г. была переведена 
на должность библиотекаря. С 1922 г. одновременно работала библиотека-
рем в Одесской государственной публичной библиотеке. В 1931 г. переехала
в Ленинград. В БАН была зачислена с 16 сентября 1931 г. в отдел системати-
зации и информации помощником библиотекаря. С 1 июня 1933 г. переведе-
на библиотекарем II разряда, с 1 февраля 1934 г. – библиотекарем I разряда.
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С 20 сентября 1936 г. исполняла обязанности старшего библиотекаря от-
дела комплектования. С 1 января 1937 г. утверждена в должности старшего 
библиотекаря. Участвовала в рационализаторском движении, за что неодно-
кратно объявлялись благодарности. С началом Великой Отечественной войны
и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 11 сентя-
бря 1941 г. была включена в состав резерва пожарной команды, члены которой
«во время воздушных тревог обязаны находиться в коридоре 1-го этажа БАН 
возле штаба МПВО». 1 октября была уволена по сокращению штатов. Погибла 
в блокадном городе. Похоронена на Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1998. Т. 4. С. 177.

Бородина (урожд. Святловская) Валентина Ивановна (9/22 февра-
ля 1906 г., С.-Петербург – ?). С 1914 г. училась в Петропавловском училище,
в 33-й советской школе в Петрограде. В 1923 г. окончила среднюю школу
в г. Дорогобуж Смоленской области, в 1926–1927 гг. – курсы стенографии
и машинописи в Ленинграде. В БАН поступила с 1 декабря 1930 г. на долж-
ность библиотечно-технического работника. Из-за болезни была вынуждена 
уйти с работы с 21 ноября 1931 г. Вновь работала в БАН со 2 февраля 1933 г. 
по 27 августа 1935 г. помощником библиотекаря. С 1935 г. жила в Москве, 
куда переехала к мужу. В январе 1941 г. вернулась в Ленинград. С 10 февраля 
вновь поступила на работу в БАН в отдел обработки и каталогов библиотека-
рем I разряда. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась 
в городе, продолжала работать в библиотеке. С 7 августа 1941 г. была переве-
дена во временный штат БАН. Являлась членом унитарной команды. 7 октября 
была «исключена из временного штата БАН». 20 апреля 1942 г. была вновь за-
числена в БАН сотрудником отдела выдачи. 10 июня была включена в список 
страдающих дистрофией 2-го и 3-го типа для направления на госпитализацию, 
в связи с чем на месяц была освобождена от участия в оборонных работах.
С 27 августа по 14 ноября находилась на торфоразработках. С 21 января 1943 г. 
была переведена в отдел обслуживания на участок индивидуального абоне-
мента. Занималась составлением картотеки утерянных книг. В феврале была 
командирована в 7-й отдел Политуправления Ленинградского фронта для вы-
яснения вопроса о задолженности по библиотечной передвижке. Исполняла 
обязанности командира 2-го отделения унитарной команды МПВО БАН. Не-
однократно направлялась на трудработы и на разгрузку дров. В декабре была 
включена в список сотрудников БАН, передаваемый в отборочную комиссию 
ЛДУ им. М. Горького для помещения по состоянию здоровья в Дом отдыха 
при ЛДУ. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех бригад по восста-
новительным работам в БАН. Совмещала работу в БАН с работой в военном 
госпитале. С 1942 по 1946 г. состояла донором при Институте переливания 
крови. Была награждена нагрудным знаком «Почетный донор СССР». С 1 ав-
густа 1944 г. была переведена на должность старшего библиотекаря. В марте 
и мае 1945 г. находилась в командировке в Таллинне и Кронштадте, где за-
нималась организацией и обслуживанием выставки «Русская военно-морская 
книга», за что получила благодарности Главнокомандующего КБФ адмирала 
В.Ф. Трибуца и директора БАН И.И. Яковкина. После войны продолжила ра-
ботать в библиотеке. С 7 марта 1952 г. «в связи с реорганизацией структуры 
БАН была освобождена от работы в библиотеке», но по решению Народно-
го суда восстановлена. С мая по август была направлена временно на работу
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в библиотеку Ленинградского отделения Математического института АН 
СССР, где занималась обслуживанием читателей на абонементе, «вела инвен-
тарную запись книг». Затем по 28 февраля 1955 г. работала в Бронированном 
фонде Президиума АН СССР. Занималась каталогизацией русской и иностран-
ной литературы, описанием изданий для алфавитного и печатного каталогов, 
подбором литературы, составлением и печатью списков книг для филиалов 
АН СССР. В 1954 г. окончила библиотечные курсы при БАН. Являлась членом 
редколлегии стенгазеты БАН, занималась оформлением выставок, исполняла 
обязанности профорга. С 1949 г. была секретарем местного комитета библио-
теки. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Уволилась с 26 февраля 1955 г. 
в связи с отъездом из Ленинграда. В 1964 г. работала в библиотеке ЛГУ.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 93.
Бохановская Татьяна Ивановна (22 июля 1888 г., Женева, Швейцария – 

8 января 1942 г.*, Ленинград). Дочь народовольцев, членов партии социали-
стов-революционеров И.В. Бохановского (Бобырь-Бохановского) и Г.Ф. Боха-
новской-Чернявской, которые после арестов уехали заграницу, где принимали 
активное участие в заграничной народовольческой деятельности. В 1911 г. 
окончила факультет историко-филологических и социальных наук Женевского 
университета. В 1911 г. приглашена профессором Мадай (Женева) для перево-
да его библиотеки на Десятичную классификацию. В 1911–1913 гг. выполня-
ла библиографические и статистические поручения Н.А. Рубакина в Женеве
и Брюсселе. С 1913 по 1917 г. давала частные уроки, занималась переводами, с 
октября 1915 г. некоторое время преподавала французский язык в детском саду 
им. Лукиной в Петрограде. В феврале-сентябре 1918 г. и в 1919–1920 гг. препо-
давала французский язык в школе II-й ступени в с. Гуляй-Поле. В 1920 г., после 
переезда в Сочи, работала ликвидатором неграмотности при Сочинском ОНО, 
преподавателем географии и истории в школе I-й ступени. В 1921 г. библиоте-
карь при библиотеке Губпрофсовета в Полтаве. С 1922 г. жила в Петрограде,
с ноября преподавала географию при Домпросвете им. Н.К. Крупской, в 1923 г. 
занималась разбором иностранной литературы при Коммунистическом уни-
верситете им. Г.Е. Зиновьева и при коллекторе Губоно, состояла библиотекарем 
при Сиверской школе-колонии. В 1924–1927 гг. давала частные уроки, занима-
лась переводами. В 1927–1929 гг. преподавала французский язык в 41-й трудо-
вой школе. В БАН работала в отделе выдачи (после реорганизации – отделе 
обслуживания) с 1 октября 1929 г. Занимала должности библиотекаря, с 1 июня 
1933 г. – старшего библиотекаря. Принимала участие в составлении «Библи-
ографического указателя изданий Академии наук СССР, вышедших в 1932 г.» 
(Л., 1935). Неоднократно отмечалась благодарностями «за четкое и активное 
обслуживание читателей», «за четкое руководство своим участком работы».
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в Ленинграде. 
18 августа 1941 г. уволилась в связи с эвакуацией, но в эвакуацию не отбыла 
и с 28 августа вновь была зачислена на работу старшим библиотекарем. В ха-
рактеристике от 21 августа 1941 г. за подписью директора БАН говорилось: 
«руководила большим самостоятельным участком коллективного абонемента 
в отделе обслуживания и является высоко-квалифицированных работником
в области библиотечного дела, проявляющим себя в течение всей своей работы 
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в Библиотеке АН как инициативный, знающий и добросовестный специалист». 
В начале 1942 г. была включена в список сотрудников БАН «по состоянию здо-
ровья нуждающихся в помещении на излечение в стационар при поликлинике 
ЛГУ». 12 марта 1942 г. исключена из списков штата БАН ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Сырая пища и ее приготовление : (300 рецептов). Л., 1931. (В соавт. с Н.В. Тара-

совым).
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 93–94.
Боцяновская (Боцановская, урожд. Голикова) Елена Ивановна (17 ок-

тября 1895 г., С.-Петербург – ?). Из крестьян Ярославской губернии. В 1918 г. 
окончила декоративный отдел Женских курсов высших архитектурных знаний 
Е.Ф. Багаевой, по специальности художник-декоратор. На последнем курсе 
начала работать по найму в Троицком театре у А.М. Фокина и К.А. Марджа-
нова в качестве рисовальщика костюмов и декораций. В 1918 г. перешла кон-
торщицей во вновь созданное Отделение недвижимых имуществ областного 
Комиссариата городского хозяйства. В 1920 г. уехала в Могилев к мужу, кото-
рый служил в Красной Армии. В Могилеве, по поручению Отдела народного 
образования, организовала детский дом для детей-сирот, где заведовала учеб-
ной частью и руководила группой. В 1921 г. перешла на работу библиотекарем
в Пограничный стрелковый полк, по направлению полка окончила курсы
библиотекарей при Политическом управлении Красной Армии. В 1922 г. после 
демобилизации мужа вернулась в Петроград. Состояла на Бирже труда, зани-
малась временными работами по рисованию плакатов и портретов. В сентябре 
1932 г. поступила на должность библиотекаря Центральной детской библио-
теки Московско-Нарвского района, в 1938 г. перешла в Центральную детскую 
библиотеку Фрунзенского района. В 1939 г. в связи с болезнью была вынужде-
на оставить постоянную работу, на договорной основе в детских библиотеках 
Ленинграда занималась оформлением книжных выставок, книжных плакатов, 
совмещая эту деятельность с работой в библиотеке Музея истории религии. 
С 1 марта 1940 г. поступила в филиал БАН при Институте языка и мышления 
им. М.Я. Марра на должность библиотекаря II разряда. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. С 1 декабря 1941 г. переведена библиотекарем I разряда. 23 мар-
та 1942 г. была уволена в связи с предстоящей эвакуацией. Выехала в Удмурт-
скую АССР. В 1943 г. была включена в список на реэвакуацию для работы
в БАН. Вернулась в Ленинград и с 21 июля 1944 г. поступила в библиотеку
в отдел обработки и каталогов библиотекарем I разряда. С 1 июня 1945 г. пере-
ведена старшим библиотекарем. В характеристике 1953 г. заведующий ООК 
отмечал: «работает на трудоемком и сложном по множеству своих процессов 
участке, а именно, с актами 1-го обязательного экземпляра и необязательного 
экземпляра. Неутомимый и энергичный работник в работе, требующей боль-
шой напряженности и постоянного сношения с другими отделами». 17 июня 
1957 г. была уволена в связи с выходом на пенсию. Награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 94.
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Бочкарева Екатерина Ефимовна (? – ?). Из крестьян. В Технических ма-
стерских БАН работала швеей в переплетном цехе с 9 сентября 1936 г. по июнь 
1942 г. В сентябре 1941 г. по договору в БАН занималась переноской книг. 5 но-
ября была объявлена благодарность «за активное участие в работах по стро-
ительству оборонных рубежей». С 15 ноября была переведена на сдельную 
работу. Впоследствии была призвана в РККА. Стройармеец строительной ко-
лонны 177 УВПС 107 УОС 29. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 95.
Брандт (урожд. Аверьева) Лидия Сергеевна (14 февраля 1908 г.,

С.-Петербург – ?). Жена этнографа А.Н. Кондаурова – сотрудника Институ-
та антропологии и этнографии АН СССР, с 4 сентября 1941 г. исполнявшего 
обязанности ученого секретаря института. В 1928 г. окончила среднюю шко-
лу и поступила в Ленинградский государственный педагогический институт 
им. А.И. Герцена на английское отделение, но из-за сложного материального 
положения была вынуждена оставить учебу. Поступила на работу библиоте-
карем в национальную немецкую школу, одновременно училась на Высших 
государственных курсах иностранных языков (немецкое отделение), которые 
окончила в 1933 г., получив специальность технического переводчика. С фев-
раля 1934 г. работала библиотекарем в библиотеке фабрики «Большевичка».
В 1935 г. поступила в 1-й Ленинградский педагогический институт иностран-
ных языков на отделение «Немецкая филология». После окончания институ-
та в 1938 г. преподавала немецкий язык в 13-й средней школе, с июля 1939 г. 
– в Ленинградском техникуме связи, откуда была уволена с 1 августа 1941 г.
в связи с сокращением общеобразовательных дисциплин. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе. 13 августа была зачис-
лена временно в Институт антропологии и этнографии АН СССР младшим на-
учным сотрудником. 21 августа уволилась в связи с предстоящей эвакуацией, 
но по ряду причин выехать не сумела. После кончины мужа в январе 1942 г. 
осталась с маленьким ребенком без средств к существованию. С 13 апреля 
была принята в БАН библиотекарем II разряда в отдел обслуживания. 14 июля 
уволилась в связи с эвакуацией. В 1944 г. была включена в список БАН на реэ-
вакуацию, но на работу в библиотеку не вернулась.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 97.
Братанова (урожд. Философова) Вера Ивановна (20 сентября 1888 г., 

Москва – февраль 1942 г., Ленинград). Дочь священника. Сестра сотрудника 
БАН Е.И. Винтергальтер. В 1905 г. окончила Литейную женскую гимназию
и поступила на словесно-историческое отделение Высшего женского педаго-
гического института, который окончила в 1911 г. «с правом преподавания рус-
ского языка и словесности во всех классах женских средних учебных заведе-
ний». С 1 сентября 1912 г. состояла преподавателем технического училища для 
рабочих Экспедиции заготовления государственных бумаг, с 1920 г. препода-
вала экономическую географию в школе Фабзавуча при заводе «Электросила».
В апреле-сентябре 1925 г. состояла практиканткой Института книговедения, 
где получила навыки по таким видам работ как инвентаризация и классифика-
ция новых поступлений, библиографирование периодических и непериодиче-
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ских изданий, составление алфавитного каталога, индексирование книжного
и журнального материала, составление библиографических указателей.
В 1925 г. окончила Высшие библиотечные курсы при ГПБ и три месяца работа-
ла в читальном зале ГПБ, затем – в Институте книговедения, где будучи сверх-
штатным сотрудником занималась постатейной росписью периодических из-
даний. В БАН поступила сверх штата с 1 марта1926 г., 8 июня была принята 
в штат. Занимала должность технического сотрудника со стажем, с 14 декабря 
1929 г. переведена помощником библиотекаря. Работала в журнальном отде-
ле II (Иностранного) Отделения. В 1928 г. проходила чистку в БАН. Занима-
лась библиотечной работой в Научно-исследовательском институте военного 
кораблестроения. С января 1935 г. старший библиотекарь Фундаментальной 
библиотеки Ленинградского химико-технологического института им. Ленсо-
вета. В марте 1935 г. арестована и по приговору ОС НКВД как социально-
опасный элемент сослана в Самару сроком на 5 лет. Реабилитирована 26 сен-
тября 1989 г. По возвращении из ссылки была принята на вечернюю работу 
в районную детскую библиотеку им. А.С. Пушкина, откуда была уволена по 
сокращению штатов. С 28 марта 1941 г. вновь поступила в БАН по договору,
с 9 июля была направлена на работу в библиотеку ГАО. Участвовала в эва-
куации фондов библиотеки, оказавшейся на переднем крае обороны. Уволена
с 1 октября 1941 г. в связи с сокращением штатов в военное время. Умерла 
в блокадном городе. Место захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1998. Т. 4. С. 268;

Жертвы политического террора в СССР [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://lists.memo.ru/index2.htm (дата обращения: 02.06.2016);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 97.

Буткова Вера Александровна (18 или 19 февраля 1900 г., г. Ростов-на-
Дону – начало 1980-х гг.). Родилась в семье личного дворянина А.П. Буткова, 
служившего инженером-архитектором. С 1908 по 1918 г. обучалась в частной 
гимназии С.Я. Любимовой. В 1924 г. окончила естественное отделение физи-
ко-математического факультета Донского государственного университета по 
специальности «Биология». С 17 ноября 1924 г. была назначена практикант-
кой в академическую библиотеку Северо-Кавказского государственного уни-
верситета, с 1 января 1925 г. была «допущена после практики к исполнению 
обязанностей заведующего отделом выдачи книг». С 30 марта 1929 г. переве-
дена на должность младшего библиотекаря. В 1932 г. переехала в Ленинград. 
С 16 ноября поступила на должность библиотекаря I разряда в библиотеку Ин-
ститута русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. С 1 февраля 1934 г. 
была переведена в штат БАН. Заведующий библиотекой ИРЛИ Т.И. Немчино-
ва, ходатайствуя о зачислении в штат, отмечала: «Т. Буткова является именно 
таким советским библиотечным специалистом-каталогизатором, который за 
короткий период работы в библиотеке ИРЛИ показала себя образцовым, неза-
менимым работником. Ее необходимо перевести в штат независимо от кратко-
го срока ее пребывания в Ленинграде. Этого требуют интересы Библиотеки, 
ставящей, как раз, сейчас каталог». С началом Великой Отечественной войны 
продолжала работать в библиотеке до 20 августа 1941 г., когда была уволена
в связи с эвакуацией. В эвакуации жила в Казани. Со 2 октября 1942 г. работала 
библиотекарем, будучи зачисленной младшим научным сотрудником лабора-
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тории биологии насекомых, в Институте эволюционной физиологии и пато-
логии высшей нервной деятельности им. акад. И.П. Павлова. В 1943 г. была 
включена в список на реэвакуацию для работы в БАН. В августе 1944 г. вер-
нулась в Ленинград. С 26 сентября поступила на работу старшим библиогра-
фом в Научную библиотеку им. М. Горького при ЛГУ. Вновь работала в БАН 
(отдел БАН при ИРЛИ) с 1 июня 1945 г. в должности старшего библиотекаря.
С 16 марта 1958 г. была переведена старшим редактором участка организации 
и ведения каталогов. Уволилась с 1 ноября 1966 г. в связи с выходом на пенсию, 
но продолжила работать до 1 марта 1967 г. Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФА РАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 111;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 500–502.

Бутник-Сиверская (урожд. Канненберг, Грузинская) Мария Леонидов-
на (4 октября 1905 г., г. Пинск - ?). Жена искусствоведа, библиографа Б.С. Бут-
ник-Сиверского. Отец служил в Земельном управлении столоначальником.
В 1915 г. в связи с наступлением немецких войск выехала с семьей в Харьков, 
где жила с матерью до 1922 г., когда по окончании 7 классов средней школы 
переехала к сестре матери в г. Гянджу в Закавказье. Поступила там на работу
в отдел связи ж.д. станции Гянджа. В 1931 г. переехала в Ленинград. С 19 апре-
ля по 16 августа 1933 г. работала статистиком в архитектурно-плановом от-
деле Ленсовета, с 10 сентября по 10 декабря 1934 г. – лаборантом физической 
лаборатории в Горном институте, затем лаборантом в Ленинградском педаго-
гическом институте им. М.Н. Покровского. В БАН была принята с 1 сентября 
1935 г. по договору, с 15 сентября была переведена временно библиотекарем 
Музея истории религии. С 1 октября зачислена в штат помощником библиоте-
каря. Прослушала курс техминимума в БАН. Выполняла разные виды работ, 
включая каталогизацию отечественной и иностранной литературы. С 15 фев-
раля 1936 г. вновь переведена на договорную работу. C 1 июня 1937 г. зачислена 
в штат БАН библиотекарем II разряда по специальной библиотеке Института 
этнографии (Кунсткамера), с 1 июня 1940 г. переведена на должность библио-
текаря I разряда. Выполняла все виды работ, в том числе каталогизировала но-
вые поступления – русские и иностранные. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе. Работала в библиотеке до 1 сентября 
1941 г., когда была уволена «в связи с сокращением объема работ». 29 июля 
1942 г. выехала в эвакуацию на Алтай. После войны проживала в Киеве.
Арх.: СПбФА РАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников  Библиотеки  Российской  академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 111;
Бухтуева Л.В. Эшелоны идут на Восток (к теме эвакуации в Усть-Коксинский 
аймак в годы Великой Отечественной войны) // Архивные чтения Республи-
ки Алтай : материалы 3 межрегион. чтений, посвящ. 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войны (16–18 окт. 2020 г.). Горно-Алтайск, 2020. С. 5–9.
(О М.Л. Бутник-Сиверской: с. 8–9).

Быстров Иван Иванович (15 июня 1893 г. – 6 февраля 1942 г., Ленинград). 
Отец сотрудника Технических мастерских П.И. Быстрова. В Технические ма-
стерские БАН был зачислен переплетчиком с 19 марта 1936 г. С началом Ве-
ликой Отечественной войны и блокады оставался в городе, продолжал рабо-
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тать в библиотеке. В сентябре 1941 г. занимался упаковкой и переноской книг.
С 15 ноября был переведен на сдельную работу. 29 апреля 1942 г. был исклю-
чен из списков сотрудников БАН ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1998. Т. 4. С. 564.

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 114.

Быстров Павел Иванович (15 декабря 1922 г., Петроград – ?). Сын со-
трудника БАН И.И. Быстрова. Образование незаконченное высшее. Потом-
ственный переплетчик, которого отец в 10 лет привел на свое рабочее место 
и впоследствии обучил всем тайнам переплетного дела. В Технические ма-
стерские БАН поступил в 1939 г. на должность реставратора-переплетчика. 
С началом Великой Отечественной войны добровольцем вступил в Народное 
ополчение. С 4 июля 1941 г. служил во 2-ом стрелковом полку Петроград-
ской дивизии ЛАНО. Будучи санинструктором, выносил раненых с поля боя.
С 1 апреля 1942 г. был уволен как находящийся в РККА. Воевал в составе
281-й, 70-й стрелковых дивизий, 39-го гвардейского стрелкового корпуса. 
Участвовал в боях за освобождение Вены. После демобилизации с 25 дека-
бря 1945 г. вновь поступил переплетчиком в Технические мастерские БАН, где 
работал до увольнения в 1981 г. Награжден Орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые заслуги», значком «За отличную работу» Ми-
нистерства культуры СССР, Почетной грамотой Министерства культуры СССР 
и ЦК профсоюза работников культуры.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 115.
Быстроумова (урожд. Кондратьева) Антонина Андреевна (15/28 октября 

1881 г., С.-Петербург - февраль 1942 г., Ленинград). Родилась в семье личного 
почетного гражданина, служившего писцом, затем бухгалтером в Правлении 
Общества пароходства по Дону, Азовскому и Черному морю. Окончила 7 клас-
сов Мариинской женской гимназии, одновременно занималась в музыкальной 
школе, но не сумела завершить обучение в связи со сложным материальным 
положением семьи. До 1917 г. давала частные уроки. С 1917 г. преподавала
в сельской школе на ст. Вырица, куда была вынуждена переехать в связи
с болезнью мужа. С 1919 г. исполняла обязанности преподавателя-библиоте-
каря школы I-й и II-й ступени. Преподавала общеобразовательные предметы, 
музыку. Окончила курсы по повышению квалификации сельских учителей
в Детском Селе, Высшие антирелигиозные курсы при Доме учителя в Петро-
граде, курсы музыкальной ритмики в Доме художественного воспитания детей 
в Ленинграде. Принимала участие в переписи населения, скота, сельхозинвен-
таря, вела антирелигиозную пропаганду, занималась ликвидацией неграмот-
ности. С 1 июня 1934 г., в связи с невозможностью по состоянию здоровья про-
должать педагогическую деятельность, поступила на работу в БАН (отдел при 
ИРЛИ). Работала сначала помощником библиотекаря по договору, с 1 октября 
1935 г. была принята в штат на должность библиотекаря II разряда. Окончила 
организованный в БАН семинар по библиотечному делу. С 1 июля 1939 г. была 
переведена библиотекарем I разряда. С началом Великой Отечественной во-
йны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 23 августа 1941 г. 
была эвакуирована из Павловска, где к тому времени проживала, в связи
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с чем «библиотека обратилась в паспортный стол за разрешением о прописке 
на жилплощади проф. В.П. Перетц». 1 сентября была уволена по сокращению 
штатов в связи с уменьшением объема работ в военное время. Умерла в бло-
кадном городе. Место захоронения неизвестно. 
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://visz.nlr.ru/

blockade/show/982081 (дата обращения: 14.08.2023);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 115;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 504–505.

Быстрякова А.Ф. (? – ?). На начало 1941 г. числилась сотрудником Техни-
ческих мастерских БАН. С началом Великой Отечественной войны оставалась 
в городе, продолжала работать в библиотеке до 15 августа 1941 г., когда была 
уволена «в связи с сокращением объема работ».
Арх.: СПбФ АРАН

Вагнер Александр Павлович (22 августа 1898 г., С.-Петербург – ?).
В 1915–1917 гг. работал учеником жестяника на заводе Акционерного обще-
ства Благодарева, жестяником на Путиловском заводе. С октября 1917 г. слу-
жил в Красной Армии. С июля 1922 г. кочегар на ледоколе «Ленин». С 28 ав-
густа 1926 г. поступил машинистом турбины на 3-ю Ленинградскую ГЭС.
В 1931–1936 гг. учился в Ленинградском восточном институте им. А.С. Ену-
кидзе, по окончании которого получил специальность переводчика японско-
го языка. В БАН был зачислен с 19 февраля 1936 г. на должность старшего 
библиотекаря научно-библиографического отдела. С 11 марта утвержден
в должности заместителя заведующего отделом обслуживания. 28 сентября 
1938 г. назначен заведующим отделом. С 1 мая 1940 г. переведен главным би-
блиотекарем. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался 
в Ленинграде, продолжал работать в библиотеке. В сентябре 1941 г. руководил 
военной подготовкой сотрудников БАН по программе, согласованной с рай-
военкоматом. 11 сентября был включен в состав резерва пожарной команды, 
15 сентября переведен на казарменное положение. С 1 октября был уволен по 
сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в военное время.
Арх.: СПбФА РАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 117.
Вайнер Раиса Вульфовна (1917 г., г. Орша – ?). В 1940 г. окончила фа-

культет немецкой филологии 1-го Ленинградского государственного инсти-
тута иностранных языков. До поступления в БАН преподаватель Псковского 
педагогического института им. С.М. Кирова. В БАН работала с 1 апреля по 
18 августа 1941 г. старшим библиотекарем отдела комплектования. Сначала по 
договору, с 1 июля была зачислена в штат. Уволена была в связи с эвакуацией 
из Ленинграда. На 1943 г. референт 2-го Дзержинского районного жилищного 
управления. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФА РАН

Валевачева Евгения Степановна (июнь 1885 г., С.-Петербург – ?). Отец –
С.П. Валевачев, генерал от артиллерии, начальник Михайловской артил-
лерийской академии и училища. Окончила Литейную женскую гимназию,
в 1907 г. – словесно-исторический факультет С.-Петербургского женского
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педагогического института, получив специальность преподавателя истории
и немецкого языка. До 1912 г. давала частные уроки и работала в частной школе.
В последующие годы преподавала немецкий язык: до 1916 г. – во 2-й школе То-
варищества преподавателей, до 1920 г. – в 3-й школе, до 1927 г. – в 216-й сред-
ней школе Василеостровского района, до 1932 г. – в 210-й школе. В 1932–
1933 гг. работала в учебном комбинате АСПО, в 1935–1937 гг. – в 4-й средней 
школе Василеостровского района. С 1937 г. преподавала в средних школах для 
взрослых: при фабрике «Работница» Выборгского района, в 96-й школе Дзер-
жинского района, 80-й школе Петроградского района и в школе комсостава при 
Учебном отряде подводного плавания им. С.М. Кирова. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе. После закрытия школы 
№ 96 с 1 июня 1942 г. поступила на работу в БАН библиотекарем II разряда 
в научно-библиографический отдел. С 5 августа была уволена по окончании 
испытательного срока в связи с тем, что, по заявлению К.И. Шафрановского, 
«не обладает необходимой подготовкой для участия в составлении библиогра-
фических указателей, а также необходимым почерком для переписки библио-
графических карточек». 
Арх.: СПбФА РАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 118.
Васильева Вера Александровна (4 сентября 1912 г., С.-Петербург – ?). 

В 1927 г. окончила среднюю школу. В 1931 г. работала делопроизводителем
в Энергоцентре, в 1932 г. секретарем в Союзснабстрое в Москве, в 1933–
1934 гг. статистиком на фабрике «Красное Знамя» в Ленинграде. Частые пере-
езды и длительные периоды трудовой незанятости были связаны с профессией 
мужа – инженера-строителя – и необходимостью заниматься домашним хо-
зяйством. В 1941 г. окончила курсы машинописи. С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады оставалась в городе. На работу в БАН поступила со 
2 января 1942 г. помощником библиотекаря отдела обслуживания. С 24 апреля 
уволилась в связи с болезнью ребенка.
Арх.: СПбФА РАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 123.
Васильева Мария Петровна (22 июля 1895 г., д. Аладьино (по другим 

данным, д. Косарево Некрасовской вол.) Зубцовского уезда Тульской губ. – 
1960 г., Ленинград). Из крестьян. В 1908 г. окончила 5 классов сельской шко-
лы. С 8 лет занималась наемным трудом: нянчила детей в деревне, работала 
прислугой в С.-Петербурге, куда приехала в 1905 г., официанткой в столовой. 
С 1915 г. работала продавцом в магазине Прохорова огневой сушки плодов
и овощей, с 1 марта 1919 г. – портнихой на 1-й государственной фабрике про-
изводственной одежды, с 1 июля 1920 г. – на фабрике им. М.М. Володарского.
В 1922–1931 гг. занималась домашним хозяйством. В БАН поступила с 11 мар-
та 1931 г. на должность контролера. В сентябре 1940 г. уволилась по собствен-
ному желанию в связи с болезнью. С началом Великой Отечественной войны 
и блокады оставалась в Ленинграде. С 19 августа 1942 г. вновь была зачислена 
в штат БАН табельщицей, с 1 ноября переведена грузчиком. В июле 1943 г. 
была направлена на врачебно-консультационную комиссию «для определения 
пригодности к тяжелой физической работе». С 28 августа была назначена от-
ветственным за выдачу пропусков при одном из двух бюро пропусков учреж-
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дений АН СССР в Ленинграде. В сентябре была включена в список сотруд-
ников БАН, передаваемый в отборочную комиссию ЛДУ им. А.М. Горького 
для помещения по состоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. С 1 ноября 
вновь переведена табельщицей. С 1 января 1944 г. была назначена на долж-
ность заведующего личным столом с возложением обязанностей табельщика. 
С 10 декабря пожарный сторожевой охраны. По окончании войны продолжала 
работать в БАН. С 1 декабря 1946 г. переведена помощником библиотекаря 
на выставке новых поступлений. Занималась в группе для младшего обслу-
живающего персонала по изучению международного положения Советского 
Союза. Неоднократно отмечалась благодарностями дирекции. Была уволена
в связи с выходом на пенсию в октябре 1959 г. Награждена медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФА РАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 125.
Вахарловская (урожд. Ведрова) Антонина Владимировна (7 ноя-

бря 1872 г., Москва – 2 августа 1952 г., Ленинград). Родилась в семье исто-
рика В.М. Ведрова – профессора Казанского университета, цензора С.-Пе-
тербургского цензурного комитета. Окончила Василеостровскую женскую 
гимназию в С.-Петербурге и в 1892 г. – педагогические курсы. Руководила 
занятиями грамотой и литературными собраниями девушек-работниц на Ва-
сильевском острове. После замужества выехала с семьей на Дальний Восток, 
где, по разрешению отдела народного образования, вела на дому групповые 
занятия с детьми дошкольного возраста. После возвращения в Ленинград, с 
началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе. В БАН 
поступила на работу с 25 мая 1942 г. библиотекарем II разряда отдела хране-
ния. Уволилась с 11 августа в связи с отъездом в эвакуацию. Выехала в Омск. 
В 1943 г. была включена в список специалистов-библиотекарей на реэваку-
ацию для работы в БАН. В Ленинград вернулась в конце 1944 г. После во-
йны занималась семьей сына – Г.А. Вахарловского – крупнейшего специалиста
в области проектирования и строительства предприятий судостроительной 
промышленности, лауреата Государственной премии и премии Совета ми-
нистров СССР, подрабатывала частными уроками французского и немецкого
языков.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Вахарловская З.Г. О моей матери, о моих родственниках и о себе самой // Семь 

искусств : Наука. Культура. Словесность. Ганновер, 2013. № 7. С. 212–252.
(Является частью ст.: Алексеев А.Н. Корни и ветви).

Вегенер Мария Юльевна (29 августа/11 сентября 1887 г., г. Павловск
С.-Петербургской губ. – 19 июня 1942 г.). Родилась в семье фармацевта, лично-
го почетного гражданина Ю.Э. Вегенера. В 1906 г. окончила училище Св. Анны 
и в тот же год поступила в С.-Петербургскую музыкальную школу, обучение
в которой оплачивала за счет средств, заработанных частными уроками по 
предметам средней школы. С 1918 г. давала уроки немецкого языка и музыки 
по классу рояля. В 1931 г. по состоянию здоровья была вынуждена оставить 
преподавательскую деятельность. С 31 октября поступила на работу в Ин-
ститут геохимии, кристаллографии и минералогии им. М.В. Ломоносова АН 
(Ломоносовский институт) на должность научно-технического сотрудника, где 
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работала до перевода института в Москву в 1934 г. Затем временно работала 
в библиотеках Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР
и Ботанического института АН, по свидетельству Т.Н. Хохряковой, «успеш-
но». В БАН поступила на работу с 8 мая 1934 г. на должность помощника 
библиотекаря в отдел обработки. С 1 ноября 1938 г. была переведена библио-
текарем II разряда. С 16 августа 1940 г. была уволена по сокращению штатов, 
с 24 сентября вновь принята в БАН в отдел резервных фондов библиотекарем 
I разряда. С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке до 15 августа 1941 г., когда была уволена по 
сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в военное время. 
27 мая 1942 г. была арестована, 2 июня по ст. 58–10 ч. 2 УК РСФСР приговоре-
на к высшей мере наказании с конфискацией имущества. Расстреляна 19 июня. 
Реабилитирована 13 апреля 1993 г.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Вегенер Мария Юльевна [Электронный ресурс] // Списки жертв. Режим доступа:

http://lists.memo.ru/d6/f381.htm (дата обращения 25.05.2014);
Биографический слов арь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 127.

Вельц А.Я. (? – ?). На начало 1941 г. обеспыливатель книг при Техниче-
ских мастерских БАН. С началом Великой Отечественной войны оставалась 
в городе, продолжала работать в библиотеке до 15 августа 1941 г., когда была 
уволена «в связи с сокращением объема работ».
Арх.: СПбФ АРАН

Вериго Александр Брониславович (5 марта 1893 г., С.-Петербург – 21 но-
ября 1953 г., Ленинград, похоронен на Большеохтинском кладбище). Доктор 
физико-математических наук, профессор. Родился в семье известно физиолога 
Б.Ф. Вериго. С 1922 г. работал в Государственном радиевом институте. С на-
чалом Великой Отечественной войны и блокады оставался в Ленинграде. Был 
назначен уполномоченным ленинградской частью института, который нахо-
дился в эвакуации в Казани. Обеспечивал сохранность уникального оборудо-
вания, в том числе первого в Европе циклотрона, также наладил производство 
светящихся составов длительного действия для Ленинградского фронта. От-
вечал за сохранность библиотеки института, составлял и подписывал отчеты 
библиотеки. Награжден Орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красно-
го Знамени и др.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Определение содержания эманации радия в атмосферном воздухе на полярных

станциях. Л. ; М., 1938.
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 64.

Вехова Вера Сергеевна (1 июля 1887 г., г. Варшава – ?). Родилась в се-
мье профессора римской словесности Варшавского университета С.И. Вехова, 
долгие годы исполнявшего обязанности библиотекаря университета, декана 
историко-филологического факультета, с ноября 1913 г. ректора университе-
та, руководившего эвакуацией вуза из Варшавы и организацией его работы 
в Ростове-на-Дону. В 1903 г. окончила с серебряной медалью Варшавскую 
3-ю женскую гимназию, в 1907 г. – французское отделение педагогических кур-
сов иностранных языков (с правами высшего учебного заведения) с дипломом 
первого разряда. В 1909–1914 гг. преподавала французский язык и литературу 
в частной женской гимназии М.А. Паршиной. С 1910 г. совмещала преподава-
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тельскую деятельность с учебой на юридическом факультете Варшавских выс-
ших женских курсов. В 1914 г. в связи с Первой мировой войной выехала в Мо-
скву, где жила с матерью. По причине тяжелой болезни была вынуждена пре-
рвать учебу. В 1917 г. перевелась на 3-й курс Высших женских (Бестужевских) 
курсов в Петрограде, на юридическом факультете которых училась до 1919 г., 
но по ряду причин не сумела сдать по окончании курсов государственные
экзамены. В связи с материальными затруднениями и сложностями с продо-
вольственным обеспечением выехала в Витебск, где в августе 1920 г. поступила 
на работу инструктором-информатором организационного отдела Витебского 
узла железнодорожного потребительского общества (ВУЖПО). Одновременно 
преподавала западноевропейскую литературу в школе II-й ступени. В 1921 г., 
после перевода ВУЖПО в Орел, перешла в Витебский сельскохозяйственный 
институт на должность заведующего библиотекой. В августе 1923 г. вернулась 
в Ленинград. В 1926 г. окончила шестимесячные курсы книгоиздательского 
и библиотечного дела при Ленинградском научно-исследовательском инсти-
туте книговедения, по окончании которых с 1 ноября была принята на долж-
ность научного сотрудника II разряда в Комиссию по изданию справочника 
«Наука и научные работники СССР». С 3 апреля 1932 г. была переведена на 
должность научного сотрудника I разряда. Руководила составлением основ-
ных текстов издаваемых справочников, исполняла обязанности по ответствен-
ной редактуре справочников и их последней корректуре. Подготовила работу 
«Обзор деятельности книгоиздательств СССР, 1917–1926 гг.». С 1 июня 1934 г. 
после ликвидации комиссии была переведена в Институт языка и мышления 
им. Н.Я. Марра, где участвовала в составлении словаря современного русского 
языка. Одновременно работала над диссертационным исследованием на тему 
«Из истории влияния французского языка на русский в XVIII в. по новым Мар-
мончелевым повестям Карамзина». С 1 июля 1937 г., в связи с уменьшением 
объема работ по словарю, была уволена по сокращению штатов. С 1 ноября 
поступила на работу в библиотеку химического факультета Ленинградского 
государственного университета. С 13 ноября 1939 г. одновременно работала 
внештатным выборщиком «словарных материалов с оплатой сдельно по сче-
там» в Словарном отделе ИЯМ, откуда была отчислена с 15 октября 1941 г. 
«в связи с сокращением размеров финансирования». С началом Великой
Отечественной войны и блокады оставалась в Ленинграде, продолжала рабо-
тать в библиотеке университета. В мае 1942 г., в связи с эвакуацией факульте-
та, была уволена. На общественных началах работала перевязочной сестрой
в военных госпиталях. С мая по август исполняла обязанности сестры-воспи-
тательницы детских яслей № 57, после чего работала старшим библиотекарем 
в Библиотеке им. Льва Толстого. С 17 апреля 1943 г. поступила в БАН старшим 
библиотекарем отдела обслуживания. С 1 мая была переведена на должность 
библиотекаря I разряда. Была направлена в Медфонд – отдел, организованный 
для оказания библиотечной помощи медицинским работникам Ленинградско-
го фронта. После ликвидации этого отдела была переведена в научно-библио-
графический отдел. В ноябре была включена в список сотрудников БАН, пере-
даваемый в отборочную комиссию ЛДУ им. А.М. Горького, для помещения по 
состоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. С 17 мая 1944 г. вошла в состав 
одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. С 1 августа 
была назначена старшим библиотекарем. Участвовала в составлении целого 
ряда указателей, выполняла работы по предметизации для «Каталога изданий 
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Академии наук СССР за 100 лет, 1825–1925 гг.». Работая в ЛГУ и БАН, состо-
яла членом бригады МПВО. После окончания Великой Отечественной войны 
продолжила работать в БАН. В 1947 г. была утверждена в звании младшего на-
учного сотрудника. 31 марта 1952 г. была уволена по сокращению штатов. На-
граждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: Научные работники Ленинграда: справочник. Л., 1934. (Один из сост.).
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 132–133.
Виленкина-Юновская Евгения Эммануиловна (4 июня 1909 г., Гей-

дельберг, Германия – 2006 г., С.-Петербург). В 1930 г. окончила литературное 
отделение Высших государственных курсов искусствоведения при Государ-
ственном институте истории искусств. В 1929–1931 гг. обучалась на отделении 
западноевропейской литературы в Ленинградском государственном историко-
лингвистическом институте, где впоследствии состояла в должности научно-
технического сотрудника, научного сотрудника II разряда. До поступления
в БАН сотрудник Института иностранного туризма. В БАН работала с 4 июня 
1939 г. Занимала должность главного библиотекаря, заведовала отделом ком-
плектования. С 26 ноября 1940 г. по 7 июля 1941 г. и в феврале-мае 1942 г. 
ученый секретарь БАН. С началом Великой Отечественной войны и блока-
ды оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. С 8 июля 1941 г. 
по 7 февраля 1942 г. временно исполняла обязанности заместителя директора 
БАН по научной работе. 8 мая 1942 г. была отчислена в связи с непредстав-
лением подтверждения Президиума АН о выполнении командировки. В по-
следующие годы занималась преподавательской деятельностью, в частности, 
в Высшем военно-педагогическом институте им. М.И. Калинина. Автор учеб-
ников и пособий по изучению немецкого языка.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ; Память народа
Соч.: В помощь изучающим немецкий язык : (слов. минимум науч. и соврем. газ.-журн.

обществ.-полит. лит.). Л., 1948;
Иностранные языки в жизни и деятельности В.И. Ленина. М., 1959;
Иностранный язык изучаю сам : метод. советы по самостоятельному изучению 
англ. и нем. яз. М., 1965.

Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2003. Т. 2. С. 549;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 134.

Вилькен В.А. (? – ?). Работал(а?) по счету в июле-августе 1943 г. по изго-
товлению и написанию карточек. 
Арх.: Архив БАН

Винберг Нина Анатольевна (17/30 апреля 1900 г., С.-Петербург – 10 июня 
1984 г., Ленинград). По отцу происходила из семьи российского служилого 
дворянства, ведущего начало от шведа Винберга, взятого в плен под Полтавой 
и после Ништадского мира оставшегося в России. В 1917 г. после окончания 
гимназии вместе с семьей переехала в Крым. С 1918 г. училась на историко-
филологическом факультете Таврического университета в Симферополе и ра-
ботала в университетской библиотеке картотекарем. В 1921 г., после занятия 
Крыма Красной Армией, вместе с другими членами семьи была арестована. По 
личному распоряжению В.И. Ленина все были вывезены в Москву и после раз-
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бирательства отпущены. Вместе с матерью и сестрой переехала в Петроград. 
В 1927 г. окончила исторический цикл факультета языка и материальной куль-
туры Ленинградского государственного университета по уклону материальной 
культуры Восточного средневековья. По специальности музейный работник. 
В 1928–1930 гг. заведовала библиотекой техникума сценических искусств.
В 1930 г. проходила «чистку» при экскурсионно-лекторской базе Политпро-
света, где работала по совместительству. С 10 сентября 1930 г. начала работать 
помощником заведующего библиотекой ГАИМК. С 20 февраля 1934 г. стар-
ший научный сотрудник ИИМК. С 20 апреля старший библиотекарь. В 1936 г. 
возглавила работу по созданию систематического каталога всей хранящейся
в библиотеке научной литературы на русском и иностранных языках. Разра-
ботанная схема в основных чертах используется и поныне. С 1 декабря 1937 г. 
библиотекарь I разряда. С 1 апреля 1939 г. старший библиотекарь. С началом 
Великой Отечественной войны отправила сына в эвакуацию с детским садом 
(интернатом) Эрмитажа. 15 июля 1941 г. уволилась из БАН и отправилась вслед 
за сыном в деревню Искробол Ярославской области. Работала в интернате эва-
куированных детей сначала помощницей кухарки, затем воспитателем. Вместе 
с интернатом выехала в Горький, затем в Пермь и на станцию Ляды на реке 
Сылве, где жила до окончания войны. Также подрабатывала преподаванием 
немецкого языка и истории в местной школе. В 1943 г. была включена в список 
специалистов-библиотекарей на реэвакуацию для работы в БАН. В Ленинград 
вернулась в июне 1945 г., с 15 июля была зачислена в БАН на должность заве-
дующего библиотекой ИИМК. Возглавила деятельность по спасению ее фон-
дов. Проведя работу по просушке, дезинфекции и реставрации пострадавших 
в войну фондов, сумела спасти библиотеку и обеспечить ее переезд в 1949 г.
в новое здание на Дворцовой набережной. В 1947 г. была утверждена в ученом 
звании младшего научного сотрудника. 6 марта 1952 г. переведена на долж-
ность главного библиотекаря. В 1953–1956 гг. организовала полную инвента-
ризацию фондов, в следующие годы – полную рекаталогизацию, заново были 
составлены алфавитные каталоги отечественных и иностранных монографий 
и периодических изданий. Была создана система картотек, продолжена работа 
над систематическим каталогом. Инициировала подготовку библиографиче-
ского указателя «Советская археологическая литература». Уволилась с 1 июля 
1966 г. в связи с выходом на пенсию. В прощальном адресе от коллег и ди-
рекции БАН говорилось: «В послевоенные годы Вы возглавили эту библи-
отеку и сделали все, чтобы превратить ее в гордость Института археологии
и Библиотеки АН СССР». В 1964 г. была награждена Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР. Избиралась членом месткома института. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Соч.: Советская археологическая литература, 1918–1957 : библиогр. указ. М. ; Л.,

1959–1965. (2 тома). (Один из сост.);
Некоторые вопросы советской отраслевой библиографии по археологии :
(из опыта работы б-ки Ленингр. отд. Ин-та археологии АН СССР) // 250 лет 
Библиотеке Академии наук СССР. М. ; Л., 1965. С. 217–232.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 67;
Заднепровская Т.Н., Левина Р.Ш., Мачинский Д.А. Памяти Н.А. Винберг :
(к 100-летию со дня рождения) // Археол. вести. 2003. № 10. С. 379–
385;

Биографический словарь сотрудников, работавших в Библиотеке Академии наук



75

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 135.

Виноградская Евгения Александровна (12/25 ноября 1882 г., г. Любли-
но, Польша – ?). Из дворян. Окончила Высшие женские (Бестужевские) кур-
сы. С 1 ноября 1925 г. работала служителем при Физиологическом институте 
АН СССР, с 17 ноября 1927 г. была переведена на ту же должность в БАН.
С 16 января 1930 г. работала в должности технического сотрудника, с 16 сен-
тября 1931 г. помощника библиотекаря. С 16 марта 1933 г. была освобожде-
на от работы в связи с введением новых штатов. С 1 апреля вновь зачислена
в штат БАН помощником библиотекаря в отдел каталогизации. С 1 июня 1933 г. 
старший библиотечно-технический сотрудник, с 1 февраля 1934 г. библиотеч-
но-технический сотрудник. С 1 апреля 1937 г. помощник библиотекаря отде-
ла БАН в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН. С 1 ноября 
1938 г. переведена на должность библиотекаря II разряда. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. Уволена была с 16 марта 1942 г. в связи с предстоящей эвакуаци-
ей. В 1943 г. была включена в список специалистов-библиотекарей на реэваку-
ацию для работы в БАН, но на работу в библиотеку не вернулась.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019.

С. 510.
Винтергальтер (урожд. Философова) Елена Ивановна (29 мая 1890 г., 

С.-Петербург – 1974 г., Ленинград). Родилась в семье священника И.И. Фило-
софова. Первые годы с семьей жила в Москве, затем в Детском Селе, с 1902 г. –
в Санкт-Петербурге. Сестра сотрудника БАН В.И. Братановой. В 1907 г. окон-
чила Литейную женскую гимназию, в 1913 г. – историко-литературный факуль-
тет Высших женских историко-литературных курсов им. Н.П. Раева. Сдала 
государственный экзамен по историческому отделению философского факуль-
тета историко-философской испытательной комиссии при С.-Петербургском 
университете по специальности «История». С 1913 по 1918 г. заведовала
библиотекой Высших женских историко-литературных курсов. Одновременно 
с 1914 г. преподавала психологию и логику в педагогическом классе гимназии 
В.А. Субботиной. После реорганизации курсов и передачи библиотеки в Педа-
гогический институт им. А.И. Герцена, с сентября 1918 г. по сентябрь 1924 г. 
работала преподавателем в трудшколе I-й и II-й ступени № 77 при фабрике 
«Гознак». Одновременно в 1921–1922 гг. преподавала в ФЗУ при заводе «Элек-
тросила». Окончила библиотечные курсы. С 17 мая по 6 июня 1927 г. исполня-
ла сдельную работу в книжной кладовой КЕПС АН СССР, затем до 22 августа 
замещала научно-технического сотрудника в отделе по распространению на-
учных изданий КЕПС. В 1930 г. перешла в Институт физической географии, 
где работала в качестве библиотекаря до переезда ИФГ в Москву в 1935 г.
В июле-августе 1935 г. была командирована на Хибинскую горную станцию 
АН СССР. В сентябре вернулась в Ленинград и была направлена в библиотеку 
Ботанического института АН, где занималась обработкой иностранных перио-
дических изданий. В октябре 1936 г. была назначена заведующим библиотекой 
Главной астрономической обсерватории, стала ее первым заведующим – про-
фессиональным библиотекарем. Руководила организацией фонда, создани-
ем алфавитного каталога монографий, систематического каталога, картотеки 
периодических изданий, описанием «Фонда Струве». На протяжении 1939 г. 
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возглавляла работы и сама непосредственно участвовала в спасении фондов 
библиотеки, оказавшейся в тяжелом положении из-за затопления водой в ре-
зультате прорыва системы отопления. Книги были эвакуированы в неотапли-
ваемое помещение механических мастерских, где они разбирались, сушились, 
передавались на реставрацию. При этом обслуживание читателей не прекра-
щалось. С началом Великой Отечественной войны организовала спасение книг 
Пулковской обсерватории. Почти полтора месяца вместе с командированны-
ми сотрудниками БАН и организованными ею детьми пулковских астрономов 
занималась переноской книг из главного книгохранилища в Главном здании 
в кольцевой и часовой подвалы Службы времени под Круглым залом. Одно-
временно по ночам спускала пачки книг к выходу из обсерватории на шоссе, 
поджидая машины военных моряков, стоявших в Пулково, с тем, чтобы до-
говориться о перевозке книг в центральное здание БАН. Таким образом были 
спасены около 7000 изданий, описи, инвентарные книги, картотеки и алфавит-
ный каталог. В представлении 1944 г. говорилось: «в 1941 г. под обстрелом,
в ночное время вывозила книги из Пулкова и спасла в исключительно тяжелых 
условиях значительную часть библиотеки Пулковской Обсерватории». В на-
чале сентября 1941 г. в числе последних сотрудников ГАО покинула Пулково
и начала работать в БАН. 28 августа была переведена на должность главного 
библиотекаря отдела обработки. В ночь с 15 на 16 октября участвовала во вто-
рой экспедиции в Пулково, когда были вывезены редкие книги и часть основ-
ного библиотечного фонда. С октября до середины января 1942 г. занималась 
разбором и сверкой спасенных книг, сложенных в помещении секретариата 
Эрмитажа. Особо ценные издания были упакованы и перевезены в эрмитаж-
ные подвалы, остальные книги в разный период на санках, а осенью 1942 г. 
на машине были перевезены в БАН. Занималась разбором пулковского фонда, 
сверкой и расстановкой по шифрам, что удалось завершить к концу 1943 г., 
также составляла картотеку дезидерат пулковских книг с тем, чтобы после 
войны заняться восполнением утраченного фонда. В БАН, где в должности 
главного библиотекаря заведовала каталогом, работала 2 раза в неделю – по 
понедельникам и пятницам. Составляла списки утрат и акты на их списание,
а также сигналов для передачи в отдел комплектования для восполнения утрат, 
писала заместители для расстановки в хранении вместо утрат. 6 мая 1942 г. 
была направлена в поликлинику ЛГУ для освидетельствования как «страда-
ющая общим истощением организма» и «нуждающаяся в усиленном пита-
нии». В октябре была направлена на погрузку дров. В ноябре была включена 
в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 
1 категории. В начале 1943 г. вошла в состав методической комиссии по по-
вышению квалификации библиотекарей БАН. В качестве лектора участвовала
в работе семинара по повышению квалификации библиотекарей, принятых на 
работу в период блокады. Летом 1943 г. также принимала участие в разборе 
находившейся в хаотичном состоянии в здании Академии наук библиотеки 
Астрономического института. Кроме того, обслуживала читателей, проводи-
ла проверку читателей индивидуального и коллективного абонементов, уча-
ствовала в сборе книг по учреждениям и частным квартирам эвакуированных
и умерших сотрудников ГАО. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четы-
рех бригад по восстановительным работам в БАН. С 1 июня была назначена 
руководителем бригады по описанию Бронированного фонда Президиума АН.
По окончании войны продолжила работать в БАН, восстанавливала библиоте-
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ку ГАО. В апреле 1948 г. была утверждена в ученом звании младшего научного 
сотрудника. С 1 января 1951 г. работала в должности главного библиотекаря. 
После восстановления обсерватории в 1954 г. занималась перевозкой книг
и в короткие сроки смогла организовать работу библиотеки. Восстанавлива-
ла книжный фонд. В крупнейшие обсерватории мира были разосланы письма
с просьбой прислать издания этих учреждений за прошедшие годы. Благода-
ря помощи многих откликнувшихся организаций, эта ценнейшая часть фонда 
БАН была восстановлена. Уволилась с 25 сентября 1959 г. в связи с выходом 
на пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН; Память народа
Соч.: Пулковская библиотека // 100 лет Пулковской обсерватории. М. ; Л., 1945.

С. 261–264;
[В момент, когда грянула война…] // Леонов В.П. Судьба библиотеки в России : 
роман-исслед. СПб., 2000. С. 348–353.

Лит.: Жуков В.Ю., Маркова Н.Л. Е.И. Винтергальтер (1890–1974) и книги Пулков-
ской обсерватории в войну и блокаду // Мы победу приближали как могли : ма-
териалы Междунар. науч. конф., посвящ. Великой Отечеств. войне (с акцентом 
на события 1943 года), Москва, 18–19 апр. 2003 г. Смоленск, 2003. С. 212–217;
Жуков В.Ю., Маркова Н.Л. Пулковские книги в судьбе Е.И. Винтергальтер // 
Доклады 60-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных 
работников, инженеров и аспирантов университета. СПб., 2003. Ч. 2. С. 47–49;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 138.

Витман Мария Александровна (18 февраля 1884 г., г. Саратов – февраль 
1942 г.*, Ленинград). В 1901 г. окончила Мариинскую гимназию, а в 1915 г. 
Боголюбовское рисовальное училище в Саратове. По специальности препо-
даватель рисования. С сентября 1914 г. преподавала рисование в 5-й женской 
гимназии, с 1 сентября 1917 г. по 1 сентября 1918 г. – в гимназии Горенбург-
Островской. Со 2 апреля по 17 декабря 1919 г. работала машинисткой в Са-
ратовском подотделе по делам музеев и охране памятников искусства и ста-
рины. С 15 февраля по 1 октября 1920 г. секретарь по учебной части Сара-
товских высших педагогических курсов иностранных языков. Одновременно
с 24 апреля исполняла обязанности делопроизводителя в Радищевском музее. 
С 1 ноября 1921 г. по 1 июня 1922 г. преподавала рисование во 2-ом детском 
клубе, с 20 июля 1922 г. по 1 июня 1923 г. работала иностранной машинисткой 
в «Американской администрации помощи». С 1 апреля 1925 г. по 2 июня 1934 г. 
заведовала библиотекой курсов иностранных языков (впоследствии техникум 
иностранных языков). В 1934 г. окончила Московские заочные библиотечные 
курсы по каталогизации. С 1 августа служила библиотекарем при Западно-Си-
бирской краевой научной библиотеке, с 1 октября 1935 г. по 1 ноября 1937 г. 
библиотекарь клуба командиров и политработников Управления Томской же-
лезной дороги. В 1937 г. переехала в Ленинград. В БАН поступила на работу
с 25 февраля 1938 г. библиотекарем II разряда, с 1 октября 1939 г. библиотекарь 
I разряда библиотеки Института языка и мышления им. Н.Я. Марра. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала ра-
ботать в библиотеке. 1 сентября 1941 г. была включена в приказ на увольне-
ние по сокращению штатов, но приказ был отменен и считалась «работающей 
без перерыва». 12 марта 1942 г. была исключена из списков штата БАН ввиду 
смерти. Место захоронения неизвестно.
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Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1999. Т. 5. С. 587;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 139.

Войцеховская Екатерина Александровна (13 января 1901 г., г. Моршанск 
Тамбовской губ. – январь* (по другим данным, 12 февраля) 1942 г., Ленин-
град). Из дворян. С 1 июля 1919 г. работала сельской учительницей в Моршан-
ском уезде Тамбовской губернии. С декабря 1920 г. по 15 ноября 1923 г. служи-
ла конторщицей-администратором в канцелярии Горного музея в Петрограде. 
В 1927 г. окончила отделение языка и литературы факультета общественных 
наук Ленинградского государственного университета. С 10 декабря 1927 г. пре-
подавала на курсах по подготовке в ВУЗы и техникумы при Ленинградском 
государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена. С 1 июня 1929 г. 
работала в библиотеке ЛОКА, где занимала должности библиотекаря, ком-
плектовщика, с 1 января 1933 г. старший библиотекарь-заведующий сектором 
комплектования. С 1 июня 1937 г., в связи с вхождением библиотеки ЛОКА
в состав БАН, была переведена в штат БАН старшим библиотекарем отдела 
комплектования. С началом Великой Отечественной войны и блокады оста-
валась в городе, продолжала работать в библиотеке. 8 июля 1941 г. была вы-
ведена из состава противопожарного отделения унитарной команды. В нача-
ле 1942 г. была включена в список сотрудников БАН «по состоянию здоровья 
нуждающихся в помещении на излечение в стационар при поликлинике ЛГУ». 
12 марта исключена из списков штата БАН ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 142.
Вольпер (урожд. Хволес) Генриетта Аркадьевна (17 февраля 1901 г., 

г. Белосток – ?). Жена А.Х. Вольпера – директора ГПБ им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина в 1936–1941 гг. В 1917 г. окончила гимназию в Ревеле, в 1918–1921 гг. 
училась в Юрьевском медицинском институте. В 1938 г. завершила обучение 
на Государственных курсах стенографии Октябрьского райсовета в Ленингра-
де, где в 1935–1937 гг. работала управделами, получила специальность секре-
таря-стенографиста. Работала в БАН с 9 сентября 1938 г. по договору библио-
текарем II разряда, с 1 января 1940 г. была переведена во временный штат,
с 1 мая принята в постоянный штат. С 15 апреля 1941 г. в должности библи-
отекаря I разряда отдела хранения работала на ½ ставки. С началом Великой 
Отечественной войны оставалась в городе, работала в библиотеке до 14 июля 
1941 г., когда была уволена в связи с отъездом из Ленинграда. 5 сентября 1941 г. 
участвовала в совещании при директоре БАН, где обсуждался вопрос о вывозе 
материальных ценностей библиотеки. 
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 146.
Воронова (урожд. Зимина) Клавдия Петровна (28 мая (16 июня?) 1910 г., 

с. Страшково Кашинского уезда Тверской губ. – ?). По профессии портниха, 
училась в школе кройки и шитья. С 1927 г. исполняла обязанности домработ-
ницы. В 1928 г. окончила неполную среднюю школу. С 26 декабря 1930 г., по 
направлению Биржи Труда, была принята служителем в Почвенный институт 
АН СССР. С 23 апреля 1931 г. переведена в БАН в отдел хранения на долж-
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ность библиотечно-технического сотрудника. В феврале 1933 г. получила 
«благодарность за внимательное отношение к служебным обязанностям, об-
наружившей подмену книг, сданных читателем в читальный зал Библиотеки 
АН». С 14 июля 1934 г. уволена по мобилизации Обкома ВЛКСМ на сланцевые 
разработки. С 8 октября вновь зачислена на работу в БАН в отдел выдачи, за-
тем переведена в читальный зал помощником библиотекаря. С 23 июля 1939 г. 
уволилась в связи с рождением ребенка. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе. 5 ноября 1943 г. была вновь зачислена
в БАН, работала грузчиком. С 13 марта 1944 г. вошла в состав группы сотруд-
ников, назначенных для приема и учета Бронированного фонда Президиума 
АН СССР, с 1 июня занималась его описанием в качестве помощника библио-
текаря. С 17 мая была включена в состав одной из четырех бригад по восста-
новительным работам в БАН. В соответствии с распоряжением по Академии 
наук СССР от 27 августа 1945 г. за № 434 была премирована за участие в ра-
боте по устройству и проведению юбилейной выставки, посвященной 220-ле-
тию Академии наук. По окончании войны продолжила работать в библиотеке.
С 4 августа 1976 г. исполняла обязанности старшего редактора Бронирован-
ного фонда Президиума АН. С 1 февраля 1978 г. уборщица АХЧ. Уволилась 
с 11 октября 1978 г. в связи с ухудшением состояния здоровья. Неоднократно 
получала благодарности и поощрения дирекции библиотеки, в том числе с за-
несением на Доску почета БАН. Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», почетной грамотой Президиума АН СССР.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 150.
Враская (Врасская, в замуж. Янчевская) Варвара Борисовна (18/31 ав-

густа 1901 г., С.-Петербург – 1979 г.). Внучка сенатора С.Б. Враского, дочь 
прокурора и автора трудов по земельного праву Б.С. Враского. В 1919–1924 гг. 
училась на факультете общественных наук Петроградского университета. 
Одновременно с учебой с марта 1920 г. работала библиотечным сотрудником
в Отделе охраны памятников искусств и старины, где занималась устройством 
выставок и проведением экскурсий. С 1 января 1921 г. была зачислена корре-
спондентом в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН. С 1 апре-
ля была переведена сверхштатным научным сотрудником II разряда. С 3 дека-
бря была уволена по сокращению штатов. С 6 октября 1924 г. была вновь при-
нята в ИРЛИ на должность с неполной нагрузкой. После ходатайства дирекции 
института с 1 ноября 1925 г. была переведена на полный оклад. Одновремен-
но с 12 мая 1925 г. была зачислена штатным аспирантом НИИ сравнительной 
истории литератур и языков Запада и Востока при ЛГУ, с 1 января 1926 г. была 
переведена из штатных в сверхштатные аспиранты. В июле 1931 г., в связи
с невозможность «по состоянию здоровья продолжать работать в холодном 
помещении», перешла на преподавательскую работу в ЛГУ (ассистент ка-
федры иностранных языков, затем старший преподаватель филологического 
факультета). С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась
в городе, продолжала работать в университете до февраля 1942 г., когда уволи-
лась в связи с его эвакуацией. В связи с невозможностью выехать в эвакуацию
с ЛГУ, с 1 марта начала работать в библиотеке Зоологического института АН
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в должности библиотекаря I разряда. Уволена была с 12 июня в связи с пред-
стоящей эвакуацией. По воспоминаниям, хранящимся в РНБ, выехала в Тби-
лиси. В 1950-е гг. работала на кафедре иностранных языков в Ленинградском 
электротехническом институте связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.
Арх.: РГАЛИ; СПбФ АРАН; РО РНБ; БЛЭ
Соч.: Пушкин в переписке родственников // Литературное наследство. М., 1934. Т. 16–

18. С. 771–802;
Хрестоматия по электротехнике и связи на немецком языке. Л., 1958. (В соавт.
с Л.Н. Князьковой, Э.Д. Найдис);
Ярос С.В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–
1942 гг. М., 2012. [Цитируются воспоминания].

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 75;
Пушкинский Дом : материалы к истории, 1905–2005. СПб., 2005. С. 52;
Измайлов Н.В. Воспоминания о Пушкинском Доме, 1918–1928 гг. // Пушкинист 
Н.В. Измайлов в Петербурге и Оренбурге. Калуга, 2008. С. 9–120. (о В.Б. Вра-
ской: с. 20, 74);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 151.

Вульфович Евгения (Евксия) Григорьевна (25 мая 1890 г., посад Кли-
мово Новозыбковского уезда Черниговской губ. – сентябрь 1942 г., Ленин-
град). Родилась в семье мещанина. Окончила 8 классов городской женской 
гимназии в г. Александровске (Запорожье). В 1909–1911 гг. обучалась на исто-
рико-филологическом отделении Высших женских (Бестужевских) курсов
в С.-Петербурге, на втором курсе была вынуждена оставить учебу в связи со 
смертью отца. В 1911 г. вышла замуж за служащего Петроградского между-
народного коммерческого банка и жила на иждивении мужа. С 1 июня 1917 г. 
работала статистиком в статистическом отделе Городского продовольственно-
го комитета в Александровске, откуда с 1 января 1919 г. была уволена в связи 
с расформированием комитета. С 1 декабря поступила делопроизводителем
в Запорожский особый продовольственный губернский комитет, работу в ко-
тором с 1 ноября 1921 г. была вынуждена оставить в связи с тяжелой болезнью 
матери. В 1922 г. переехала на жительство в Петроград. С 1 августа 1930 г. 
поступила на службу в Санбюро Володарского района, с 9 октября перешла 
конторщицей на Государственные чертежные курсы им. М.И. Калинина (за-
тем Государственный конструкторский техникум им. М.И. Калинина), там же 
с 1 апреля 1931 г. была переведена делопроизводителем. После увольнения 
по сокращению штатов с 17 февраля 1932 г. начала работать счетоводом рас-
четного отдела на 3-й государственной табачной фабрике им. Клары Цеткин, 
с 9 августа была переведена делопроизводителем в сектор личного состава, 
откуда с 3 марта 1934 г. была вынуждена уволиться в связи с болезнью мужа. 
С августа работала в Фундаментальной библиотеке Военно-медицинской ака-
демии. В 1935–1936 гг. прошла обучение на краткосрочных библиотечных 
курсах при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. С 9 сентября 1936 г. посту-
пила в БАН библиотекарем I разряда в отдел обработки. Работала на участке 
коллективного автора. С 26 августа 1937 г. переведена старшим библиотека-
рем сначала на замещение, с 1 сентября 1938 г. была утверждена в должности.
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке. 11 июня 1942 г. дирекция БАН ходатайствова-
ла о госпитализации в Институт усовершенствования врачей в связи с очень 
тяжелым состоянием. 29 июня 1942 г. была исключена из списков штата БАН 
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как болеющая более двух месяцев. Умерла в блокадном городе. Похоронена на 
Пискаревском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1999. Т. 6. С. 270;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 153.

Высоцкая Евгения Никифоровна (26 октября 1921 г., Петроград – ?). Ро-
дилась в семье служителя религиозного культа. Позднее отец стал работать 
бухгалтером, а мать – служащим в Василеостровском райбюро. Сестра сотруд-
ника БАН В.Н. Корниловой. После окончания средней школы № 8 Василео-
стровского района с 6 сентября 1940 г. поступила на работу в БАН помощни-
ком библиотекаря отдела обслуживания. С началом Великой Отечественной 
войны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. Участвовала 
в строительстве оборонных рубежей, за что 5 ноября получила благодарность 
дирекции БАН. C марта 1942 г. переведена на должность библиотекаря I разря-
да, исполняла обязанности кассира. С 24 июня была мобилизована и служила 
медсестрой в 168-ом медсанбате 123-й стрелковой дивизии на Ленинградском 
и Прибалтийском фронтах. В представлении к медали «За боевые заслуги»
в 1944 г. отмечается: «в предстоящую боевую операцию, как и ранее, показала 
высокие образцы в работе по приему, учету и медицинскому обслуживанию 
раненых бойцов и командиров Красной Армии. Преодолевая все трудности
в работе, не зная усталости, работая по 18–20 часов в сутки, с большой лю-
бовью и умением обслуживает раненых и этим самым в огромной мере спо-
собствует оказанию квалифицированной медпомощи и быстрейшему выздо-
ровлению раненых. Всегда дисциплинирована и требовательна к себе и своим 
подчиненным по приемо-сортировочному взводу». Окончила войну в звании 
старшего сержанта. 16 июля 1945 г. была демобилизована и вновь поступи-
ла на работу в БАН с 26 июля. После прохождения аттестации в Библиотеч-
ной квалификационной комиссии при Городском отделе культурно-просве-
тительской работы Ленгорисполкома получила заключение, что «может быть 
использована на библиотечной работе». В отделе обслуживания в должности 
библиотекаря работала до 31 мая 1948 г., когда была уволена в связи с пере-
водом на инвалидность на 6 месяцев. Вновь была зачислена с 20 декабря. Уво-
лилась по собственному желанию с 4 августа 1950 г. Награждена Орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 154.
Габлер Гертруда Николаевна (22 декабря 1892 г. – май 1942 г., Ленин-

град). Родилась в семье бухгалтера. После окончания среднего учебного за-
ведения в 1910 г. работала в должности стенографистки-машинистки в различ-
ных учреждениях города. С 3 сентября 1938 г. поступила старшим лаборантом 
по кафедре иностранных языков в Институт государственного права и государ-
ственного управления им. М.И. Калинина. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе. С 17 января 1942 г. поступила работать 
в отдел обслуживания БАН старшим библиотекарем. 1 апреля была исключена 
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из списков штата БАН ввиду смерти. Похоронена в братской могиле № 1 на 
Пискаревском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1999. Т. 6. С. 300;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 156.

Гамалей Нина Александровна (5 апреля 1903 г., С.-Петербург – 24 апре-
ля 1942 г.*, Ленинград). Из дворян. В 1920 г. окончила в Курске 6-ю трудовую 
школу II-й ступени. С 27 апреля начала работать счетоводом в финансово-счет-
ном отделе Курского губернского продовольственного комитета. С 13 сентя-
бря 1922 г. поступила конторщицей в бухгалтерию Курской районной конторы 
Акционерного общества «Хлебпродукты», откуда уволилась с 1 марта 1923 г. 
В 1923–1925 гг. была безработной. В этот период вернулась на жительство
в Петроград, где в 1925 г. окончила курсы бухгалтеров и с 3 декабря поступила 
счетоводом на фабрику «Красное Знамя». С 25 января 1927 г. была переведена 
конторщицей, в 1931 г. – помощником бухгалтера. Уволилась с 20 июня 1934 г. 
и с 1 августа поступила бухгалтером-контролером в Институт антропологии 
и этнографии АН СССР. С 1 июня 1936 г. была переведена на должность бух-
галтера-кассира. Со 2 октября 1938 г. была освобождена от занимаемой долж-
ности в связи с переходом на работу в БАН, куда была зачислена со 2 ноября 
старшим бухгалтером. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 30 июня 1941 г. была 
включена в состав профсоюзной комиссии по оказанию помощи Красной Ар-
мии. С 1 ноября назначена исполняющим обязанности заместителя главного 
бухгалтера. 24 апреля 1942 г. исключена из список штата БАН ввиду смерти. 
Похоронена на Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1999. Т. 7. С. 156 (Гомолей Н.А.);

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 160.

Гандин Сергей Павлович (2 июля 1900 г., с. Покровское Ярославской 
губ. – 11 февраля 1942 г.*, Ленинград). Из крестьян. С 1924 г. работал в мест-
ном обществе потребителей, откуда был в 1927 г. направлен на учебу в техни-
кум. В 1932 г. окончил счетно-финансовый факультет Ленинградского промыш-
ленно-экономического техникума, получив специальность экономиста. Учебу 
совмещал с работой: с 22 апреля 1929 г. счетоводом на заводе им. М.И. Ка-
линина, с 31 декабря 1930 г. экономистом в Ленинградском сланцеобъедине-
нии, с 26 февраля 1931 г. экономистом-статистиком в правлении «Союзсте-
клофарфор». С 22 октября 1933 г. поступил временно экономистом по группе 
кадров во Всесоюзный трест оптико-механической промышленности, откуда 
был уволен с 11 мая 1934 г. В БАН начал работать по договору со 2 февраля 
1935 г. С 1 апреля 1937 г. был переведен в штат библиотекарем I разряда отде-
ла комплектования. С 25 сентября 1940 г. сотрудник отдела резервного фонда.
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался в городе, про-
должал работать в библиотеке. 16 июля 1941 г. добровольно записался в ряды 
Народного Ополчения, служил командиром взвода во 2-ом стрелковом полку 
4-й Московской стрелковой дивизии ЛАНО. 12 августа вернулся из ополче-
ния и продолжил работать в БАН. 26 августа был командирован «для отправ-
ки продовольствия группе сотрудников Библиотеки, посланных на трудовые 
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работы». 11 сентября вошел в состав резерва пожарной команды. 15 сентября 
был переведен на казарменное положение, поскольку добровольно вступил
«в ряды рабочей обороны В.О. района». В ночь с 15 на 16 октября участвовал
в поездке для перевозки библиотеки ГАО, в ходе которой были вывезены книги 
основного фонда библиотеки. В начале 1942 г. был включен в список сотруд-
ников БАН «по состоянию здоровья нуждающихся в помещении на излечение 
в стационар при поликлинике ЛГУ». 12 марта был исключен из списков штата 
БАН ввиду смерти. Место захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 160.
Гаркави Евгения Григорьевна (11 марта 1920 г., Петроград – ?). Дочь 

сотрудника БАН Л.М. Гаркави. В 1938 г. окончила 11-ю среднюю школу Дзер-
жинского района, после чего поступила на филологический факультет ЛГУ.
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе.
В БАН работала с 11 мая 1942 г. библиотекарем I разряда отдела систематиза-
ции и информации. В ноябре была включена в список сотрудников, для кото-
рых дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. С 1 по 12 декабря 
находилась на военных сборах. С 25 февраля 1943 г. переведена на индивиду-
альный абонемент в отдел обслуживания. Командир 3-го отделения унитарной 
команды МПВО. Участвовала в работах НБО по составлению указателя «Про-
изводительные силы Севера Европейской части СССР», для которого подбира-
ла литературу к разделу «Фауна». Направлялась на разгрузку дров. Уволилась 
с 1 сентября в связи с поступлением на учебу в 1-й Ленинградский медицин-
ский институт им. акад. И.П. Павлова. В 1953 г. защитила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Влияние В1-
витаминной недостаточности на содержание некоторых фосфорных фракций 
скелетных мышц». Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2003. Т. 2. С. 872;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 162.

Гаркави (урожд. Волобринская) Любовь Моисеевна (октябрь 1894 
(1895?) г., г. Слоним (по другим источникам – м. Скидель) Гродненской губ. – 
?). Из мещан. С 1904 г. воспитывалась в семье старшей сестры в Минске.
В 1912 г. окончила женское коммерческое училище, давала частные уроки
в разных городах Минской губернии. В 1915 г., в связи с приближением ли-
нии фронта, уехала в Петроград, до 1921 г. работала машинисткой в нефтяном 
обществе «Петроль» (после национализации «Райконефть»). В 1927–1929 гг. 
прошла обучение на Высших курсах библиотековедения при ГПБ. С 18 сен-
тября 1929 г. работала библиотекарем в Коммунистическом политико-про-
светительском институте им. Н.К. Крупской. С 1 февраля 1930 г. поступи-
ла в БАН помощником библиотекаря, с 26 ноября переведена на должность
библиотекаря, с 1 апреля 1933 г. – старшего библиотекаря. С 10 декабря 1935 г. 
была направлена на работу в библиотеку Музея истории религии. Занималась 
организацией справочного аппарата библиотеки, обслуживанием читателей, 
экспозиционной и выставочной работой. В характеристике 1942 г. отмечает-
ся: «За время своей работы проявила себя очень способным, энергичным ра-
ботником, умело организующим библиотечную и библиографическую работу 
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на основе тематики данного учреждения, причем следует отметить ее непо-
средственное участие и большую активность в организации экспозиционной 
и выставочной работы, которую проводил МИР». С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в БАН. 
Была зачислена в резерв группы самозащиты, имела пост в бомбоубежище, 
проводила беседы, читки газет и художественной литературы в госпиталях. 
Занималась сбором литературы, числящейся за читателями, выдачей книг 
по межбиблиотечному абонементу. В начале 1942 г. была включена в список 
сотрудников БАН на усиленное питание. Получив в сентябре распоряжение
о срочном переезде библиотеки в другое здание, упаковала все книги в пачки. 
В связи с тем, что переезд не состоялся, в 1943 г. все книги были возвращены 
на свои места. В октябре была назначена на погрузку дров. В ноябре была 
включена в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче 
карточек 1 категории. В 1943 г. занималась оформлением картотеки справок, 
систематизацией карточек. Принимала участие в спасении частных книжных 
собраний в блокадном Ленинграде. Обслуживала библиографическими справ-
ками эвакогоспиталь № 1015, в частности, выполнила запрос на составление 
списка литературы по огнестрельным ранениям позвоночника и спинного моз-
га. От руководства госпиталя в декабре получила благодарность за «внима-
тельное индивидуальное обслуживание врачебного состава». В сентябре была 
включена в список сотрудников БАН, передаваемый в отборочную комиссию 
ЛДУ им. А.М. Горького для помещения по состоянию здоровья в Дом отдыха 
при ЛДУ. С 15 апреля 1944 г. была вновь зачислена в штат БАН на должность 
старшего библиотекаря. С 17 мая вошла в состав одной из четырех бригад по 
восстановительным работам в БАН. С 11 мая исполняла обязанности главно-
го библиотекаря с возложением обязанностей по заведыванию справочно-би-
блиографическим отделом, вместе с М.А. Магнус организовывала справоч-
но-библиографический фонд, занималась, в частности, проверкой «отказов». 
С 1 августа была утверждена в должности главного библиотекаря. В феврале 
1945 г. в связи с 15-летием работы в БАН получила благодарность «за само-
отверженную и вдумчивую работу в стенах самой Библиотеки, в Библиотеке 
Музея Истории Религии и по восстановлению работы Справочного Отдела
в 1944 году». Занималась подготовкой выставки военно-морской книги, за что
в марте получила благодарность Главнокомандующего КБФ адмирала В.Ф. Три-
буца и директора БАН И.И. Яковкина. После окончания войны продолжала 
работать в БАН. В 1948 г. экстерном окончила Ленинградский государствен-
ный библиотечный институт им. Н.К. Крупской. С 1 августа 1952 г., в связи
с изменением штатного расписания библиотеки, была переведена на должность 
старшего библиографа-младшего научного сотрудника. В мае 1953 г. назначе-
на главным библиографом справочно-библиографического сектора отдела об-
служивания. Входила в состав группы тематических выставок. В 1953–1957 гг. 
организовала 45 биографических и тематических выставок. Также занима-
лась обслуживанием читателей, выполняла запросы повышенной сложности.
В 1953 г. вместе с Н.Н. Дейковой получила благодарность от председателя ко-
миссии по разработке научного наследия и изданию трудов Д.И. Менделеева 
академика А.В. Топчиева за организацию выставки «Д.И. Менделеев и нефтя-
ная промышленность России». Неоднократно была удостоена благодарностей 
и поощрений за многолетний и безупречный труд и отличные производствен-
ные показатели, в том числе с занесением на Доску Почета. Избиралась чле-
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ном производственной комиссии профкома БАН, была политинформатором, 
работала в редколлегии стенной газеты. Награждена медалями «За оборону 
Ленинграда», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: Библиографический указатель литературы по Каракалпакии. М. ; Л., 1935. (Один 

из сост.);
Материалы для библиографии Алтайско-Иршышского района // Большой Ал-
тай : сб. материалов по проблеме комплексного изучения и освоения природных 
ресурсов Алтайско-Иртышского района. М. ; Л., 1936. С. 261–516. (Один из сост.).

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 80;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 162–163;
Панеях А.В. Научная библиотека Государственного музея истории религии
в годы Великой Отечественной войны // Труды Государственного музея истории 
религии. 2019. Вып. 19. С. 79–85;
Терюкова Е.А. Музей истории религии в годы Великой Отечественной войны //
Труды Государственного музея истории религии. 2019. Вып. 19. С. 64–78.
(О Л.М. Гаркави: с. 74).

Гаршво Виктория Францевна (2/15 декабря 1899 г. – 6 марта 1942 г.*, 
Ленинград). В 1918 г. окончила Женскую гимназию св. Екатерины, обучалась 
в Педагогическом институте при Петроградском университете. В мае 1917 г. 
работала статистиком Петрокомпрода Казанского района, в ноябре 1918 г. – 
конторщицей Культурно-просветительского товарищества «Начатки знания». 
С 13 сентября 1920 г. по 31 декабря 1931 г. библиотекарь фундаментально-
конторской библиотеки Ленинградского отделения Государственного изда-
тельства, где с 3 мая 1930 г. по 16 января 1931 г. временно исполняла обязан-
ности заведующего библиотекой. С 20 по 26 мая 1931 г. принимала участие 
во Всероссийском съезде Всероссийского общества «Друг детей» в Москве. 
С 1 января 1932 г. работала библиотекарем Ленинградской геолого-разведоч-
ной базы. 7 ноября райсоветом общества «Друг детей» Смольнинского рай-
она была премирована грамотой за ударную семилетнюю работу по борьбе
с детской беспризорностью. С 11 февраля 1933 г. библиотекарь Ленинградско-
го геолого-разведочного треста, откуда была уволена по сокращению штатов 
5 июня 1933 г. 7 июня была зачислена в штат БАН на должность помощника 
библиотекаря. 1 февраля 1934 г. переведена на должность библиотекаря II раз-
ряда, 15 июня 1935 г. – на должность библиотекаря I разряда. С 11 сентября 
1936 г. старший библиотекарь. С 1 января 1937 г. исполняла обязанности заме-
стителя заведующего отделом хранения. 1 мая 1940 г. была назначена замести-
телем заведующего отделом хранения. Неоднократно отмечалась премиями
и благодарностями за отличную работу. С началом Великой Отечественной во-
йны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 8 июля 
1941 г. вошла в состав медико-санитарного отделения унитарной команды. 
Осенью была направлена на оборонные работы в район Ораниенбаума, где 
была отрезана линией фронта и выбиралась морским путем. 5 ноября полу-
чила «благодарность за активное участие в оснащении объекта противопожар-
ными средствами – подъем песка на чердак». В начале 1942 г. была включена
в список сотрудников БАН «по состоянию здоровья нуждающихся в помеще-
нии на излечение в стационар при поликлинике ЛГУ». Из списков штата БАН 
ввиду смерти исключена 12 марта 1942 г.
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Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1999. Т. 7. С. 275. (Горшво).

Гейдер (урожд. Векшина) Зоя Андреевна (3/16 апреля 1900 г., пос. Но-
вая Утка Ново-Уткинской вол. Екатеринбургской губ. – ?). В 1911–1915 гг. об-
учалась в Невьянской гимназии, которую не сумела окончить по состоянию 
здоровья. В 1918 г. окончила курсы машинописи в Екатеринбурге, после чего 
работала машинисткой на различных промышленных предприятиях и в уч-
реждениях Екатеринбурга и Петрограда/Ленинграда, куда переехала в 1921 г. 
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе.
В августе 1941 г. была эвакуирована в Свердловскую область. С 1942 по 1944 г. 
работала комендантом ремесленного училища № 22 в пос. Новая Утка. В июне 
1944 г. вернулась в Ленинград и с 5 июля поступила на работу в БАН маши-
нисткой, с 1 апреля 1947 г. секретарь при дирекции. С 24 марта 1952 г. для 
ускорения процессов обработки отечественной литературы была переведена
в отдел обработки и каталогов на должность библиотекаря. В характеристике 
от 1953 г. отмечается: «очень быстро освоила элементы библиотечного описа-
ния литературы. В работе проявляет четкость, быстроту и грамотность. Раци-
онализирует процессы печатания на пишущей машинке, что позволяет значи-
тельно ускорить процесс прохождения книг». С 1 февраля 1961 г. уволилась 
в связи с выходом на пенсию. Была членом правления кассы взаимопомощи 
библиотеки. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 165.
Гейнц (урожд. Бертельс) Екатерина Остаповна (30 июля 1895 г., Новго-

род – 17 января 1990 г., Ленинград). Жена Г.В. Гейнца – ботаника, растение-
вода, соратника Н.И. Вавилова, с 1931 по 1942 г. возглавлявшего библиотеку 
Всесоюзного института растениеводства. Родилась в семье потомственных 
дворян, отец – полковник О.А. Бертельс. В 1913 г. окончила Рижскую женскую 
гимназию с золотой медалью. В 1914–1917 гг. была слушательницей историко-
филологического отделения Императорского женского педагогического инсти-
тута в Петрограде, но не окончила его. В 1918 г. вышла замуж, до 1920 г. жила
с семьей в Барнауле и Омске. По возвращении в Петроград давала уроки, со-
вершенствовала знание английского и немецкого языков. В 1925–1931 гг. про-
живала в Крыму, по месту работы мужа, занималась переводами для Никит-
ского ботанического сада. В 1931 г. вернулась в Ленинград, продолжала ра-
ботать референтом-переводчиком по договорам с различными учреждениями,
в т. ч. для Института виноградарства и виноделия (Тифлис), для издательства 
ВАСХНИЛ. Во время Великой Отечественной войны находилась в Ленингра-
де. В феврале 1942 г. умер муж. С 1 июля 1942 г. поступила на работу в БАН 
на должность старшего библиотекаря. В августе дирекция БАН хлопотала
о выдаче карточек 1 категории как старшему библиотекарю, возглавлявшему 
участок, где ведется обслуживание научных работников, отдельных воинских 
частей и госпиталей. С 29 августа до 3 октября была откомандирована на тор-
форазработки. В октябре вошла в список сотрудников БАН, «назначенных на 
погрузку дров». В ноябре была вновь включена в список сотрудников, для 
которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. С 1 декабря 
была временно назначена исполняющим обязанности помощника директора 
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по хозяйственной части. С ноября 1942 г. по 1944 г. также участвовала в рабо-
те НБО – в составлении библиографического указателя «Производительные 
силы Севера Европейской части СССР», для которого подбирала литерату-
ру к разделу «Флора и растительность». Занималась сбором книг и библио-
тек погибших и умерших в блокаду ученых. 5 июня 1943 г. вошла в состав 
комиссии «для проведения учета всех повреждений и потерь, причиненных 
Библиотеке Академии наук СССР немецкими оккупантами». В июле была 
включена в список сотрудников БАН, передаваемый в отборочную комиссию 
ЛДУ им. М. Горького для помещения по состоянию здоровья в Дом отдыха 
при ЛДУ. В августе дирекция БАН вновь ходатайствовала о помещении в Дом 
отдыха при ЛДУ «в связи с нервным переутомлением». В должности помощ-
ника директора по хозяйственной части работала до 3 февраля 1944 г., когда 
была уволена в связи с мобилизацией в РККА. Служила в качестве перевод-
чика в штабе Ленинградского фронта. После демобилизации была приглашена 
на заведование библиотекой ВИР, где работала до ухода на пенсию в 1965 г.
В институте также исполняла обязанности переводчика во время визитов ино-
странных делегаций. Неоднократно получала благодарности и поощрения от 
руководства ВИР. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 
250-летия Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Гейнц Екатерина Остаповна [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nshb.

ru/Authors/Details/222 (дата обращения: 05.06.2014);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 166–167.

Георгиевская Любовь Александровна (26 сентября 1899 г., С.-Пе-
тербург – 4 марта 1942 г.*, Ленинград). В 1917 г. окончила 8 классов женской 
гимназии Л.С. Таганцевой. С 7 декабря 1931 г. была зачислена ответственным 
исполнителем по социологическому сектору при комитете кадров АН СССР. 
С 23 мая 1934 г. была переведена исполнителем по учебной части. С 15 сентя-
бря была уволена по сокращению штатов в связи с реорганизацией комитета
и переводом АН в Москву. С 1 апреля 1935 г. временно работала библиотека-
рем школы ФЗУ завода «Судомех». С 1 мая поступила по договору на работу 
в отдел БАН при Институте востоковедения. Была уволена с 9 апреля 1937 г.
в связи с окончанием временной работы. С 15 сентября была вновь зачислена
в БАН на должность библиотекаря I разряда в НБО за счет договорных средств. 
Принимала участие в подготовке указателя «Геология в изданиях Академии 
наук» совместно с О.К. Смирновой, Э.П. Файдель и К.И. Шафрановским
(М.; Л., 1938–1941. Вып. 1–2: 1728–1937). С началом Великой Отечественной 
войны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 1 октября 1941 г. 
была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением объемов работ
в военное время. 27 октября была восстановлена в штате БАН в должности
библиотекаря II разряда. 12 марта 1942 г. была исключена из списков штата 
БАН ввиду смерти. Похоронена на Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1999. Т. 6. С. 537;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 168.
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Герасимов В.А. (? – ?) – старший батальонный комиссар Политуправления 
Ленфронта. Принимал участие в октябре 1941 г. в трех поездках за книгами 
Пулковской обсерватории.
Лит.: Жуков В.Ю., Соболева Т.В. «Последние дни Пулкова» в записной книжке астро-

нома В.Р. Берга (1891–1942) // Петербург в историческом сознании : ма-
териалы Всерос. науч. конф., С.-Петербург, 24–25 апр. 2003 г. СПб., 2003.
С. 107–111.

Гессен (урожд. Герзони) Эмма-Евгения Иосифовна (26 декабря 1900 г., 
С.-Петербург – ?). Родилась в семье И.Л. Герзони – доктора медицины, стат-
ского советника, директора-распорядителя Товарищества «Медицина». Жена 
экономиста Сав.Я. Гессена, старшего брата литературоведа С.Я. Гессена.
С 1910 по 1918 г. училась в гимназии, после чего поступила в Петроградский 
университет, на юридическом факультете которого проучилась два года. Одно-
временно с октября 1918 г. работала делопроизводителем в Союзе музыкаль-
ных и драматических писателей. С апреля 1919 г. библиотекарь Государствен-
ного книжного фонда. С 15 июня 1920 г. перешла в Библиотеку всемирной 
литературы. В 1921–1922 гг. училась в Институте живого слова, зарабатывала 
выступлениями в клубах. После замужества в 1922 г. не работала, помогала 
мужу в научной работе. С 1926 г., в связи с переводом мужа, жила в Москве. 
В феврале 1933 г. поступила индексатором в Московскую контору «Союзпло-
довощ». В начале 1934 г. вернулась в Ленинград, с августа начала работать 
по договору в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) АН СССР, 
в архиве которого в должности научно-технического работника занималась 
составлением архивных описей. С 22 сентября 1936 г. поступила в ЛКРД
в качестве секретаря-библиографа. С 1 января 1940 г. была утверждена в долж-
ности младшего научного сотрудника. С началом Великой Отечественной во-
йны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 25 августа 1941 г. 
уволилась в связи с отъездом в эвакуацию.
Арх.: СПбФ АРАН

Глаголев Николай Владимирович (4 ноября 1889 г., С.-Петербург – март 
1942 г.*, Ленинград). Из семьи чиновника. В 1912 г. окончил физико-мате-
матический факультет С.-Петербургского университета (математическое от-
деление). В 1918–1920 гг. сотрудник Книжной палаты. В 1921–1922 гг. был 
помощником заведующего отделом Петроградского института книговедения. 
В БАН работал с 1 июля 1924 г. в должности библиотекаря отдела периодиче-
ских изданий I (Русского) Отделения. В числе группы сотрудников удостоился 
благодарности Конференции АН за спасение академических изданий после на-
воднения 23 сентября 1924 г. С 15 июня 1935 г. переведен на должность стар-
шего библиотекаря. Занимался научно-библиографической работой, прини-
мал участие в подготовке «Библиографического указателя изданий Академии 
наук СССР, вышедших в 1932 г.» (Л., 1935), а также совместно с О.В. Динзе 
и К.И. Шафрановским составлял указатель «Математика в изданиях Акаде-
мии наук, 1728–1935» (М.; Л., 1936). С началом Великой Отечественной войны 
и блокады оставался в городе, продолжал работать в БАН. 5 ноября 1941 г. 
объявлена благодарность «за образцовое обслуживание читателей». 1 апреля 
1942 г. исключен из списков штата БАН ввиду смерти. Похоронен на Писка-
ревском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1999. Т. 6. С. 635;
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Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 174.

Глазенап Тамара Сергеевна (18 ноября 1918 г., г. Луга Петроградской 
губ. – ?). Дочь М.С. Селивановой (Советовой) – библиотекаря БАН, внучка 
астронома С.П. Глазенапа – члена-корреспондента АН СССР, почетного чле-
на АН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР. В 1919 г. приехала с се-
мьей из Эстонии по особому разрешению Советского правительства. В 1936 г. 
окончила 9 классов школы № 13 Петроградского района. В 1938 г. завершила 
обучение на курсах стенографии и поступила на английское отделение кур-
сов иностранных языков. На работу в БАН была принята с 7 сентября 1939 г. 
на должность библиотечно-технического сотрудника в отдел обслуживания,
с 1 декабря переведена помощником библиотекаря, с мая 1940 г. – библиотека-
рем II разряда. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась 
в городе, продолжала работать в библиотеке. 5 ноября 1941 г. была объявлена 
благодарность «за активное участие в работах по строительству оборонных ру-
бежей». Уволилась 15 июня 1942 г. в связи с эвакуацией. Выехала в Самарканд, 
где работала библиотеке. В 1943 г. была включена в список специалистов-
библиотекарей на реэвакуацию для работы в БАН.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 175.
Голланд Мария Мартыновна (Мартиновна) (15/28 декабря 1897 г.,

С.-Петербург – ?). Родилась в семье музыканта С.-Петербургского пожарного 
оркестра, который за выслугу лет получил звание потомственного почетно-
го гражданина. После окончания в мае 1915 г. Петровской женской гимназии
с серебряной медалью, с 1 ноября поступила на работу в канцелярию Сенатской 
типографии. В мае 1918 г. после реорганизации административно-хозяйствен-
ной части типографии перешла на службу в должности помощника библио-
текаря в Народный комиссариат юстиции Союза коммун Северной области.
С 1 марта 1919 г., в связи с передачей библиотек Комиссариата юстиции в Пе-
троградское отделение Главархива, перешла на работу в библиотечную секцию 
Единого государственного архивного фонда, где числилась временным сотруд-
ником. С 15 декабря была зачислена в штат архивариусом. В связи с реорга-
низацией Ленинградского отделения Главархива, уволена со 2 сентября 1924 г.
В 1925 г. обучалась на Высших курсах библиотековедения при Государствен-
ной публичной библиотеке. С 20 октября 1925 г. поступила в БАН на долж-
ность технического сотрудника со стажем в алфавитный каталог I (Русского) 
Отделения. С 1 июня 1931 г. переведена помощником библиотекаря, с 1 апреля 
1933 г. – библиотекарем, с 1 ноября 1935 г. – старшим библиотекарем отдела 
обслуживания. Занималась шифровкой читательских требований, выполне-
нием сложных справок по «отказам» читателей. Работая в БАН, занималась 
в семинариях по каталогизации, по русской библиографии под руководством 
А.Г. Фомина, по иностранной библиографии. Составила сводный указатель 
«Сокращенные наименования учреждений Академии наук СССР» с историче-
скими сведениями о них. С началом Великой Отечественной войны продолжа-
ла работать в БАН. Уволена с 1 сентября 1941 г. по сокращению штатов в связи 
с уменьшением объема работ в военное время. 24 ноября 1943 г. была включе-
на в список специалистов-библиотекарей на вызов для работы в БАН, как про-
живающая в Ленинграде. В этот период заведовала клиническим архивом Цен-
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трального государственного травматологического института им. проф. Вреде-
на. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки  Российской  академии  наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 178.
Гольцман Евгения Ивановна (4/17 декабря 1905 г., г. Баку – 1983 г., Ле-

нинград). Отец – сотрудник Почтово-телеграфной конторы в Баку и педагог. 
В 1921–1923 гг. работала в Баку конторщицей в Военном порту. В 1923 г., 
после окончания школы II-й ступени, поступила на историко-филологиче-
ский факультет Азербайджанского государственного университета. В 1927 г.
с 5-го курса перевелась в Ленинградский государственный университет на 
отделение истории материальной культуры. Учебу совмещала с работой
в библиотеках: в коллекторе Библиотеки Бакполитпросвета (с марта 1926 г. 
по январь 1928 г.), в 23-й советской библиотеке им. А.В. Луначарского г. Баку
(с июля по сентябрь 1928 г. и в августе 1929 г.). В январе 1931 г. окончила 
ЛГУ, получив специальность археолога-египтолога. В 1930–1931 гг. работала 
библиотекарем на заводе им. В.И. Ленина, в 1931–1932 гг. – в Институте потре-
бительской кооперации. С 16 июня 1932 г. поступила на работу в БАН. Перво-
начально состояла в штате НБО, в должности библиотекаря I разряда входила 
в коллектив составителей, подготовивших к печати два «Библиографических 
указателя изданий Академии наук СССР» ([за 1932 и 1933 гг.] Л., 1935, 1936).
В сентябре 1936 г., получив предложение о переходе на должность младшего на-
учного сотрудника в словарный отдел Института языка и мышления АН СССР, 
уволилась из БАН с 1 октября. Через год перешла в ЛГУ лаборантом кафедры 
восточных языков филологического факультета, одновременно заведовала ка-
бинетом истории Древнего Востока на историческом факультете. С началом 
Великой Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать до 
эвакуации университета в мае 1942 г. После эвакуации ЛГУ в Саратов осталась 
в блокадном Ленинграде, трудилась на оборонных работах, в лазаретах, была 
писарем в воинской части № 55601. С июля 1943 г. по май 1945 г. была ин-
спектором по качеству в Рыбной инспекции Ленинградского отделения НКРП 
СССР. Вновь вернулась в БАН с 7 мая 1945 г., была зачислена старшим биб-
лиотекарем. До 1951 г. в должности старшего редактора руководила алфавит-
ной группой каталога. В 1947 г. была утверждена в ученом звании младшего 
научного сотрудника. С 2 января 1951 г. была переведена в отдел запасных 
фондов, где занималась разбором античной литературы. Работу совмещала
с учебой в вечернем университете марксизма-ленинизма при Горкоме КПСС, 
который окончила в 1952 г.. Во втором квартале этого же года перешла в ОРРК. 
Осуществила разборку и проверку сохранности свыше 15 000 библиотечных 
единиц с выделением изданий, требующих реставрации. Провела работу по 
инвентаризации фонда, в который влилось дополнительно еще 12 000 изда-
ний. Совместно с Е.И. Бобровой разработала принципы отбора книг для ком-
плектования фонда, занималась библиографической обработкой и описанием 
иностранных книг XV–XVIII вв., созданием карточного каталога западноевро-
пейской книги XVI в. и подготовкой к описанию коллекции изданий Альдов, 
составлением библиографии по истории Турции второй половины XVI в., ра-
зысканием книг Аптекарского приказа (совместно с Е.И. Бобровой) и другими 
видами научно-библиографической работы, требующими специальных зна-
ний. Принимала участие в составлении схемы описания старопечатных книг 
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для печатной карточки, выпускаемой Государственной библиотекой СССР 
им. В.И. Ленина. В марте 1974 г. уволилась в связи с выходом на пенсию. На-
граждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: Работы по физиологии в изданиях Академии наук, 1735–1934. М. ; Л., 1935.

(Один из сост.);
Казахстан в изданиях Академии наук, 1734–1935. М. ; Л., 1936. (Один из сост.);
Математика в изданиях Академии наук, 1728–1935. М. ; Л., 1936. (Один из сост.);
Материалы для библиографии Алтайско-Иртышского района // Большой Ал-
тай : сб. материалов по проблеме комплекс. изучения и освоения природ. ре-
сурсов Алтайско-Иртышского р-на. М. ; Л., 1936. Т. 3. С. 261–516. (Один из 
сост.).

Лит.: Чтения памяти Евгении Ивановны Гольцман (1905–1983) : материалы науч. се-
минара, С.-Петербург, 15 дек. 2005 г. СПб., 2007;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 181.

Горенкова (в замуж. Храброва) Лидия Семеновна (Род. 7 апреля 1930 г. 
в Калуге). В 1933 г. переехала в Ленинград к отцу, который работал механи-
ком точного приборостроения на заводе. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе. На работу в БАН пришла подростком
с 27 августа 1942 г., когда была зачислена помощником библиотекаря, ученицей 
в отдел хранения. 28 января 1943 г. уволилась в связи с возвращением на учебу 
в школу. 1 декабря 1947 г. вновь поступила на работу в БАН на должность би-
блиотекаря, одновременно в школе рабочей молодежи завершала среднее об-
разование. В отделе обработки и каталогов занимала должность библиотекаря. 
С 25 декабря 1958 г. переведена старшим библиотекарем. Занималась органи-
зацией читательского алфавитного каталога. С 1953 г. одновременно училась 
на заочном отделении географического факультета Ленинградского государ-
ственного университета им. А.А. Жданова, который окончила в 1961 г., полу-
чив специальность учителя географии. Уволилась в сентябре 1967 г. Награж-
дена медалями «За оборону Ленинграда», «В память 250-летия Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 184–185.
Горская Зоя Михайловна (1922 г. – ?). Окончила 8 классов средней шко-

лы. До поступления в БАН работала на машинно-счетной станции. В БАН 
была принята с 16 ноября 1939 г. по договору. С 1 января 1940 г. переведе-
на помощником библиотекаря, 1 мая зачислена в штат. Работала в филиале 
БАН при Ботаническом институте АН. С началом Великой Отечественной
войны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. После эваку-
ации БИН, с 28 августа 1941 г. была переведена в отдел хранения. С 1 мая 
1942 г., по ходатайству руководства БИН, была вновь переведена в библиотеку 
института. С 15 августа работала в должности библиотекаря II разряда. 1 ноя-
бря 1942 г. уволена в связи с эвакуацией.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Горфинкель Александр Михайлович (10 ноября 1898 г., С.-Петербург – 
28 января 1942 г., Ленинград). Сын профессора. Шахматист I категории. Брат 
переводчика и шахматиста Д.М. Горфинкеля. До 1918 г. учился в Петроград-
ском государственном университете (по другим источникам, в 1918 г. окончил 
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Реформатское училище). С 20 октября 1918 г. по 1 июня 1920 г. библиотекарь 
Центральной публичной библиотеки им. К. Маркса в Могилеве. С 24 августа 
1920 г. по 1 мая 1921 г. библиотекарь-инструктор политотдела Петроморбазы 
Балтийского флота и помощник библиотекаря клуба молодых моряков. С мая 
1925 г. по ноябрь 1932 г. занимался литературными, шахматными переводами 
и редактурой по договорам для издательства «Физкультура и туризм». Одно-
временно с 16 февраля 1929 г. по 1 мая 1930 г. работал шахматным инструкто-
ром в Московско-Нарвском Доме культуры, с 16 мая по 30 ноября преподавал 
немецкий язык в ФЗУ Ленполиграфтреста. В БАН поступил на работу с 12 мая 
1931 г. в отдел комплектования. Занимал должности помощника библиотекаря, 
библиотекаря, с 1 февраля 1934 г. старшего библиотекаря. С началом Вели-
кой Отечественной войны и блокады оставался в городе, продолжал работать 
в библиотеке. 15 сентября 1941 г. был переведен на казарменное положение. 
1 октября был уволен по сокращению штатов в связи с уменьшением объема 
работ в военное время. 30 октября был мобилизован и направлен в 5-й отдель-
ный мотострелковый батальон. Умер в госпитале. Похоронен на Смоленском 
кладбище (по другим сведениям, на Пискаревском кладбище).
Арх.: СПбФ АРАН; ЦГА СПб; Память народа
Лит.: Кнох Г. Защита в шахматной партии. Л., [1927]. (Авторизир. пер. с нем.);

Боголюбов Е.Д. Современное начало 1.d2-d4! : теорет. исслед. Л., 1929. (Пер.
с нем.).

Лит.: Коган М.С. Словарь шахматиста. Л., 1929. С. 122;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 187.

Горюнова Анастасия Федоровна (ноябрь 1896 г., д. Левкого Вяземского 
уезда Смоленской губ. – ?). Мать сотрудников БАН З.П. и М.П. Горюновых. 
Родилась в крестьянской семье. Окончила 3 класса сельской школы. С 1932 г. 
жила в Ленинграде. С 13 мая поступила сторожем в Управление домами АН 
СССР. С 1 марта 1934 г. переведена сторожем в Институт антропологии и этно-
графии АН СССР, откуда была отчислена по сокращению штатов с 25 февраля 
1936 г. С 14 мая поступила уборщицей-курьером на Байкальскую лимнологи-
ческую станцию, где работала до 10 января 1938 г. С 11 января была принята 
в БАН уборщицей буфета. С началом Великой Отечественной войны и блока-
ды оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 5 ноября 1941 г. 
была объявлена благодарность «за добросовестное и старательное отношение 
к обслуживанию буфета БАН». С 25 декабря переведена мойщицей посуды,
с 1 июля 1942 г. грузчиком. С 30 мая находилась на оборонных работах на стан-
ции Пери. В октябре неоднократно включалась в список сотрудников БАН, 
«назначенных на погрузку дров». Уволилась с 22 октября по состоянию здо-
ровья. С 28 октября была принята старшим рабочим в Институт антропологии
и этнографии АН СССР. С 9 ноября была зачислена в пожарную команду 
МПВО института. С 5 декабря была направлена на трудовые работы, на кото-
рых находилась до 12 февраля 1943 г. С 11 марта исполняла обязанности двор-
ника. В характеристике 1943 г. отмечено: «В 1942 и 1943 гг. работала по труд-
повинности на лесозаготовках и на огородных работах. Принимала участие
в работах по устройству защитных приспособлений по охране коллекций Ин-
та». Приказом по институту от 28 августа в числе других сотрудников полу-
чила благодарность с занесением с личное дело «за образцовое состояния зда-
ния и коллекций Ин-та Этнографии, явившееся результатом самоотверженной
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работы коллектива Лен. группы Ин-та». С 9 сентября была направлена на рабо-
ту по уборке овощей, затем была переведена в 6-й овощной комбинат в Новой 
Деревне. С 1944 г. вернулась на работу в институт. Уволилась по собственному 
желанию с 11 июня 1947 г. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 187.
Горюнова Зиновия Петровна (6 ноября 1920 г., д. Левково Вяземского 

уезда Смоленской губ. – 24 мая 2001 г., С.-Петербург). Дочь сотрудника БАН 
А.Ф. Горюновой и сестра М.П. Горюновой. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе. До 1942 г. училась на историческом фа-
культете Ленинградского государственного университета. В БАН поступила 
на работу 1 марта 1942 г. помощником библиотекаря в отдел обслуживания. 
С 1 мая библиотекарь II разряда, с 1 июля библиотекарь I разряда, с 16 дека-
бря старший библиотекарь. В июле, после нахождения в больнице, дирекцией 
БАН была направлена «на комиссию усиленного питания». В октябре была
в числе сотрудников БАН, «назначенных на погрузку дров». В ноябре вошла 
в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 
1 категории. В 1943 г. являлась работником русского алфавитного каталога. 
В ГАК составляла списки утрат и акты на их списание, а также сигналов для 
передачи в отдел комплектования для восполнения утрат, подготавливала за-
местители для расстановки в хранении вместо утрат. Входила в состав брига-
ды, занимавшейся заделкой окон на зиму. Неоднократно направлялась на тру-
дработы, на разгрузку дров. В декабре была включена в список сотрудников 
БАН, передаваемый в отборочную комиссию ЛДУ им. М. Горького для по-
мещения по состоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. С 17 мая 1944 г. во-
шла в состав одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. 
По окончании войны продолжила работать в библиотеке. В 1950-е гг. являлась 
руководителем группы организации Генерального алфавитного каталога отде-
ла обработки и каталогов, возглавляла работу группы сводного каталога, со-
стояла сотрудником сектора картографии отдела рукописной и редкой книги.
В сентябре 1962 г. была переведена в ОНСЛ. Заведовала группой организации 
ЦСК, исполняла обязанности заместителя заведующего отделом. Передавала 
свои знания и опыт молодым сотрудникам отдела. Организовала семинары по 
библиографическому описанию, контролировала правильность применения 
общих типовых делений, отражения многотомных, серийных и продолжаю-
щихся изданий. Участвовала в подготовке инструктивно-методических доку-
ментов отдела. Член редакционной коллегии большинства тематических сбор-
ников, выпущенных отделом. В характеристике 1964 г. отмечалось: «является 
одним из самых опытных и квалифицированных каталогизаторов Библиотеки 
АН СССР. Она долгое время работала в отделе обработки и каталогов и в от-
деле картографии, освоив весь комплекс работ по каталогизации и редакти-
рованию карточек для систематического, алфавитного и картографического 
каталогов. Ее отличают большое трудолюбие, внутренняя организованность 
и исключительная скромность». В 1964 г. присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры РСФСР». В марте 1981 г. уволилась в связи с выхо-
дом на пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».
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Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
Соч.: Основные инструктивно-методические документы отдела научной системати-

зации литературы Библиотеки АН СССР. Л., 1972. (В соавт. с А.А. Пановым
и Т.А. Станчул);
К вопросу о составлении сводного печатного каталога русской книги // Рукопис-
ные и редкие печатные книги в фондах Библиотеки АН СССР. Л., 1976. С. 119–
128. (В соавт. с З.Р. Малышевой, О.И. Бабкиной).

Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2004. Т. 3. С. 253;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 187.

Горюнова Мария Петровна (1 мая 1924 г., д. Левково Вяземского р-на 
Смоленской обл. – ?). Дочь сотрудника А.Ф. Горюновой и сестра З.П. Горю-
новой. Образование незаконченное среднее. В 1932 г., когда семья переехала
в Ленинград, окончила 9 классов школы № 2 Василеостровского района. Явля-
лась сотрудником (рабочим) Зоологического института, когда в декабре 1942 г. 
была направлена на оборонные работы в «Путьрем», год проработала лебедчи-
цей, затем была уволена в связи с поступлением на учебу в Индустриальный 
техникум. ЗИН ходатайствовал о возвращении ее на прежнее место работы. 
Однако с 9 декабря 1943 г. была принята на работу в БАН на должность груз-
чика. С 13 марта 1944 г. назначена в группу сотрудников БАН, назначенных 
для приема и учета Бронированного фонда Президиума АН СССР. С 17 мая во-
шла в состав одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН.
С 1 июня включена в состав бригады по описанию Бронированного фонда.
С 1 августа переведена на должность библиотекаря I разряда. С мая 1945 г. 
работала в бригаде «по приведению в порядок и оборудованию выставочных 
помещений». Уволилась с 19 сентября 1945 г. в связи с поступлением на учебу 
в ЛГУ. Была отмечена благодарностями за самоотверженную работу в услови-
ях военного времени, а также в 1944 г. за участие в восстановительных работах 
здания БАН.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки  Российской  академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 188.
Григорова Серафима Яковлевна (10 июля 1878 г., С.-Петербург – февраль 

1942 г., Ленинград). В 1897 г. окончила Мариинскую гимназию, в 1903 г. – спе-
циальные педагогические курсы, затем прошла обучение на физико-матема-
тическом отделении Петербургских высших женских (Бестужевских) курсов. 
До поступления в БАН занималась педагогической деятельностью. С 1902 г. 
работала учительницей при Летней площадке, основанной фабрикой Паля 
за Невской Заставой, в Летней детской колонии на станции Преображенская,
в городской школе для отстающих на Сердобольской улице, в детском доме об-
щества «Помощь детям рабочих г. Санкт-Петербурга». В декабре 1920 г. была 
«командирована Петроградским отделом Народного образования и Москов-
ским комиссариатом Народного просвещения для реэвакуации Полтавской 
детской колонии». В БАН на работу поступила с 1 сентября 1922 г. в качестве 
вольнонаемной. С 15 марта 1923 г. была зачислена на штатную должность ка-
талогизатора. С 1 июля 1924 г. переведена библиотекарем, с 1 ноября 1930 г., 
после реорганизации структуры БАН, – помощником библиотекаря. С 15 ноя-
бря 1935 г. библиотекарь II разряда отдела обработки, с 1 мая 1940 г. библиоте-
карь I разряда. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась 
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в городе, продолжала работать в библиотеке. 1 октября 1941 г. была уволена 
по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в военное время. 
Погибла в блокадном городе. Похоронена на Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1999. Т. 7. С. 394;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 192.

Григорьев Г.М. (? – ?). На начало 1941 г. числился в Технических мастер-
ских в должности наборщика. С началом Великой Отечественной войны оста-
вался в городе, продолжал работать до 15 августа, когда был уволен «в связи
с сокращением объема работ».
Арх.: СПбФ АРАН

Григорьева Анна Андреевна (1896 г., д. Скамья Добручинской вол. 
Гдовского уезда С.-Петербургской губ. – ?). Образование начальное. До по-
ступления в БАН сотрудник артели «Хромолит». В БАН работала с 10 января 
1941 г. вахтером, с 5 февраля помощником библиотекаря. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. С 25 декабря исполняла обязанности рабочего-возчика. С 1 фев-
раля 1942 г. переведена на должность библиотечно-технического сотрудника. 
Уволена 20 февраля в связи с эвакуацией. Выехала в г. Уральск Западно-Казах-
станской области. В 1943 г. была включена в список БАН на реэвакуацию для 
работы в библиотеке. Сведений о дальнейшей работе в библиотеке нет.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 192.
Григорьева Екатерина Степановна (1 апреля 1923 г., д. Приказники Смо-

ленской обл. – ?). Окончила 9 классов. В БАН поступила на работу с 5 февра-
ля 1941 г. помощником библиотекаря в отдел хранения. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. Уволилась 25 декабря по собственному желанию.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 192.
Гринберг Любовь Григорьевна (Абрамовна) (25 марта/7 апреля 1903 г., 

г. Кривой Рог Херсонской губ. – 1988 г.). Из мещан. В 1920 г. окончила Кри-
ворожское коммерческое училище. В связи с наступлением белогвардейских 
войск эвакуировалась с сестрой в Луганск, где с 6 августа работала счетово-
дом в Луганском отделении ГИЗа, откуда уволилась с 1 июня 1921 г. в связи 
с отъездом из города. С 1 декабря поступила счетоводом в Харьковскую экс-
педицию печати. С 30 сентября 1932 г. была уволена по сокращению штатов. 
Одновременно в 1924–1925 гг. работала педагогом-практикантом на рабфаке. 
В 1925 г. окончила литературно-лингвистическое отделение Харьковского ин-
ститута народного образования (Харьковский университет) по специальности 
«Литературоведение». В 1926 г. переехал в Ленинград, с 6 февраля поступила 
на работу конторщицей на завод им. Ф. Энгельса. В 1927 г. в квалификацион-
ной комиссии при Бирже труда сдала экзамен на квалификацию библиотекаря. 
С 8 августа 1928 г. по 10 июля 1931 г. библиотекарь ФЗС № 104, с 17 августа 
1931 г. временно исполняла обязанности литературного работника в Радио-
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центре. С 17 ноября 1931 г. была принята на работу в библиотеку Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) АН. Занималась организацией спра-
вочного отдела, составлением каталогов. С 1 марта 1933 г. была уволена по 
сокращению штатов. С 7 августа 1933 г. по 14 июля 1934 г. работала библиоте-
карем Дома Печати. С 26 августа 1934 г. вновь поступила в БАН по договору 
библиотекарем I разряда библиотек сети. В 1935 г., в результате ходатайства 
заведующего библиотекой ИРЛИ С.Д. Балухатого, в котором он высоко оценил 
ее достижения в 1931–1933 гг., была вновь приглашена на работу в библиотеку 
института. Занималась организацией библиотеки, ее справочного отдела, соз-
давала алфавитный и систематический каталоги, участвовала в изучении исто-
рии фабрик и заводов – собирала материалы по истории Балтийского завода. 
В феврале 1937 г. была премирована за подготовку юбилейной Пушкинской 
выставки. С 1 мая переведена на должность старшего библиотекаря. С нача-
лом Великой Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать 
в библиотеке ИРЛИ до июля 1942 г., когда была переведена в штат института 
и вместе с ним эвакуировалась в Ташкент. В мае 1944 г., по распоряжению 
Президиума АН СССР, вернулась в Ленинград. С 9 мая в должности старше-
го библиотекаря была назначена заведующим библиотекой ИРЛИ. С 17 мая
вошла в состав одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. 
Под ее руководством сотрудники возвращали библиотеку к жизни – расчищали 
помещение от мешков и ящиков с песком, разбирали и размещали в книгохра-
нилищах книги, сложенные штабелями, восстанавливали каталоги, выявляли 
и старались восстановить утраченные издания. Занималась научно-библиогра-
фической работой, связанной с творчеством писателей. Принимала участие
в подготовке библиографических пособий пушкиноведческой тематики. В июне 
принимала участие в описании Бронированного фонда Президиума АН СССР 
для принятия его в состав БАН. С 1 августа переведена на должность главного 
библиотекаря. По окончании войны продолжала работать в библиотеке ИРЛИ. 
26 июня 1947 г. утверждена в ученом звании младшего научного сотрудника.
В характеристике отмечается: «очень опытный работник, прекрасно изучив-
ший ценнейшие фонды руководимой ею Библиотеки Института литературы». 
С 9 апреля 1952 г. переведена старшим библиографом отдела запасных фон-
дов, занималась описанием и каталогизацией славянских фондов. В февра-
ле 1953 г. перешла в справочный сектор отдела обслуживания на должность 
старшего редактора-младшего научного сотрудника. Занималась инвентариза-
цией фонда сектора, принимала участие в справочно-библиографическом об-
служивании читателей, выполняла письменные и устные справки, проводила 
библиографические обзоры. Описала коллекцию биографических материалов, 
собранных А.И. Лященко, создала топографический каталог к ней. Принима-
ла участие в общественной жизни БАН, работала секретарем профкома. Была 
удостоена благодарностей и поощрений «за образцовое обслуживание науч-
ного коллектива ИРЛИ АН СССР», «как наиболее отличившийся в работе».
С конца 1953 г. совмещала основную работу с деятельностью в библиотеке 
Всероссийского музея А.С. Пушкина, где занималась обработкой книг, соз-
данием каталогов и картотек. С 1 мая 1958 г. уволилась в связи с выходом на 
пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 250-летия
Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
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Соч.: Александр Иванович Герцен : к 70-летию со дня смерти : библиогр. памятка
читателю. Л., 1940;
Библиотека Института литературы АН СССР // Сов. библиография. 1940. 
№ 1 (18). С. 108–129;
Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем, 1949 юбилей-
ный год. М. ; Л., 1951. (Один из сост.);
А.Н. Островский // Русские писатели о литературе (XVIII–XX вв.). Л., 1939.
Т. 2. С. 67–90. (В соавт. с К.Д. Муратовой, Г. Владыкиным);
Материалы для библиографии воспоминаний о Тургеневе // Литературное на-
следство. М., 1964. Т. 73, кн. 2. С. 412–451. (В соавт. с Л.Е. Зубашевой-Перетц, 
Е.П. Населенко).

Лит.: Пушкинский Дом : материалы к истории, 1905–2005. СПб., 2005. С. 431;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 195–196;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 516–520.

Громова Наталия Васильевна (28 августа 1918 г., Петроград – ?). Из кре-
стьян. В 1936 г. окончила среднюю школу и поступила в Институт иностран-
ного туризма, в связи с закрытием которого в 1938 г. была переведена в 1-й Ле-
нинградский педагогический институт иностранных языков. В 1940 г. окончи-
ла факультет немецкой филологии и получила распределение в г. Сталинабад 
(Таджикская ССР), где работала в средней школе для взрослых № 7 учителем 
немецкого языка. По семейным обстоятельствам в начале июня 1941 г. верну-
лась в Ленинград. С началом Великой Отечественной войны и блокады оста-
валась в городе. В БАН поступила во временный штат с 1 апреля 1942 г. на 
должность библиотекаря II разряда отдела хранения, с 1 мая была переведена 
библиотекарем I разряда в отдел обслуживания. С 3 июня была направлена на 
трудовые (оборонные) работы на ст. Пери. Уволена с 1 октября 1942 г. в свя-
зи с призывом в РККА. Предположительно служила в 55-й Армии диктором
в звании младшего лейтенанта. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 198.
Груздева (урожд. Гудзюк) София (Софья) Ивановна (19 июня/2 июля 

1914 г., Петроград – 1971 г., Ленинград). Жена литературоведа и педагога 
А.И. Груздева. Отец И.Г. Гудзюк служил дворником в детском приюте на Ка-
менном острове. В 1931 г. окончила среднюю школу и год работала на фабрике 
«Советская Звезда» прядильщицей и проверщицей пряжи. В 1936 г. окончила 
факультет языка и литературы Государственного педагогического института 
им. А.И. Герцена, получив специальность преподавателя русского языка и ли-
тературы, и была направлена на работу в школу пограничной охраны, распо-
лагавшуюся в Новом Петергофе. С 1937 г. работала преподавателем русского 
языка в ГПИ им. А.И. Герцена, там же в сентябре 1938 г. поступила в аспи-
рантуру по кафедре русского языка. В 1940 г. перевелась в аспирантуру ИЯМ 
на литовское отделение. С началом Великой Отечественной войны в августе 
1941 г. выехала в эвакуацию в г. Тотьму Вологодской области, где работала 
учительницей, затем директором неполной средней школы № 1. 15 апреля 
1944 г. вернулась в Ленинград. С 14 июля была зачислена в БАН на должность 
библиотекаря I разряда. Одновременно преподавала в школе при Управлении 
НКГБ по Ленинградской области. Уволилась с 8 января 1945 г. в связи с зачис-
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лением в аспирантуру Института русского языка АН СССР. В 1949 г. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
«Синтаксические функции причастий в современном литовском языке». В том 
же году перешла на работу в ЛГУ, где, получив звание доцента, преподавала 
русский, старославянский и литовский языки. 
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; БЛЭ
Соч.: Атрибутивные и предикативные функции причастия на –ęs в литовском языке

в сравнении с русскими конструкциями // Учен. зап. ЛГУ. 1958. № 235, сер. 
филол. наук, вып. 38. С. 222–245;
Способы передачи чужой речи и неполной достоверности в литовском языке // 
Вестн. ЛГУ. 1958. № 20, сер. истории, языка и литературы, вып. 4. С. 119–130;
Вопросы славянской лексикографии и грамматики // Вестн. ЛГУ. 1963. № 14, 
сер. истории, языка и литературы, вып. 3. С. 133–138.

Лит.: Трубинский В.И. С.И. Груздева (некролог) // Вестн. Ленингр. ун-та. История. 
Язык. Литература. 1972. № 2, вып. 1. С. 166–167;
Шеляховская (Груздева) М.А. Две родины, два отечества. Семейный архив во-
енных лет // Наша война. СПб., 2005. С. 323–375;
Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета : материалы к истории фак. 4-е изд. (юбил.), испр. и доп. СПб., 2008.
С. 392;
Шеляховская (Груздева) М.А. Утверждение в любви: История одной семьи, 
1872–1981. СПб., 2010. (Включены письма С.И. Груздевой); 
Письма военных лет : семья Груздевых [Электронный ресурс] // Непридуман-
ные рассказы о войне. Режим доступа: http://www.world-war.ru/nespravedlivoe-
pismo/ (Дата обращения: 01.10.2016).

Гулина (урожд. Викторова) Евдокия Ивановна (18/31 августа 1890 г., 
д. Нарихово Тверской губ. – 19 ноября 1962 г., Ленинград). Образование на-
чальное. В начале XX в. вместе с семьей переехала в С.-Петербург. Работала 
по найму домработницей. После замужества с 1909 г. занималась домашним 
хозяйством. С началом Великой Отечественной войны и блокады находилась 
в Ленинграде. С августа 1941 г. по сентябрь 1942 г. работала уборщицей в Во-
енно-Морском госпитале. В БАН поступила с 4 января 1943 г. истопником.
В июле была направлена на врачебно-консультационную комиссию «для опре-
деления пригодности к тяжелой физической работе». В сентябре находилась 
на огородных работах. С 1 мая 1944 г. в связи с окончанием отопительного 
сезона исполняла обязанности грузчика, библиотечного служителя, с 1 сентя-
бря – дворника. С 17 мая вошла в состав одной из четырех бригад по восстано-
вительным работам в БАН. «В тяжелые годы блокады проявила себя в качестве 
энергичного и добросовестного работника <…> выполняла многочисленные 
поручения по восстановительным работам, по ремонту и отоплению и т.п.». 
В июле была направлена на месяц на «прополку огородов». С 1 августа по 
роду выполняемой работы переведена библиотечным служителем. С 1 октября 
вновь исполняла обязанности дворника. После окончания войны продолжила 
работать в БАН. С 15 ноября 1947 г. исполняла обязанности рабочего, с 7 марта 
1952 г. – уборщицы. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 202.
Гульдман Герта Дмитриевна (20 августа 1896 г., С.-Петербург – ?). Окон-

чила Анненское училище и в 1933 г. совпартшколу II-й ступени Смольнин-

Биографический словарь сотрудников, работавших в Библиотеке Академии наук



99

ского района. С 1914 г. служила на административных должностях: конторщи-
цей в АО «Каучук» (20 января – 20 мая 1914 г.), машинисткой-корреспонден-
том, заведующим делопроизводством электротехнического отдела Электро-
технической конторы «Р. Кольбе» (1914–1918 гг.), машинисткой в Спасском 
совете (1918–1920 гг.), в Окружном артиллерийском управлении, конторщи-
цей и переписчицей в Военно-медицинской академии (1921–1924 гг.). В 1927–
1930 гг. на временных основаниях исполняла обязанности машинистки на ряде 
предприятий и учреждений: Ленинградский государственный машинострои-
тельный трест, завод «Красный путиловец», Ленинградбумтрест, Механиче-
ский завод № 7, Металлоимпорт, Всесоюзный машинотехнический синдикат, 
Областной дом работников просвещения. С 13 декабря 1930 г. по 19 мая 1933 г. 
машинистка, затем делопроизводитель-переводчик и секретарь-переводчик 
Государственного института по проектированию металлических заводов (Гип-
ромез), с 4 января 1935 г. по 20 января 1937 г. помощник бухгалтера Ленин-
градской государственной конторы Госбанка. В БАН работала временно по до-
говору с 1 декабря 1937 г. по 30 апреля 1938 г. С 4 марта 1939 г. была принята
в штат в отдел комплектования в должности библиотекаря I разряда. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала ра-
ботать в библиотеке. С 1 октября 1941 г. была уволена в связи с уменьшением
объемов работ и сокращением штатов.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 202.
Гумовская (урожд. Спиридонова) Наталия Михайловна (октябрь 

1885 г., станица Михайловская Хоперского округа Области Войска Донского – 
февраль 1943 г., Ленинград). Сестра библиотекаря БАН А.М. Спиридоновой. 
Родилась в семье доктора из мещан. В 1903 г. окончила 8 классов гимназии 
Министерства народного просвещения в Москве, по окончании которой слу-
жила ученицей в аптеке. В 1907 г. вышла замуж и жила на иждивении мужа.
С 1919 г. служила делопроизводителем в школе II-й ступени в станице Михай-
ловской. В 1920 г. после смерти отца переехала в Новочеркасск, где работала 
делопроизводителем потребительского общества. С 1921 г. жила в Ростове-на-
Дону и служила статистиком в Донстатбюро, с 1928 г. – в тресте горной про-
мышленности. В 1931 г. переехала с сестрой в Ленинград и поступила на завод 
№ 23 статистиком. В 1933 г. была назначена руководителем группы статисти-
ки. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе. 
В связи с болезнью не сумела выехать в эвакуацию с заводом и была уволена
в августе 1941 г. На работу в БАН поступила с 8 июля 1942 г. в отдел обслужи-
вания на должность помощника библиотекаря. Уволена была 22 октября того 
же года в связи с нахождением на больничном более двух месяцев. Умерла
в блокадном Ленинграде. Похоронена на Пискаревском кладбище. 
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 1999. Т. 7. С. 692;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 203.

Гуревич Мирон Моисеевич (28 апреля/11 мая 1898 г., г. Двинск Витеб-
ской губ. – 1972 г., Ленинград?). В 1913 г. служил учеником-счетоводом в Ку-
печеском обществе взаимного кредита (Купеческом банке) Двинска. Работу со-
вмещал с учебой в гимназии, которую был вынужден прервать в 1914 г. в связи 
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с материальными сложностями в семье. В конце 1915 г. переехал в Петроград. 
В 1917 г. служил статистиком в Комиссии по выборам в Учредительное собра-
ние, секретарем медико-санитарного отдела Спасского райсовета, в 1918 г. пе-
решел в отдел социальной помощи Выборгского райсовета. В 1919 г. поступил 
в Военно-топографическую школу, окончил полный курс которой. Участвовал 
в революции и Гражданской войне. Служил красногвардейцем в отряде Спас-
ского района, в качестве рядового стрелка принимал участие в боях на Карель-
ском фронте. После демобилизации в 1921 г. работал на разных должностях 
в Городском строительстве железных дорог, предприятиях города. 4 февраля 
1929 г. поступил в Ленинградский институт труда учеником-токарем, где учил-
ся до 30 августа 1929 г., затем работал на заводе им. Молотова токарем по 
металлу, мастером и техником. В 1931–1932 гг. без отрыва от производства 
проходил обучение на газетном отделении Коммунистического института жур-
налистики им. В.В. Воровского по специальности «литсотрудник». По окон-
чании института 27 марта 1932 г. был направлен Горкомом ВКП(б) на работу
в НИИ книговедения, где начал специализироваться на библиографической
обработке специальных коллекций в книжных фондах крупных библиотек. 
После ликвидации института в 1933 г. перешел в редакцию утреннего выпуска 
«Красной газеты». 5 февраля 1933 г. поступил на работу в БАН. Принят был 
на должность главного библиотекаря и заместителя заведующего отделом хра-
нения. Занимался описанием фонда Вольной печати, участвовал в разработке
и осуществлении перегруппировки некоторых специальных фондов БАН. 
25 ноября 1934 г. был назначен помощником директора по административно-
хозяйственной части. 16 декабря 1935 г. по личному желанию вновь переведен 
на должность главного библиотекаря и заведующего отделом хранения. С ян-
варя 1937 г. по ноябрь 1938 г. выполнял обязанности заместителя заведующего 
отделом обработки, после чего стал ответственным исполнителем по работам, 
связанным с подготовкой к переезду БАН в Москву. С началом Великой Отече-
ственной войны продолжал работать в библиотеке. С 25 июня 1941 г. занимал-
ся оборудованием при БАН бомбоубежища и хранилища уникальных ценно-
стей. 26 июня был назначен временно исполняющим обязанности заведующе-
го отделом хранения «с поручением ему срочной работы по перегруппировке 
фондов». 4 июля добровольно вступил в ряды Народного ополчения. 7 августа 
вернулся из ополчения и приступил к исполнению своих обязанностей в би-
блиотеке. 5 сентября участвовал в совещании при директоре БАН, где решался 
вопрос о вывозе материальных ценностей библиотеки. 11 сентября был вклю-
чен в состав резерва пожарной команды, с 15 сентября переведен на казармен-
ное положение. 20 сентября был мобилизован в ряды РККА. Служил началь-
ником клуба 2584-го армейского госпиталя легкораненых 2-й Ударной армии. 
Находился на фронте до 1945 г. После демобилизации с 11 августа возвратился
в БАН на должность главного библиотекаря отдела иностранного комплектова-
ния (сектор международного книгообмена). Занимался восстановлением и рас-
ширением международного книгообмена библиотеки. В 1947 г. был утвержден 
в ученом звании младшего научного сотрудника, но в 1950 г., в связи с распо-
ряжением Президиума АН СССР, по которому звание не присуждалось лицам, 
не имевшим законченного высшего образования, решение было отменено.
С 1949 г. заведовал отделом особых фондов. С 6 февраля 1952 г., после объ-
единения отдела рукописной книги с отделом особых фондов и образованием 
ОРРК, работал в нем старшим редактором, с июля 1966 г. – главным библио-
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текарем. Совместно с Т.А. Быковой занимался описанием и организацией 
фонда редких книг, был одним из соавторов двухтомного «Описания изданий, 
напечатанных при Петре I» (М.; Л., 1955, 1958) и одним из составителей пя-
титомного «Сводного каталога русской книги гражданской печати XVIII века»
(М., 1962–1967). 1 февраля 1970 г. уволился в связи с выходом на пенсию. На-
гражден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком Мини-
стерства культуры СССР «За отличную работу».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; Память народа
Соч.: Неизвестный номер «Ведомостей» за 1709 год // XVIII век. М. ; Л., 1958. Сб. 3.

С. 454–455;
Директор Библиотеки Академии наук СССР Иннокентий Иванович Яковкин 
(1929–1949) // Труды БАН и ФБОН. М. ; Л., 1961. Т. 5. С. 309–319. (В соавт.
с Г.Ф. Подозерской и К.И. Шафрановским);
Об издании 1749 года речи Г.Ф. Миллера «Происхождение русского народа
и имени российского» // Книга : исслед. и материалы. М., 1962. Сб. 6. С. 282–
285. (В соавт. с К.И. Шафрановским);
Собрание старопечатных книг Библиотеки Академии наук СССР // Сборник 
статей и материалов Библиотеки АН СССР по книговедению. Л., 1965. С. 275–
292. (В соавт. с А.И. Копаневым);
Издания Санктпетербургского легиона // Материалы и сообщения по фондам 
Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР. М. ; Л., 
1966. С. 51–59. (В соавт. с В.С. Люблинским).

Лит.: Шанская И.А. Роль Мирона Моисеевича Гуревича в организации Отдела руко-
писной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР // 275 лет Библиотеке 
Академии наук. СПб., 1991. С. 272–277;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 204–205.

Гуревич Самуил Семенович (12 октября 1904 г., г. Быхов Могилевской 
губ. – май 1942 г.). В 1919–1921 гг. секретарь правления Быховского едино-
го потребительского общества. С 1922 по 1924 г. на комсомольской работе.
С 1923 г. жил в Петрограде, входил в состав коллектива 2-й табачной фабри-
ки. В 1928 г. окончил Коммунистический политико-просветительный институт 
им. Н.К. Крупской по специальности библиотечный работник, в 1928–1929 г. 
учился в аспирантуре института. Комиссией Облпроса был командирован на 
работу в БАН. 11 октября 1929 г. был зачислен помощником библиотекаря
в I (Русское) Отделение. С 5 января 1930 г. по 1931 г. выполнял обязанности 
секретаря месткома АН. 16 февраля 1931 г. зачислен в БАН на должность глав-
ного библиотекаря. 11 марта 1936 г. назначен заведующим отделом обработки, 
а с 7 января 1937 г. – заведующим НБО. В 1939 г. участвовал во Всесоюзной 
переписи населения, за что получил благодарность. С началом Великой Оте-
чественной войны 4 июля 1941 г. добровольцем записался в Народное ополче-
ние. 27 апреля 1942 г. был уволен как ушедший в РККА. В мае 1942 г. погиб 
на фронте. 
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Бюллетень отдела выдачи Библиотеки Академии наук // Вестн. АН. 1934. № 3.

Стб. 55–56 [Изложение статьи С.С. Гуревича о замене индикатора выданных 
книг картонными заместителями на полках];
Кольский полуостров : библиогр. указ. сов. лит., 1930–1939. Апатиты, 1960. 
Вып. 1: Природа. (Один из сост.).

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 104;
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Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 205.

Гурович Фанни Семеновна (18 мая 1901 г., С.-Петербург – ?). Родилась
в семье шлиссельбургского мещанина С.С. Гуровича, который с 1901 г. служил 
в Торговом порту. В 1912–1919 гг. училась в Василеостровской женской гимна-
зии Ведомства императрицы Марии (Единой трудовой школе). По окончании 
учебы поступила на работу конторщицей в Северо-Западное речное пароход-
ство. В апреле-ноябре 1925 г. служила также в архиве порта. В 1927 г. была 
откомандирована Союзом работников водного транспорта в Школу новых язы-
ков при Ленинградском университете, которую окончила в 1931 г. по перевод-
ческому и педагогическому отделениям. С 4 февраля 1931 г. была принята пе-
дагогом английского языка в Морское училище им. М.В. Фрунзе. С июня вновь 
работала в Торговом порту сначала переводчиком морского агентства, затем 
техническим секретарем строительного отдела. С 9 февраля 1934 г. иностран-
ная машинистка в ВИРе. По совместительству преподавала английский язык 
во 2-й Ленинградской артиллерийской школе, в 1936–1938 гг. – на курсах ино-
странного языка Петроградского района. В 1938 г. сдала государственные экза-
мены при 2-ом Ленинградском педагогическом институте иностранных языков 
и с апреля поступила в Управление по подготовке научных кадров АН СССР 
преподавателем английского языка. Совмещала эти обязанности с работой
в НИИ эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности 
им. ак. И.П. Павлова в Колтушах. С началом Великой Отечественной войны 
оставалась в Ленинграде, продолжала работать до октября 1941 г., когда была 
уволена из АН СССР в связи с сокращением объема работ по специальности. 
В БАН работала с 8 июня по 1 октября 1942 г. в должности библиотекаря I раз-
ряда отдела хранения. Была включена в список сотрудников БАН на усиленное 
питание. Уволилась по собственному желанию в связи с ухудшением состоя-
ния здоровья. В дальнейшем работала учителем 24-й школы Василеостровско-
го района. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 206.
Гусак Клара Исааковна (1896 г., г. Умань Киевской губ. – 5 января 1956 г., 

Ленинград). Отец владел кирпичным заводом. После недолгого обучения 
в школе в 1905–1907 гг. была отдана на работу в шляпочную мастерскую.
В 1910–1913 гг. училась в частной женской гимназии в Умани, но не закончи-
ла ее. В 1915 г. вышла замуж за профессионального революционера, который
в 1917 г. был направлен в Крым и избран первым председателем Ливадийского 
совдепа. Погиб во время Гражданской войны. В связи с наступлением войск 
Деникина была эвакуирована в Киев. В 1919 г. работала делопроизводите-
лем в Уманском ЦИК. Позднее выехала в Москву, где исполняла обязанности
секретаря в Морском генеральном штабе. В январе 1920 г. после освобождения 
Украины выехала в Умань за ребенком, но вынуждена была остаться в Киеве
в связи с болезнью дочери. Служила политработником в Днепровской военной 
флотилии. В период наступления белополяков вместе с флотилией эвакуирова-
лась в Екатеринослав. После возвращения в Киев получила разрешение на вы-
езд в Сибирь, где жил и работал старший брат. Там работала заместителем за-
ведующего женским отделом Зиминского укома ВКП(б) в Иркутской области. 
В 1921–1923 гг. заведовала библиотекой Иркутского губкома. В 1921 г. вышла 
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замуж вторично. После переезда по семейным обстоятельствам в Ростов-на-
Дону, с 1924 г. руководила библиотекой Донской советско-партийной школы. 
По состоянию здоровья мужа, вместе с семьей переехала в Вятку. 22 сентября 
1924 г. возглавила отделение обществоведения Вятской публичной библиотеки 
им. А.И. Герцена. 25 октября назначена заместителем директора библиотеки, 
а с 1 октября 1930 г. – директором. В 1930 г. после избрания на должность, 
исполняла обязанности ответственного секретаря Вятского городского совета,
а с 22 октября 1930 г. заведовала вятским горздравом. В 1931 г. переехала в Ле-
нинград. В БАН на работу поступила 12 сентября 1931 г. на должность главного 
библиотекаря НБО. С 11 марта 1936 г. по совместительству исполняла обязан-
ности заведующего отделом обслуживания. С 28 сентября 1938 г. заведовала 
отделом сети специальных библиотек ленинградских учреждений АН СССР. 
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке в должности главного библиотекаря возглав-
ляла отдел специальных библиотек. 30 июня 1941 г. вошла в состав комиссии
по оказанию помощи Красной Армии, образованной месткомом БАН. 4 авгу-
ста в составе комиссии, по заданию Президиума АН СССР, обследовала со-
стояние безопасности библиотеки ГАО, которое было «… признано в полном 
смысле катастрофическим». 5 сентября принимала участие в совещании при 
директоре БАН, где обсуждался вопрос о вывозе материальных ценностей
библиотеки на основании постановления Президиума АН. По поручению ди-
рекции выясняла наличие в библиотеках сети ценных изданий с целью их при-
соединения к готовящимся к эвакуации материалам. 11 сентября была включе-
на в состав резерва пожарной команды БАН. Занималась агитационной рабо-
той, из-за чего в ноябре была на месяц освобождена от дежурства в пожарном 
звене. Уволена была 19 февраля 1942 г. в связи с отъездом в эвакуацию. По 
пути в эвакуацию во время налета была ранена. В Кильмезском районе Киров-
ской области была избрана секретарем районного совета и проработала в этой 
должности 2 года. В 1943 г. была включена в список специалистов-библиоте-
карей на реэвакуацию для работы в БАН. В Ленинград вернулась в декабре 
1944 г. К работе в БАН приступила с 1 января 1946 г. вновь в должности испол-
няющего обязанности главного библиотекаря-заведующего Ленсетью. Также 
по совместительству в должности исполняющего обязанности директора зани-
малась восстановлением и организацией работы ЛАКОРЕД. В характеристи-
ке, подводящей итог работы в БАН, отмечается: «проявила себя как хороший 
организатор, знающий и любящий библиотечное дело <…> сумела заложить 
хорошее начало в развитии библиографической работы, значительно улучшить 
обслуживание читателей <…> создать ряд новых библиотек, развернуть рабо-
ту по созданию каталогов, организовать работу по подготовке к печати катало-
гов на фонды библиотек Пулковской обсерватории и Ботанического института 
Академии Наук». Уволилась с 10 марта 1951 г. в связи с ухудшением состояния 
здоровья. 
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Извещение о созыве Совета библиотеки с повесткой дня : об  утвержде-

нии положения о Совете библиотеки и о проведении бибпохода по округу // 
Вятская правда. 1930. 28 янв.

Лит.: Жаравин В.С. Директор библиотеки им. А.И. Герцена Клара Исааков-
на Гусак // Герценка : Вятские зап. : науч.-попул. альм. Киров, 2009. Вып. 14. 
С. 29–32;
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Библиотека им. А.И. Герцена. История в лицах // Герценка : Вятские зап. : науч.-
попул. альм. Киров, 2010. Вып. 17. С. 3;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 206.
Гусак Клара Исааковна // Вятская публичная Кировская областная научная
библиотека им. А.И. Герцена. Киров, 2017. Кн. 3: Биографический справочник. 
С. 27–28.

Гусакова (Гусакова-Евилова) Елена Алексеевна (27 мая 1900 г.,
С.-Петербург – ? ). В 1917 г. окончила женскую гимназию с золотой медалью.
В 1919–1921 гг. обучалась в Ленинградском горном институте, где в 1923–
1925 гг. занималась в качестве вольнослушателя на геолого-разведочном фа-
культете, что не было зафиксировано документально, но подтверждалось сви-
детелями. С 12 июня 1919 г. работала в Горном музее, где продолжила дея-
тельность уже по совместительству после поступления с 20 августа 1937 г. на 
должность помощника библиотекаря в филиал БАН при Институте русской 
литературы (Пушкинский Дом). С 1 апреля 1939 г. библиотекарь II разряда.
С 1 мая 1940 г. библиотекарь I разряда. С началом Великой Отечественной войны 
и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке до 1 октября 
1941 г., когда была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением объ-
ема работ в военное время. Оставаясь в блокадном городе, исполняла обязанно-
сти секретаря 1-й ремонтно-строительной конторы 1-го РЖУ Смольнинского 
района. 24 ноября 1943 г. была включена в список специалистов-библиотекарей 
на вызов для работы в БАН, как проживающая в Ленинграде. С 1 марта 1944 г. 
вновь поступила в БАН (филиал при ИРЛИ) на должность грузчика, с 5 мая 
переведена библиотекарем I разряда, с 16 августа – старшим библиотекарем. 
Являлась «основным работником группы по организации монографического 
кабинета Л.Н. Толстого». Также занималась каталогизацией и инвентариза-
цией поступающей литературы, редактировала библиографические описания.
С 17 мая вошла в состав одной из четырех бригад по восстановительным ра-
ботам в БАН. В мае-июне находилась на сельхозработах в Красносельском 
районе. По окончании войны продолжила работать в БАН. С 1 января 1950 г. 
главный библиотекарь. Уволена была с 3 июля 1958 г. в связи с переходом на 
пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 105;

Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 524–525.

Гусенкова Елена Ивановна (10/23 января 1912 г., С.-Петербург – ?). Из 
семьи рабочих, отец до 1917 г. трудился на заводе в Сестрорецке. В 1929 г. 
окончила 173-ю советскую трудовую школу. В 1932–1934 гг. прошла обуче-
ние на Высших курсах библиотековедения при ГПБ им М.Е. Салтыкова-Ще-
дрина. С 1 сентября 1930 г. поступила помощником библиотекаря в Ленин-
градский политехнический институт им. М.И. Калинина. С 13 апреля 1938 г. 
перешла библиотекарем в Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, где 
работала до начала Великой Отечественной войны, когда была уволена в связи
с эвакуацией института. Продолжала жить в блокадном Ленинграде, в сентя-
бре 1942 г. выехала в эвакуацию в Ярославль, где поступила на работу в столо-
вую при Высшем инженерно-техническом училище. В начале 1944 г. вернулась
в Ленинград, была направлена на работу в бухгалтерию 3-го молочного заво-
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да, откуда уволилась и по ходатайству дирекции БАН, со 2 июня 1945 г. вновь 
приступила к работе в библиотеке ФТИ в должности старшего библиотекаря. 
С 5 июня была зачислена в штат БАН по переводу из ФТИ. Занималась орга-
низацией работы библиотеки в послевоенный период. В 1949 г. была зачислена 
в группу экстерната Ленинградского библиотечного института им. Н.К. Круп-
ской, успешно закончив 2 курса которого, была вынуждена по семейным об-
стоятельствам оставить учебу и уволиться с работы в ноябре 1951 г. Вновь 
поступила в БАН с 1 сентября 1953 г. и в должности заведующего возглави-
ла вновь создаваемую библиотеку Лаборатории/Института полупроводников 
АН СССР. «Библиотека Института полупроводников первая из Ленинградских 
академических библиотек перешла на работу с открытым доступом по всему 
фонду. В библиотеке при небольшом штате хорошо налажено библиотечно-
библиографическое обслуживание научных работников Института, ведется 
большая научно-библиографическая работа». Уволилась 1 июня 1967 г. в связи 
с выходом на пенсию.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
Соч.: Практическое использование гальваномагнитных явлений в полупроводниках : 

библиогр. указ. Л., 1966. (В соавт. с Л.А. Фунт);
Библиография по термоэлектричеству за 1961–1968 гг. Л., 1971. (В соавт.
с И.Е Кругловой, Н.З. Никитиной, Л.А. Фунт);
Библиография по ускорителям. Л., 1970. (В соавт. с А.П. Гринберг);

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.
СПб., 2014. Т. 1. С. 208.

Давидова Лидия Петровна (? – ?). В БАН числилась с 1 мая по 30 июня 
1943 г. в должности помощника библиотекаря. Была зачислена по телеграф-
ному распоряжению директора. Место проживания и работы – п. Боровое
(Казахстан). Уволилась по собственному желанию в связи с отъездом из Боро-
вого.
Арх.: СПбФ АРАН

Давидович Яков Иванович (15 сентября 1899 г., г. Екатеринослав – 
10 июля 1964 г., Ленинград). В 1923 г. окончил юридический факультет Харь-
ковского института народного хозяйства (позднее Харьковский государствен-
ный университет). С 1927 г. занимался преподавательской деятельностью
в высших учебных заведениях Ленинграда. В 1937 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Регулирование труда в Ленинградской промышлен-
ности в годы первой пятилетки», в 1947 г. – докторскую на тему «Правовое 
положение и регулирование труда промышленных рабочих в царской России 
(первая половина XIX в.)». Специалист в области трудового права, профессор 
Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставался в городе, продолжать ра-
ботать в университете. В БАН трудился с 28 апреля по 24 июня 1942 г., когда 
был уволен в связи с отъездом в эвакуацию. После возвращения вновь присту-
пил к работе с 25 октября 1944 г. главным библиотекарем на половинный рабо-
чий день. В мае 1945 г. вошел в состав оценочной комиссии. Занимался подго-
товкой выставки военно-морской книги, за что получил благодарность Главно-
командующего КБФ адмирала В.Ф. Трибуца и директора БАН И.И. Яковкина. 
По окончании войны продолжал работать в библиотеке по совместительству
в должности старшего библиотекаря. С декабря 1947 г. главный библиотекарь, 
с мая 1948 г. старший научный сотрудник отдела систематизации и информа-
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ции. Уволился в 1951 г. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Соч.: Порядок разрешения трудовых споров в высшей школе и научных учреждениях. 

Л., 1939;
Советское трудовое право и Великая Отечественная война : [тез. докл. Л., 1944];
«Дело» Санкт-Петербургского университета 1821 г. // Вестн. ЛГУ. 1947. № 3. 
С. 145–155;
Правовое положение и регулирование промышленного труда в царской России 
(1-я половина XIX ст.) // Науч. бюл. ЛГУ. 1947. № 19. С. 52–54;
Советское трудовое право и Великая Отечественная война : (некоторые вопро-
сы правового регулирования труда в условиях воен. времени) // Учен. зап. ЛГУ. 
1948. № 106, сер. юрид. наук., вып. 1. С. 252–277;
Порядок разрешения трудовых споров. Л., 1959.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 107;
Яков Иванович Давидович : [некролог] // Правоведение. 1964. № 4. С. 154;
Штерн Л.Я. Поэт без пьедестала : воспоминания об Иосифе Бродском. М., 2010. 
(О Я.И. Давидовиче: гл. 1: Немного об авторе);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 211.

Давыдова (урожд. Лунева) Лукерья Ивановна (9/22 мая 1896 г., д. Кру-
тицы Гжатского уезда Смоленской губ. – ?). Родилась в крестьянской семье. 
Окончила 3 класса сельской школы. С мая 1915 г. работница лесопильного за-
вода на ст. Павлово, уволена была в октябре 1917 г. в связи с закрытием завода. 
В 1931 г. переехала в Ленинград к мужу. С 17 февраля работала гардеробщи-
ком в Энергетическом институте. С 7 марта 1932 г. уборщица при месткоме АН 
СССР. С 9 сентября 1934 г. поступила в БАН уборщицей, исполняла обязанно-
сти курьера. С 1 мая 1936 г. была переведена на должность внешнего курьера,
с 16 сентября 1937 г. – контролера. С 1 августа 1939 г. библиотечно-техниче-
ский сотрудник, с 1 мая 1940 г. – помощник библиотекаря отдела хранения.
С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе, продолжала 
работать в библиотеке. 17 июля 1941 г. была переведена вахтером. 23 августа 
была уволена с связи с эвакуацией из Ленинграда. Вновь работала в библиоте-
ке в должности помощника библиотекаря с 15 мая по 30 июня 1943 г. В 1944 г. 
вахтер артели «Гражданское строительство». Награждена медалью «За оборо-
ну Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН

Давыдова Нина Тихоновна (27 января 1892 г., г. Камышлов Пермской 
губ. – ?). Жена гидролога В.К. Давыдова, под руководством и при непосред-
ственном участии которого в 1926–1934 гг. были произведены гидрометеоро-
логические исследования озера Севан и его бассейна, которые явились основа-
нием для проектирования Севано-Зангинского ирригационно-энергетическо-
го комплекса. Отец служил в городской управе. В 1911 г. окончила 8 классов 
Камышловской женской гимназии и начала работать учительницей начальной 
школы в Камышлове. Весной 1917 г. поступила учиться на историческое отде-
ление Казанских высших женских курсов. В 1919 г. после объединения курсов 
с Казанским университетом перешла на второй курс факультета историко-об-
щественных наук. Одновременно с учебой служила статистиком в Губстатбю-
ро, затем в Татарском статуправлении. В 1923 г. переехала на жительство в Ле-
нинград и перевелась на общественно-педагогическое отделение факультета 
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общественных наук Петроградского университета, который окончила в 1925 г. 
Летом 1924 и 1925 гг. принимала участие в полевых работах Онежской экспе-
диции Государственного гидрологического института. Весной 1926 г. вместе
с мужем выехала в Армению и принимала участие в научно-исследователь-
ских работах на озере Севан. В 1926–1930 гг. служила научно-техническим 
работником гидрометеорологического бюро, в 1931–1932 гг. инструктором 
опытно-испарительной станции. В 1934 г. вернулась в Ленинград. В янва-
ре 1937 г. поступила библиотекарем в школу № 14 Свердловского района,
в январе 1940 г. перешла в районную детскую библиотеку при Доме пионеров 
Свердловского района. С началом Великой Отечественной войны оставалась
в городе, продолжала работать в библиотеке до января 1942 г., когда муж полу-
чил распоряжение эвакуироваться из Ленинграда. По дороге в Свердловск муж 
скончался. В эвакуации работала распределителем на заводе № 217, с 20 янва-
ря 1944 г. – младшим научным сотрудником в Комиссии по истории техники 
АН СССР. 4 августа 1944 г. вернулась в Ленинград. С 22 августа поступила на 
работу в БАН библиотекарем I разряда. С 1 октября уволилась в связи с пере-
водом в другое учреждение.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Данини (Глаголева-Данини) София Михайловна (2 или 8 сентября 
1884 г., мыза Тайцы Царскосельского уезда С.-Петербургской губ. – ?). Роди-
лась в семье врача и земской учительницы. В 1901 г. окончила Петровскую 
женскую гимназию с серебряной медалью. Сразу же начала педагогическую 
деятельность. В 1910 г. окончила историко-филологическое отделение Высших 
женских (Бестужевских) курсов, оставлена была при курсах для подготовки к 
профессорскому званию, для чего в ходе командировок во Францию восемь 
месяцев самостоятельно изучала материалы в Национальном архиве Парижа
и департаментских архивах провинции Дофинэ. В 1915 г., после сдачи государ-
ственных экзаменов, получила диплом I степени об окончании историко-фило-
логического факультета Петроградского университета, после чего с осени пре-
подавала новую историю на Высших курсах им. Лесгафта до их закрытия ле-
том 1919 г. Одновременно преподавала историю и французский язык в средних 
учебных заведениях Петрограда. В 1918 г. прослушала курсы по архивному 
делу при Центроархиве и поступила архивистом в Главархив, где занималась 
научным описанием фондов. С 1921 г. обучалась в аспирантуре Петроградского 
университета. В это же время состояла лектором по истории революционного 
движения на Военно-политических курсах им. Ф. Энгельса. В 1922 г. была из-
брана профессором Ленинградского педагогического института социального 
воспитания. Осенью 1925 г., после объединения педагогических вузов, вошла 
в штат Государственного педагогического института им. А.И. Герцена. С 1924 
по 1930 г. была членом правления Ленинградского общества изучения местно-
го края. Сдельно работала в ИЯМ АН СССР. Была участником неформальных 
встреч историков на квартире Н.И. Кареева. В 1930 г. арестована по группово-
му делу историков («академическое дело») и приговорена к ссылке на 5 лет. 
Срок отбывала в Черевковском районе Северного края, работала служащей
в органах районного управления. В 1934 г. была освобождена и вернулась
в Ленинград. 11 апреля была зачислена в НБО БАН на должность библиотека-
ря, работала до 26 января 1935 г. Участвовала в подготовке библиографическо-
го указателя, посвященного С.М. Кирову. С мая 1935 г. по ноябрь 1938 г. уче-
ный корректор издательства АН СССР. Вновь поступила в БАН на договорную 
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работу с 2 марта 1939 г., с 1 января 1940 г. была зачислена во временный штат 
на должность старшего библиотекаря отдела систематизации и информации. 
Занималась комплектованием иностранной литературы, составляла система-
тический каталог по всеобщей истории. Участвовала в подготовке информаци-
онного бюллетеня «Из научной жизни за рубежом» для Президиума АН СССР. 
22 мая 1941 г., по представлению академика Е.В. Тарле, в ЛОИИ АН СССР 
утверждена тема диссертации «Дипломатическая подготовка выступления 
трех держав в защиту Греции и Наваринская битва 1827 г.» С началом Великой 
Отечественной войны и блокады продолжала работать в библиотеке. 11 сен-
тября 1941 г. была включена в группу сотрудников, назначенных дежурны-
ми по бомбоубежищу. 5 ноября была объявлена благодарность «за досрочное
и высококачественное выполнение ударных обязательств, принятых сотруд-
никами Библиотеки в ознаменование 24 годовщины Великой октябрьской со-
циалистической революции». С 18 декабря переведена в главные библиоте-
кари и назначена временно исполняющим обязанности заведующего отделом 
информации и систематизации, руководила отделом. Участвовала в подготов-
ке списков литературы на оборонные темы по заданиям научных работников
и учреждений Ленинграда. Составляла картотеку по антифашистской литера-
туре, по истории войн и военного искусства. Являясь председателем месткома 
БАН, входила в состав тройки, занимавшейся проведением работ по эвакуации 
сотрудников библиотеки из Ленинграда. С 28 марта 1942 г., по состоянию здо-
ровья, была помещена в стационар ЛДУ им. М. Горького. Уволилась с 18 июля 
в связи с отъездом в эвакуацию. Вместе с интернатом военно-ослепших ин-
валидов выехала в Ивановскую область, где работала в Златоустовском доме 
инвалидов Отечественной войны культработником. В 1943 г. была включена
в список библиотекарей-специалистов на реэвакуацию для работы в БАН. 
Вернулась на работу в НБО с 1 апреля 1945 г. на должность библиотекаря,
с 16 мая – старшего библиотекаря. Участвовала в подготовке выставки
к 220-летию АН СССР. Была назначена заведующим сектором особых фондов, 
где занималась описанием инкунабулов. В 1947 г. была утверждена в ученом 
звании младшего научного сотрудника. С 1 июня переведена старшим редак-
тором. Состояла ответственным редактором стенной газеты БАН. Уволилась
с 20 января 1949 г. в связи с переходом на инвалидность. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Крестьянские волнения в Дофинэ в конце XVIII века // Ист. обозрение. 1912.

Т. 17. С. 127–172;
К истории сеньерии в Дофинэ в XVIII веке // Николаю Ивановичу Карееву уче-
ники и товарищи по научной работе, 1873–1913. СПб., 1914. С. 279–310;
Крестьянство и аграрный вопрос в эпоху великой революции // Анналы. 1922. 
№ 1. С. 62–82;
Промышленность и торговля в Дофинэ в эпоху Великой французской револю-
ции // Из далекого и близкого прошлого. Пг. ; М., 1923. С. 195–212.

Лит.: Зезегова О.И. С.М. Глаголева-Данини : историограф и историк французской
революции [Электронный ресурс] // Utopya.spb.ru Открытая библиотека науч-
ных сборников по гуманитарным дисциплинам. Режим доступа http://utopiya.
spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2494:2011-10-30-15-15-
29&catid=108:2011-10-29-18-21-54&Itemid=146 (дата обращение 8.07.2014);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 213.
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Дейч Александр Николаевич (19/31 декабря 1899 г., г. Рени Измаильского 
уезда Бессарабской губ. – 22 ноября 1986 г., Ленинград). Астроном, доктор 
физико-математических наук, профессор. С 1923 г. и до конца жизни работал 
в Пулковской обсерватории. С 1936 г. возглавил группу по фотографической 
астрометрии. После ввода с 1 января 1937 г. в штатное расписание ГАО до-
полнительно оплачиваемой должности заведующего библиотечной группой, 
занимал ее. В 1941 г. вместе с Б.А. Орловым и В.Р. Бергом разработал схе-
му систематического каталога, после войны доработанную Н.И. Идельсоном
и Н.Н. Михельсоном, которая используется в библиотеке и поныне. С 20 сен-
тября 1941 г. по 20 февраля 1942 г. исполнял обязанности директора ГАО.
Организовал спасение сохранившихся книг Пулковской библиотеки и при-
нял в этом активное участие. В ночь с 19 на 20 февраля 1942 г. во главе груп-
пы сотрудников обсерватории выехал из Ленинграда в эвакуацию в Ташкент.
С января 1945 г. по 1974 г. заведовал отделом фотографической астрометрии и 
звездной астрономии ГАО. В честь А.Н. Дейча малая планета № 1792 названа 
по его просьбе Reni (по названию города, в котором он родился).
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Открытие нового члена солнечной системы за Нептуном // Природа. 1930. № 4. 

С. 434–436;
О системе звездных величин малых планет и их «color-index’ax» // Астроном. 
журн. 1935. Т. 12, вып. 2. С. 145–151;
Фотографическая астрометрия // Астрономия в СССР за тридцать лет. М. ; Л., 
1948. С. 33–38;
Использование внегалактических туманностей для построения абсолютной
системы собственных движений звезд. М., 1952;
Фотографическая астрометрия // Успехи астроном. наук. 1954. Т. 6. С. 144–162.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 36;
Астрономы : биогр. справ. 2-е изд., доп., перераб. Киев, 1986. С. 104–105;
Петрова М.А., Шахт Н.А. Александр Николаевич Дейч – к 120-летию со дня 
рождения // Астроном. журн. 2020. Т. 97, № 9. С. 776–784.

Демидова Зинаида Андреевна (30 июня 1919 г., Петроград – ?). Родилась 
в семье рабочего. В 1925 г. осталась сиротой и воспитывалась в семье дяди. 
В 1937 г. окончила 22-ю среднюю школу Володарского района и поступила 
в Институт иностранного туризма. В 1938 г. институт был включен в состав 
1-го Ленинградского института иностранных языков, на немецком отделении 
которого продолжала учиться заочно. В БАН поступила 7 апреля 1940 г. на 
должность помощника библиотекаря в отдел при ЛОИИ. С началом Великой 
Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке 
до 25 августа 1941 г., когда уволилась в связи с отъездом из Ленинграда. По 
документам эвакуировалась с родителями 31 марта 1942 г.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2004. Т. 3. С. 619.

Денемарк Валентина Николаевна (28 января 1908 г., С.-Петербург – ?). 
Отец – служащий страхового общества «Россия». В 1925 г. окончила совет-
скую единую трудовую школу, в 1930 г. – словесное отделение по литератур-
но-журналистскому укладу Высших государственных курсов искусствове-
дения при Государственном институте истории искусств. По специальности 
литературовед (редактор-текстолог). Осенью 1930 г. сдала квалификационные 
экзамены на звание библиотекаря при Бирже Труда и работала в механиче-
ском учебном комбинате, затем в Ленинградской областной коммунистической 
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сельскохозяйственной школе им. С.М. Кирова. В 1932 г. окончила курсы повы-
шения квалификации для библиотекарей социально-экономических библиотек 
при ЛОСНХ. С октября 1934 г. по февраль 1937 г. библиотекарь Института 
Красной профессуры. В Институт истории материальной культуры поступила 
на работу с 20 января 1937 г. на должность библиотекаря I разряда. 1 апреля 
1939 г. в той же должности переведена в штат БАН. С началом Великой Оте-
чественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в биб-
лиотеке. С 22 июля по 7 августа 1941 г. участвовала в строительстве оборонных 
сооружений на ст. Огорелье. В начале 1942 г. была включена в список сотруд-
ников БАН на усиленное питание. 6 мая была направлена в поликлинику ЛГУ 
для освидетельствования как «страдающая общим истощением организма»
и «нуждающаяся в усиленном питании». После затопления в апреле части кни-
гохранилища сначала вместе с другими сотрудниками библиотеки, а с конца 
года, оставшись единственным ее сотрудником, занималась сушкой книг на 
улице (отопление не работало), проветриванием помещений библиотеки. В ок-
тябре назначалась на погрузку дров. В ноябре вошла в число сотрудников, для 
которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. С 16 декабря 
была переведена на должность старшего библиотекаря с временным исполне-
нием обязанностей по заведыванию консервированной библиотекой ИИМК, 
где работала 3 раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам по 2 часа. 
Продолжала обслуживать читателей, в том числе и по межбиблиотечному або-
нементу. После очередного прорыва водопроводной трубы в апреле 1943 г., 
уже в помещении самой библиотеки, занималась переноской книг в помеще-
ния института. Вместе с уполномоченным по институту О.И. Бич занималась 
их расстановкой, составляла списки утрат. Являлась также работником Мед-
фонда, которым занималась в БАН ежедневно с 14.30 до 17.00. Участвовала 
в подборе книг из фонда БАН для передачи в уничтоженные гитлеровцами 
библиотеки. Занималась сбором книг и библиотек погибших и умерших в бло-
каду ученых. Неоднократно направлялась на трудработы, на погрузку дров.
С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех бригад по восстановитель-
ным работам в БАН. С 1 мая 1945 г. была назначена исполняющим обязан-
ности заведующего отделом БАН при ИИМК, в этой должности работала до 
10 января 1947 г. За успехи в труде неоднократно отмечалась благодарностями. 
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетной грамотой с вручением 
денежной премии «В связи с 220-летием АН СССР».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН

Денисов Павел Андреевич (1883 г., д. Севригино Вологодской губ. – 13 ян-
варя 1942 г.*, Ленинград). Образование начальное. С 10 ноября 1932 г. работал 
кочегаром в Управлении АН СССР, с 1 января 1936 г. – в ЗИН. В БАН поступил 
со 2 августа 1939 г. кочегаром-истопником. С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставался в городе, продолжал работать в библиотеке. 
10 сентября 1941 г. был переведен на казарменное положение в числе группы 
сотрудников, которым предписано было «после дневных дежурств оставаться 
на ночь». В ночь с 10 на 11 сентября участвовал в тушении зажигательных 
бомб, сброшенных на здание БАН, за что была объявлена благодарность и вы-
плачена премия «за быстрое тушение зажигательных бомб». С 16 сентября 
назначен механиком с исполнением обязанностей «паропроводчика, истоп-
ника и водопроводчика с производством текущего ремонта». 1 ноября вошел
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в состав аварийно-восстановительной бригады в составе унитарной команды.
С 3 ноября занимался прокладкой временного водопровода и паровой времян-
ки в здании БАН. 16 января 1942 г. был исключен из списков штата БАН ввиду 
смерти. Похоронен на Смоленском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2000. Т. 8. С. 364.

Динзе (урожд. Богданова) Олимпиада Викторовна (25 июля 1886 г., 
Ямбургский уезд С.-Петербургской губ. – ?). В 1908 г. окончила педагогиче-
ское отделение Психоневрологического института, в 1935 г. – аспирантуру 
математического отделения Ленинградского государственного университета 
им. А.С. Бубнова. Преподавала математику в Ленинградском филиале Инсти-
тута по повышению квалификации кооперативных работников и Кооператив-
ном техникуме. В 1920-е гг. заведовала отделом политпросветработы Государ-
ственного института научной педагогики. Принимала участие в работе изда-
тельств «Наука и школа» и «Academia». В БАН работала с 1 февраля 1934 г. 
в должности старшего библиотекаря отдела систематизации и информации. 
В 1930-е гг. совместно с профессором Физико-математического института 
К.В. Меликовым составила схему каталогизации литературы по математике, 
которая была представлена для обсуждения на Первой всесоюзной конферен-
ции по систематическому каталогу в 1934 г. Участвовала в библиографиче-
ской работе, в частности, в составлении указателя «Математика в изданиях 
Академии наук, 1728–1935» (М.; Л., 1936). В период Великой Отечествен-
ной войны с 6 июля 1941 г. была командирована в Математический институт 
им. В.А. Стеклова в Москву. 1 октября была уволена в связи с сокращением 
штатов в военное время. Будучи сотрудником института, в 1944 г. числилась 
в командировке в Ленинграде, занималась выявлением и передачей в БАН 
личных библиотек погибших в блокадном городе математиков, в частности, 
библиотеки Н.М. Гюнтера, что послужило основой для создания библиотеки 
Ленинградского отделения института. С 20 июня 1944 г. была переведена в 
штат БАН, возглавила эту библиотеку в должности старшего библиотекаря на 
неполный рабочий день. Уволилась с 3 мая 1945 г. по собственному желанию.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 113;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 221.

Дитман Борис Владимирович (14 июня 1898 г., С.-Петербург – 1957 г., 
Ленинград, похоронен на Шуваловском кладбище). Родился в семье чинов-
ника финансового ведомства. В 1918 г. окончил гимназию Человеколюбивого 
общества с серебряной медалью. С 1918 по 1921 г. служил в Красной Армии.
В 1922 г. прослушал курс подготовки лекторов Губполитпросвета, в 1922–
1924 гг. работал лектором по истории классовой борьбы в школах рабочей мо-
лодежи. В 1927 г. окончил экономический факультет Ленинградского политех-
нического института им. М.И. Калинина по специальности «Экономическая 
география». Был оставлен при институте для прохождения курса аспирантуры, 
параллельно занимался преподавательской деятельностью на экономическом 
и технических факультетах ЛПИ. После реорганизации ЛПИ в 1930 г. при-
нимал участие в создании Ленинградского финансово-экономического ин-
ститута, исполнял обязанности заместителя директора по учебным вопросам.
С сентября 1930 г. доцент ЛФЭИ, с 1931 г. заведовал кафедрой теории финан-
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сов. В 1933–1935 гг. консультант Ленинградской областной плановой комис-
сии. С 1937 г. доцент по кафедре экономической географии ЛГУ. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставался в городе, продолжал чи-
тать лекции в университете, после эвакуации которого с 1 мая 1942 г. поступил 
на работу в БАН на должность старшего библиотекаря отдела систематизации
и информации. Участвовал в подготовке библиографических указателей,
выполнял справки и проводил консультационную работу с представителями 
военных организаций Ленинградского фронта, обращавшихся в БАН. 13 июня 
вошел в состав образованной ЛАХУ комиссии для организации работ по реа-
лизации решения Ленинградского горисполкома от 26 мая 1942 г. «О сохран-
ности представляющей научно-историческую ценность литературы». 6 июля 
участвовал в работе совещания комиссии по формированию книжного фонда, 
на котором решался вопрос об охране частных библиотек. С 15 августа пере-
веден заведующим картографическим отделом. Как «заведующий картографи-
ческим отделом, доцент ЛГУ, обеспечивающий работу КБФ соответствующи-
ми материалами», а также «член комиссии Книжного Фонда» был включен 
в список ответственных сотрудников на выдачу спецпайков. В ноябре был 
включен в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче 
карточек 1 категории. В декабре от БАН был направлен на трудработы по ли-
нии Василеостровского райсовета. В 1943 г. занимался составлением указателя 
«Производительные силы Севера Европейской части СССР», собирал матери-
алы и руководил подготовкой выставки, посвященной Н.И. Лобачевскому, вы-
полнял справки по географии и смежным дисциплинам, имеющим оборонное 
значение. В декабре был включен в список сотрудников БАН, передаваемый 
в отборочную комиссию ЛДУ им. М. Горького для помещения по состоянию 
здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. С 17 мая 1944 г. был назначен руководите-
лем одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. Имел по-
ощрение «за самоотверженную работу по хранению фондов и обслуживанию 
читателей в условиях военного времени». Параллельно вел лекционную рабо-
ту в госпиталях, Доме Красной Армии, лектории Горкома ВКП(б). С 1 августа 
1944 г. вернулся на основную работу в ЛГУ, которую совмещал с исполнени-
ем в БАН обязанностей главного библиотекаря – заведующего НБО. Защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических наук на 
тему «Формирование и развитие Северо-Восточного экономического района 
Европейской части СССР». По окончании войны продолжал работать в биб-
лиотеке по совместительству до 1 октября 1945 г., когда был уволен в связи
с длительной болезнью. Весь период работы в БАН исполнял обязанности ре-
дактора стенной газеты. В январе 1946 г. утвержден в ученом звании доцен-
та. С ноября 1948 г. старший научный сотрудник НИИ экономики, философии
и права ЛГУ. В БАН был вновь принят со 2 января 1950 г. сначала времен-
но по совместительству на ½ ставки, с 1 марта постоянно. Работал до 15 мая 
1951 г. в качестве консультанта по экономико-географическим дисциплинам 
в отделе систематизации и информации. Занимался подготовкой классифи-
кационной схемы раздела «Отраслевые экономики капиталистических стран
и СССР». Уволен был в связи с переходом на инвалидность. Награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Переложение налогов : налоги, как ценообразующий фактор. Л., 1930;

Первая среди равных : очерки о Рос. сов. федер. соц. респ. Л., 1946. (В соавт.
с С. Равиным и В. Рейхаротом).
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Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 114;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 221–222.

Дмитриева (Федорова, Лыткина) Тамара Николаевна (25 марта 
1927 г. – ?). Поступила на работу в БАН с 1 июля 1942 г. на должность учени-
цы в отдел обслуживания. Была включена в список сотрудников библиотеки 
на усиленное питание. На четыре месяца была отправлена на оборонные (тру-
довые) работы и в ноябре вернулась в БАН. С 1 апреля 1943 г. переведена на 
должность грузчика книжного фонда. Также исполняла обязанности курьера. 
С 28 июня была направлена на огородные работы в совхоз на станции Всево-
ложская, где находилась больше 4 месяцев. После возвращения в отделе ком-
плектования занималась составлением списка лакун ленинградских изданий 
1941–1942 гг. Боец 3-го отделения унитарной команды МПВО. С 1 октября 
была зачислена ученицей в Василеостровскую районную общеобразователь-
ную школу взрослых. В 1944 г. занималась отметкой в картотеке полученных 
по подписке журналов. С 17 мая вошла в состав одной из четырех бригад по 
восстановительным работам в БАН. С 1 июня работала в бригаде по описа-
нию Бронированного фонда Президиума АН СССР. В августе 1945 г. была на-
правлена на погрузку и разгрузку дров. С 1 октября переведена на должность 
исполняющего обязанности библиотекаря Бронированного фонда, с ноября 
1947 г. утверждена в должности библиотекаря. В 1950–1953 гг. работала в сек-
торе библиографической консультации НБО (группа организации фондов), за-
нималась реорганизацией алфавитного каталога. В 1954 г. заочно окончила Ле-
нинградский государственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской по 
специальности «Библиотековедение». С апреля 1955 г. до увольнения в 1968 г. 
работала старшим библиотекарем отдела обслуживания. Была членом бюро 
ВЛКСМ БАН. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 250-летия 
Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 223.
Доброва (урожд. Лекарева) Вера Михайловна (10(16?) сентября (но-

ября?) 1904 г., г. Новочеркасск – ?). Дочь генерал-майора М.В. Лекарева – 
участника Первой мировой войны. В 1920 г. окончила педагогические курсы
в Симбирске и была направлена на учебу в Петроградский университет. На ро-
манском отделении филологического факультета проучилась два года и пере-
шла на курсы иностранных языков при Ленинградском фонетическом инсти-
туте, где также проучилась два года. Работать начала в 1919 г. библиотекарем,
библиотечным инструктором, классификатором Губернской центральной биб-
лиотеки Симбирска. После переезда в Петроград служила в библиотеках го-
рода. В 1926–1930 гг. заведовала справочным отделом библиотеки Ленинград-
ского отделения Совета профессиональных союзов, в 1932–1935 гг. библио-
граф Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. Подвергалась 
проверке в ходе чистки госаппарата в период работы в библиотеке ЛОСПС. 
В 1932 г. окончила Высшие курсы библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина, получив специальность библиографа. С 14 сентября 1935 г. 
исполняла обязанности заведующего библиографическим отделом Лесотехни-
ческой академии. С началом Великой Отечественной войны и блокады остава-
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лась в городе, продолжала работать в библиотеке до 16 октября 1941 г. С 17 но-
ября, по направлению военкомата, работала вязальщицей в артели инвалидов
и членов семей военнослужащих. В марте 1942 г. была эвакуирована в Ташкент, 
где заведовала библиотекой ВНИИ гидротехники, с 25 августа 1943 г. – библио-
текой Хлопкового института. В августе 1944 г. вернулась из эвакуации в Ленин-
град и вновь начала работать в Лесотехнической академии. В БАН работала
в должности главного библиотекаря на половинный рабочий день с 25 октября 
по 25 ноября 1944 г. В дальнейшем – главный библиограф Фундаментальной 
библиотеки Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина, 
автор статей и рецензий на библиографические труды БАН.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Литература по лесной промышленности : аннотир. указ. сов. и иностр. лит. (кн. 

и журн. ст.). Л., 1936–1941. (Один из сост.);
Библиографическая подготовка студентов в Ленинградском политехническом 
институте // Сов. библиография. 1960. № 3. С. 63–66.

Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2004. Т. 3. С. 731;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 224.

Добрынин Александр Федорович (27 февраля 1899 г., С.-Петербург – ян-
варь (по другим данным, 17 апреля) 1942 г.*, Ленинград). Из семьи потом-
ственного почетного гражданина. В 1923 г. окончил экономическое отделение 
факультета общественных наук Петроградского государственного универси-
тета. Работал в издательстве Всесоюзного института растениеводства. На ра-
боту в ИИМК был переведен с 20 апреля 1934 г. на должность технического 
редактора в редакционно-издательский отдел. С 5 марта 1935 г. был назначен 
временно исполняющим обязанности заведующего библиотекой, с 3 июля ут-
вержден в этой должности. После реорганизации ГАИМК и включения библи-
отеки в состав сети БАН, с 1 апреля 1939 г. вошел в штат БАН в должности 
старшего библиотекаря-заведующего библиотекой. 1 мая 1940 г. переведен 
главным библиотекарем-заведующим библиотекой. Видел основную задачу 
библиотеки в «переключении на активное обслуживание научных работников 
Академии и других учреждений». Руководил работой по организации книжно-
го фонда: были выделены отделы справочный, учебный и картографический, 
на которые были составлены каталоги. Занимался развертыванием внутрисо-
юзного и международного книгообмена, научно-библиографической работы. 
Выпускался «Бюллетень вновь поступивших книг». Подготовил указатель 
трудов сотрудников ГАИМК. С началом Великой Отечественной войны и бло-
кады оставался в городе, продолжал работать в библиотеке. В начале 1942 г. 
был включен в список сотрудников БАН «по состоянию здоровья нуждающих-
ся в помещении на излечение в стационар при поликлинике ЛГУ». 20 апре-
ля 1942 г. был исключен из списков штата БАН ввиду смерти. Похоронен на
Пискаревском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Краткий отчет о работе Академии в 1935 г. Л., 1936;

Указатель работ Государственной академии истории материальной культуры 
им. Н.Я. Марра, изданных в 1921–1935 гг. М. ; Л., 1936. (ИГАИМК ; Вып. 135);
Записка о состоянии библиотеки ГАИМК на 15 июля 1937 г. и перспективах 
дальнейшей работы [Рукопись] // Библиотека ИИМК РАН.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 116;
Блокада : кн. памяти. СПб., 2000. Т. 8. С. 575;
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Академическая археология на берегах Невы : (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919–
2014 гг.). СПб., 2013. С. 318–326, 345.

Додонова-Ловягина Елена Васильевна (6 февраля 1905 г., С.-Петербург – 
?). В 1929 г. окончила Ленинградский государственный университет по специ-
альности «Биохимия». Работала в биохимической лаборатории Всесоюзного 
института растениеводства. Ученица профессора Н.Н. Иванова – специали-
ста в области биохимии растений. С 25 февраля 1940 г. поступила в БАН на 
должность старшего библиотекаря в отдел систематизации и информации.
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке до 1 октября 1941 г., когда была уволена по 
сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в военное время.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Быстрый количественный метод определения белка по биуретовой реакции // 

Биохимия. 1938. Т. 3, № 6. С. 723–730. (В соавт. с Н.Н. Ивановым);
Об отличиях семян гороха по содержанию дегидраз // Биохимия. 1939. Т. 4, № 3. 
С. 342–351;
Определение белка калориметрическим методом в семенах бобовых и маслич-
ных культур // Докл. ВАСХНИЛ. 1940. № 20. С. 23–26. (В соавт. с Н.Н. Ивано-
вым).

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 116;
Русские ботаники (ботаники России–СССР) : биогр.-библиогр. слов. М., 1950. 
С. 167–168;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 226.

Достоевская Татьяна Владимировна (31 июля 1909 г., Гунгебург (Усть-
Нарва) – 17 февраля 1993 г., С.-Петербург). После окончания в 1926 г. средней 
школы работала коллектором в Этнографическом музее. В 1928–1930 гг. учи-
лась на Высших курсах библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Ще-
дрина, как практикант курсов работала в ГПБ, выполняла задания по катало-
гизации, по работе с desiderata. По окончании курсов работала библиотекарем 
в различных организациях города, с 1930 по 1937 г. – в Центральной геоло-
гической библиотеке. В последующие годы работала на договорных началах
в ГПБ, в Военно-морской библиотеке, библиотеках Судопроекта и Алюминие-
во-магниевого института. В 1936 г. вышла замуж за внука Ф.М. Достоевского –
Андрея Федоровича. Принимала участие в создании фонда Музея Ф.М. До-
стоевского, передав ряд мемориальных вещей. 27 марта 1941 г. поступила 
по договору на работу в БАН. Занимала должность библиотекаря I разряда. 
С началом Великой Отечественной войны работала в библиотеке до 16 июля 
1941 г., когда эвакуировалась в Йошкар-Олу, где работала воспитателем дет-
ского сада. В Ленинград вернулась в 1944 г. Исполняла обязанности воспита-
теля группы продленного дня 27-й средней школы Василеостровского района. 
10 мая 1947 г. поступила на работу в ГПБ, сначала в качестве каталогизатора 
на сдельной форме оплаты труда, а 28 июля была зачислена старшим библио-
текарем отдела каталогизации, где работала в группе иностранной периодики. 
В 1953 г. заочно окончила Ленинградский государственный библиотечный ин-
ститут. Занимала должности старшего редактора, главного библиотекаря. Была 
одним из ведущих методистов отдела по описанию периодических изданий 
на иностранных языках, участвовала в подготовке замечаний и дополнений к 
разрабатываемым «Единым правилам описания произведений печати» и ГО-
СТа 7.1–76 по описанию книг. Участвовала в разработке рабочих инструкций,
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выступала с докладами по обобщению опыта работы и изучению истории 
развития теории библиографического описания. Уволилась 31 января 1983 г.
в связи с выходом на пенсию. В 1983–1993 гг. работала временно с перерывами 
по срочному трудовому договору. Награждена Почетной грамотой Министер-
ства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры. 
Арх.: Архив РНБ
Соч.: Каталог библиотеки Г.В. Плеханова. Л., 1965. Вып. 1–4. (В соавт.);

Прием и сдача в фонды изданий, поступающих в группу. Учет сроков их обра-
ботки // Обработка периодических изданий на иностранных европейских язы-
ках : (рабочие инструкции). Л., 1972.

Лит.: Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры : биогр. слов. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=1049&ysclid=l
du5ljgkzf741897433 (дата обращения: 06.02.2023).

Дрюбина-Каценельсон Сусанна Львовна (30 марта 1891 г., С.-Петербург – 
?). В 1914 г. окончила физико-математический факультет Санкт-Петербургских 
высших женских (Бестужевских) курсов, по специальности биолог. В 1917–
1918 гг. преподавала в начальной школе, в 1918–1919 гг. служила статистиком 
в Комиссии народного просвещения. С 1920 г. преподавала естествознание на 
1-ых курсах Союза совработников. В 1925–1930 гг. практикант лаборатории 
генетики и экспериментальной биологии ЛГУ, в 1933 г. научный сотрудник 
отдела экспериментальной биологии Всесоюзного института эксперименталь-
ной медицины. В 1935–1936 гг. преподавала биологию на курсах медсестер 
при 3-й клинической больнице. С 14 февраля 1937 г. поступила на работу
в БАН старшим библиотекарем отдела систематизации и информации. С 1 мая 
1940 г. переведена на должность главного библиотекаря. С началом Великой 
Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать в библиоте-
ке до 1 октября 1941 г., когда была уволена по сокращению штатов в связи
с уменьшением объема работ в военное время.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Влияние эфирных масел на митозы растений : [реф.] // Природа. 1943. № 5. С. 67. 
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 234.
Дыщенко Иван Афанасьевич (7 августа 1904 г., д. Новые Комсеничи Мо-

гилевского уезда Могилевской губ. – ?). Из крестьян. После окончания началь-
ной земской школы поступил в Могилевское училище им. Раевского, которое 
в 1918 г. было преобразовано в единую трудовую школу. Работал учителем 
по ликвидации неграмотности в Толпечицкой волости Могилевского уезда. 
В 1922 г. по ходатайству волисполкома был командирован Гомельским губи-
сполкомом в Петроград в Географический институт, который в 1925 г. вошел 
в состав ЛГУ. В 1926 г. окончил обучение по отделению этнографии. С января 
1927 г. по август 1928 г. работал статистиком в ЦСУ Белоруссии. С 1928 г. 
жил в Ленинграде, с сентября работал учителем географии средней школы. 
В апреле 1935 г. назначен заместителем заведующего отделом народного об-
разования Василеостровского района. С января 1937 г. по май 1940 г. дирек-
тор школ № 8 и 15 Василеостровского района. В июне 1940 г. был призван
в РККА. После сборов был назначен преподавателем основ марксизма-ле-
нинизма в Ленинградское военно-политическое училище им. Ф. Энгельса.
В годы Великой Отечественной войны вместе с училищем воевал в районе 
Тарту. Воинское звание – капитан. В 1944 г. был демобилизован по инвалид-
ности (инвалид II группы). Со 2 августа был зачислен в штат БАН главным 
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библиотекарем с исполнением обязанностей заведующего библиотекой при 
ЛОИЭ, работал в этой должности до 24 июля 1945 г. В октябре переведен в ап-
парат Василеостровского райкома ВКП(б), затем исполкома Василеостровско-
го района, где исполнял обязанности заместителя заведующего отделом агита-
ции и пропаганды, позднее секретаря. С 5 мая 1948 г. был вновь принят в БАН 
на должность заведующего библиотекой Дома ученых. Руководил работами по 
приведению в порядок книжных фондов, хранившихся в помещениях бывших 
соборов и в кладовых БАН, заведовал книгохранилищами, размещенными
в Сампсониевском и Андреевском соборах. Уволился в связи с ухудшением 
состояния здоровья с 3 ноября 1949 г. В 1939 и 1947 гг. избирался депутатом 
райсовета Василеостровского района.
Арх.: ЦГА СПб; ЦГАИПД СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 238.
Дювернуа (Дювернова) Мария Николаевна (15 марта 1889 г., С.-Пе-

тербург – май 1942 г., Ленинград). Дочь профессора-юриста Н.Л. Дювернуа.
В 1907 г. окончила Василеостровскую женскую гимназию. В 1909 г. поступила 
на юридическое отделение С.-Петербургских высших женских (Бестужевских) 
курсов. В 1916 г. сдала государственные экзамены и была оставлена для про-
должения научных занятий. С 1 октября работала на курсах ассистентом кафе-
дры гражданского права, хранителем юридического кабинета и заведующим 
его библиотекой. В 1919 г. после слияния курсов с Петроградским универси-
тетом те же должности занимала на юридическом факультете. В БАН работала 
в 1926–1929 гг. в качестве сверхштатного сотрудника по разборке, инвента-
ризации и каталогизации нешифрованного фонда II (Иностранного) Отделе-
ния. Была уволена в связи с завершением работ по нешифрованному фонду.
В 1930–1932 гг. была сотрудником библиотек 2-го Ленинградского медицин-
ского института, Ленинградского машиностроительного института, Ленин-
градского института советского права. С 1 декабря 1932 г. по 31 января 1934 г. 
вновь состояла на службе в БАН (библиотека ИЯМ) по договору. С 1 сен-
тября 1934 г. зачислена в ЛИФЛИ на должность сверхштатного ассистента.
С 1 сентября 1937 г., после слияния ЛИФЛИ с ЛГУ, работала доцентом, стар-
шим преподавателем кафедры классических языков и литератур филологиче-
ского факультета. С 1 января 1939 г. переведена на должность старшего пре-
подавателя кафедры Древнего мира исторического факультета. С началом Ве-
ликой Отечественной войны оставалась в Ленинграде, продолжала заниматься 
преподавательской деятельностью. В связи с эвакуацией университета была 
отчислена с 27 февраля 1942 г. По состоянию здоровья не сумела выехать
в эвакуацию. С 20 мая была принята на работу в БАН (библиотека ЛОИИ) на 
должность заведующего библиотекой (старшего библиотекаря). 30 мая была 
исключена из списков штата БАН ввиду смерти. Похоронена на Пискаревском 
кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Историческая объективность Тацита // Гермес. 1909. № 18. С. 474–479; № 19. 

С. 499–503; № 20. С. 522–527;
Плутарх. Сулла, 7–10 31–35 // Хрестоматия по истории Древнего мира. М., 1953. 
Т. 3. С. 115–119. (Пер. с греч.).

Лит.: Дювернуа М.Н. [Электронный ресурс] // Электронный архив О.М. Фрейденберг
(1890–1955). Режим доступа: http://freidenberg.ru/Tags/Imena/Personalii/D/
DjuvernuaMarijaNikolaevna (дата обращения: 28.04.2014);
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Книга памяти Ленинградского – Санкт-Петербургского университета, 1941–
1945. СПб., 1995. Вып. 1. С. 91–92;
Блокада : кн. памяти. СПб., 2001. Т. 9. С. 126;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 239–240.

Евгенова Вера Ивановна (16 февраля 1898 г. (по другим данным, 1897 г. 
или 1899 г.), г. Нарва – 30 ноября 1953 г.). Родилась в семье преподавателя гим-
назии. Брат – мореплаватель, гидрограф, океанограф, исследователь Аркти-
ки Н.И. Евгенов. В 1914 г. окончила Литейную женскую гимназию с золотой 
медалью. С 1914 по 1917 г. занималась на музыкальных курсах Е.П. Рапгофа
и иностранными языками. С 1 октября 1917 г. по 1 мая 1922 г. работала помощ-
ником библиотекаря в библиотеке Российского института истории искусств, 
одновременно с 1 ноября 1920 г. – в Главной морской библиотеке Главного 
гидрографического управления. В 1920 г. окончила курсы библиотечного дела 
при Отделе изобразительных искусств Наркомпроса. В 1925 г. завершила обу-
чение на этнолого-лингвистическом отделении Ленинградского государствен-
ного университета (секция языков и культуры Древнего мира), по рекоменда-
ции В.В. Струве, была оставлена сверхштатным аспирантом НИИ сравнитель-
ной истории, литератур и языков Запада и Востока по кафедре египтологии. Не 
получая стипендии, была вынуждена сочетать обучение с работой. С 1 ноября 
1925 г. поступила на работу в Постоянную Полярную комиссию АН СССР. 
С мая 1927 г. числилась как безработная на Бирже Труда. С 21 июня 1929 г. 
работала временно в Фундаментальной библиотеке Ленинградского лесного 
института, с ноября была принята научным сотрудником на кафедру лесной 
экономии Лесотехнической академии. После увольнения по собственному же-
ланию в феврале 1931 г., с 18 апреля работала библиотекарем в Петрографи-
ческом институте АН СССР. Тогда же защитила диссертацию на тему «Ис-
следование магического папируса Salt 825 Британского музея». Диссертация 
была апробирована на заседании Ученого совета, но ученая степень присуж-
дена не была, получила звание старшего научного сотрудника и доцента вуза, 
была утверждена в ученом звании старшего научного сотрудника. С 16 апреля 
1934 г. поступила на ½ ставки в библиотеку ГАИМК, с 1 октября 1935 г. была 
переведена на полный оклад, заведовала обменом изданий академии. Во время 
работы в ГАИМК окончила курсы по подготовке полевых работников, сдала 
испытания и прошла производственную практику под руководством А.В. Ар-
циховского в ходе раскопок в Новгороде. С 3 ноября 1936 г. была зачислена
в ЛОИИ хранителем музея института, с 1 января 1937 г. в должности стар-
шего научного сотрудника приступила к исполнению должности заведующе-
го музеем. Уволена была по сокращению штатов с 15 января 1939 г. (в связи
с передачей музея в ГЭ). В БАН поступила на работу в 1939 г., занималась под-
готовкой бюллетеней новейшей иностранной литературы и библиографиче-
ской обработкой академических изданий. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе и работала в библиотеке до 9 сентября 
1941 г., когда была уволена в связи с сокращением объема работ в военное 
время. С 1 мая 1942 г. поступила на работу младшим научным сотрудником 
в Институт востоковедения АН СССР. Занималась разбором и хранением
библиотечных фондов института, впоследствии составляла описание арабских 
рукописей. Входила в состав УПВО, три раза была мобилизована на хозяй-
ственные и оборонные работы. В 1943 г. занималась разбором и описанием 
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книг из библиотек П.К. Коковцева, Ф.И. Щербатского и К.А. Иностранцева. 
Составляла списки и картотеки утрат. С 25 июня была переведена в штат БАН 
на должность библиотекаря I разряда с возложением обязанностей ответствен-
ного за библиотеку Института востоковедения. Неоднократно направлялась на 
трудработы. В октябре была включена в список сотрудников БАН, передава-
емый в отборочную комиссию ЛДУ им. А.М. Горького для помещения по со-
стоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. 31 марта 1944 г. решением Ученого 
Совета ИВ АН СССР, находившегося в Ташкенте, за работу «Исследование 
магического папируса Salt 825 Британского музея» была присуждена ученая 
степень кандидата филологических наук (заочно). Составила картотеку задол-
женности умерших и погибших читателей, выдавала литературу сотрудникам 
института и сторонним читателям. С 16 апреля была переведена в штат инсти-
тута. В июне принимала участие в описании Бронированного фонда Президиу-
ма АН СССР для принятия его в состав БАН. По окончании войны продолжала 
работать в ИВАН. Вновь вернулась в БАН с 16 сентября 1950 г. и до 16 октября 
работала в отделе иностранного комплектования в должности корреспондента. 
С 27 апреля 1951 г. по 21 мая 1952 г. – сотрудник ГПБ им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, где занималась описанием древнеегипетских папирусов и коптских 
рукописей. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетной грамотой Пре-
зидиума АН СССР «За отличную работу» в связи с 220-летием АН СССР.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: Магический папирус Salt 825 Британского музея как источник изучения египет-

ских мистерий : [дис.] // Изв. АН СССР. Отд-ние обществ. наук. 1933. № 6–7. 
С. 503–538;
О меновых отношениях Ливийского времени в Древнем Египте // Учен. зап. 
ЛГУ. Сер. ист. наук. 1941. Вып. 9. С. 3–21;
Законодательная цитата в памятнике XXII династии // Сов. востоковедение. 
1949. Вып. [6]. С. 438–442;
О древнеегипетских папирусах собрания Государственной Публичной библио-
теки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина // Тр. / ГПб. 1957. Т. 2 (5). С. 5–16.

Лит.: Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и куль-
туры : биогр. слов. СПб., 2013. Т. 4. С. 234–236;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 241;
Марахонова С.И. Вера Ивановна Евгенова [Электронный ресурс] // Инсти-
тут восточных рукописей. Режим доступа: http://www.orientalstudies.ru/rus/
index.php?option=com_personalities&Itemid=74&person=704 (дата обращения: 
27.01.2016).

Егоркина Елена Аркадьевна (5 марта 1890 г., С.-Петербург – ?). Родилась 
в семье потомственного почетного гражданина. В 1907 г. окончила гимназию, 
обучалась в Педагогическом институте. В БАН работала с 1 сентября 1942 г. 
библиотекарем I разряда в отделе хранения. В октябре неоднократно включа-
лась в список сотрудников БАН, «назначенных на погрузку дров». С 1 ноября 
переведена грузчиком. С 1 апреля 1943 г. по состоянию здоровья переведена
в отдел хранения библиотекарем I разряда. Кроме текущей работы занималась 
проверкой фонда отдела хранения с целью выявления утрат и составлением 
картотеки таковых. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех бригад по 
восстановительным работам в БАН. С 1 августа старший библиотекарь отдела 
обслуживания и основных фондов. Исполняла обязанности диспетчера секто-
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ра хранения, занималась расстановкой книжных фондов. Уволилась 14 августа 
1953 г. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», отмечалась благодарностями 
дирекции библиотеки.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 243.
Егорова М.Л. (? – ?). С 1 августа 1943 г. начала работать в ЛОИИ в качестве 

младшего научного сотрудника, помогала К.Н. Сербиной и Н.Н. Полянской 
обрабатывать документы и книги, находящиеся в цоколе БАН, летом 1944 г. 
вместе с ними входила от ЛОИИ в бригаду по проверке и описанию Брониро-
ванного фонда Президиума АН СССР.

Езерская Галина Валентиновна (1921 г., Петроград – ?). Окончила сред-
нюю школу № 22 Приморского района. До поступления в БАН работница ар-
тели «Спорт-судостроитель». В библиотеке работала с 1 марта 1940 г. в долж-
ности помощника библиотекаря отдела обработки. С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады работала до 1 октября 1941 г., когда была уволена 
по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в военное время.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 247.
Елизаровский Василий Алексеевич (25 декабря 1880 г., С.-Петербург – 

декабрь 1941 г., Ленинград). В 1902 г. окончил земскую учительскую школу, 
до 1903 г. работал учителем в земской начальной школе в Лужском уезде.
В 1911–1918 гг. счетовод в бухгалтерии Службы пути Северо-Западной желез-
ной дороги, заведующий библиотекой железнодорожной службы на ст. Нарва. 
В 1911 г. принимал участие в работе 1-го Всероссийского съезда по библио-
течному делу. С 1919 по 1923 г. научный сотрудник при кафедре химии Гео-
графического института. В 1923 г. окончил физико-географический факультет 
Географического института, получив специальность геолога. В 1922 г. прини-
мал участие в экспедиции акад. А.Е. Ферсмана на Хибинский массив. В 1924–
1925 гг. вел физико-географические исследования бассейна реки Охта. Также 
выполнял палеонтологический сбор на Веймарнских сланцевых рудниках, был 
командирован Горным институтом на Урал, Оренбургский и Стерлитамакский 
уезды. С 1923 по 1926 г. ассистент при кафедре общей геологии того же инсти-
тута. В 1927–1929 г. преподавал геологию в 108-й трудовой школе. С 1929 г. 
младший ученый хранитель Горного музея. С 1930 по 1938 г. ученый храни-
тель музея Горного института. В БАН на работу поступил с 1 июня 1940 г. стар-
шим библиотекарем НБО. С началом Великой Отечественной войны оставался
 в городе, продолжал работать в библиотеке. 11 сентября 1941 г. был вклю-
чен в группу сотрудников, назначенных дежурными по бомбоубежи-
щу. 1 октября был уволен по сокращению штатов в связи с уменьшением
объема работ в военное время. Умер в блокаду. Место захоронения неизвестно.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 126;

Блокада : кн. памяти. СПб., 2001. Т. 9. С. 414.
Еремин Иван Никитич (1901 г., г. Орск Оренбургской губ. –?). Окон-

чил 8 классов средней школы. В 1942 г. призван в РККА. Служил связистом
в 887-ом артиллерийском полку. Был ранен, после выздоровления демобилизо-
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ван с 25 декабря 1944 г. согласно директивы штаба Ленинградского фронта от 
18 декабря 1944 г. «для работ в Академии наук СССР. г. Ленинград». С 1 фев-
раля 1945 г. был принят в БАН механиком-водопроводчиком. С 23 февраля по 
1 марта находился в командировке в Боровичах для «приобретения фасонных 
частей для пуска отопления второй очереди». С 6 августа был отчислен из БАН.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа

Ернштедт (Кен) Ольга Карловна (17 сентября 1896 г., С.-Петербург – 
1980 г., Ленинград). Родилась в семье потомственного почетного граждани-
на. Жена П.В. Ернштедта – византиниста, члена-корреспондента АН. С 1911 г. 
давала частные уроки. В 1922 г. окончила социально-исторический факультет 
Государственного 1-го Высшего педагогического института по разряду сло-
весных наук по специальности «История русской литературы и библиотечное 
дело». Будучи студенткой, с 1 февраля 1918 г. начала работать в библиотеке ин-
ститута, откуда уволилась с 1 мая 1922 г. для окончания высшего образования. 
В БАН работала с 1922 г. в качестве временного сотрудника, с 1 июня 1923 г. 
на постоянной основе в разных отделах II (Иностранного) Отделения. Посту-
пила на должность научного сотрудника III разряда, 1 июля 1924 г. переведена 
на должность библиотекаря. Совместно с Н.В. Султановой подготовила «Спи-
сок иностранных периодических изданий и серий, поступивших в 1926 г.» 
(Л., 1928). В 1926 г. окончила Высшие курсы библиотековедения при ГПБ.
В 1929 г. проходила чистку в АН, была оставлена на работе. С 14 декабря 1929 г. 
назначена ученым библиографом. С 1 ноября 1930 г. старший библиотекарь,
с 1 июня 1933 г. – главный библиотекарь. Исполняла обязанности заместителя 
заведующего отделом инвентаризации и хранения и заведующего подотделом 
необязательного экземпляра. С 1931 г. также главный инструктор и методиче-
ский руководитель всех специальных библиотек АН. В 1932–1934 гг. участво-
вала в составлении указателя «Рукописные материалы по природным ресурсам 
Узбекистана» (Вып. 1. Л., 1934). С 1 октября 1933 г. по договору также редак-
тировала для библиотеки МИР карточки алфавитного каталога. В 1936 г. была 
направлена в Москву для проверки деятельности Московского отделения БАН 
(МОБАН). В своем отчете писала, что «за исключением участка обработки, 
работа его до настоящего времени не организована <…> систематически сры-
вается как доставка литературы в МОБАН, так и ее развозка по сети». На осно-
вании этого отчета в мае 1936 г. дирекцией БАН были приняты меры по улуч-
шению работы МОБАН. С 1 января 1937 г. назначена заведующим отделом 
специальных библиотек БАН. С 28 сентября 1938 г. была освобождена от этой 
должности и назначена оперативным руководителем отдела систематизации 
и информации. С 16 сентября 1940 г. заведующий отделом резервного фон-
да. С 1925 г. вела научно-исследовательскую работу в области иностранной
библиографии в секции теории и истории книговедения в Институте книго-
ведения. Подготовила и зачитала доклады, посвященные методологии состав-
ления сводных каталогов периодических изданий. Член комиссии ГПБ по раз-
работке инструкций по составлению алфавитного каталога. Работала в библи-
отечной группе Областного бюро секции научных работников по обследова-
нию планирования работ научных библиотек Ленинграда. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. 31 июля 1941 г. участвовала в совещании при директоре БАН, 
где обсуждался вопрос охраны фондов Рукописного отделения. По результа-
там его было решено переместить рукописи в полуподвальное помещение.
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С 1 октября в связи с расформированием отдела резервных фондов была пе-
реведена старшим библиотекарем в отдел хранения, занималась справочно-
библиографической работой. Принимала активное участие в сборе и обследо-
вании библиотек погибших в блокаду ученых. 12 марта 1942 г. вошла в груп-
пу сотрудников (3 человека) отдела обслуживания, имеющих право получать 
ключи от книжных магазинов и читального зала. 18 мая дирекция БАН хода-
тайствовала перед директором ЛДУ им. А.М. Горького о «предоставлении пра-
ва пользования столовой Дома ученых». Уволилась с 10 июля в связи с пред-
стоящей эвакуацией вместе с мужем с Институтом востоковедения АН СССР. 
Выехала в Ташкент, где работала в ИВ. В 1943 г. была включена в список биб-
лиотекарей-специалистов на реэвакуацию для работы в БАН. 17 мая 1945 г. 
вернулась в Ленинград. Сведений о дальнейшей работе в БАН нет.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Список иностранных изданий и серий, поступивших в 1927 г. Л., 1929. (В соавт. 

с Н.В. Султановой);
[В сообщении о методах библиографирования… ] // Книга о книге. Л., 1932. 
Вып. 3. С. 70–71;
[Ах, эти старенькие вдовые профессорши…] [Электронный ресурс] // Режим до-
ступа: https://giallorosa.livejournal.com/68758.html (дата обращения: 09.08.2023). 
(В тексте письма О.К. Ернштедт вспоминает о жизни в блокадном Ленинграде).

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 128;
Тищенко М.Н. Ленинградские библиотекари в Институте книговедения (1920–
1933 гг.) // Библиотеки Петербурга – Петрограда – Ленинграда. СПб., 1993. 
С. 58–86. (Об О.К. Ернштедт: с. 71);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 251–252.

Ерусалимский Борис Львович (24 апреля 1914 г., Петроград – ?).
В 1938 г. окончил химический факультет Ленинградского государственно-
го университета. Преподавал в 6-й средней школе Смольнинского района,
в 8-ом испанском детском доме. 2 января 1940 г. поступил на должность млад-
шего научного сотрудника в Лабораторию консервации и реставрации доку-
ментов при БАН. С началом Великой Отечественной войны оставался в городе, 
продолжал работать в библиотеке. 8 июля 1941 г. был введен в состав противо-
пожарного отделения унитарной команды. 9 августа возглавил лабораторию 
по исследованию боевых отравляющих веществ, организованную на основе 
химического отделения ЛКРД. 15 сентября был переведен на казарменное по-
ложение. 24 февраля 1942 г. уволен в связи с мобилизацией в РККА. Воевал
в составе 86-й стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского, затем 1-го Укра-
инского фронта. В представлении к Ордену Отечественной войны II степени 
от 3 февраля 1945 г. отмечается: «работая начальником следственной части РО 
штаба 21 Армии <…> в ходе наступательных боев нашей армии правильно 
организовал допрос военнопленных и своевременно полно вскрывал в ходе 
операции группировку противника и его оборонительные рубежи, тем самым 
способствовал быстрейшему выполнению боевого приказа Военного Совета 
фронта и армии по разгрому немецко-фашистских войск в Верхне-Силезском 
промышленном районе». Был тяжело ранен. Демобилизован в воинском зва-
нии капитана 15 октября 1945 г. По окончании войны сотрудник Института 
высокомолекулярных соединений АН СССР, профессор. Награжден Ордена-
ми Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Физика и химия макромолекул. Л., 1965. (В соавт. с С.Е. Бреслером);

Ионная полимеризация полярных мономеров. Л., 1970; 
Процессы ионной полимеризации. Л., 1974. (В соавт. с С.Г. Любецким); 
Отчет о командировке в США. М., 1991. 

Ершова Аполлинария Михайловна (1912 г. – 5 октября 1941 г., Ленин-
град). С 13 февраля 1937 г. разборщица книг в типографии Ленокогиза. В Тех-
нические мастерские БАН зачислена с 15 ноября 1939 г. разборщицей книг
в переплетный цех. С началом Великой Отечественной войны оставалась в го-
роде, продолжала работать в библиотеке до 15 августа 1941 г., когда была уво-
лена «в связи с сокращением объема работ». Увольнение не состоялось. С 5 ок-
тября была исключена из штата в связи со смертью (по сообщению очевидцев).
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2001. Т. 9. С. 611.

Ершова (урожд. Захребеткова) Раиса Ивановна (15 октября 1914 г., 
с. Архангельское Голицыно Саранского уезда Пензенской губ. – август 1990 г., 
Ленинград). В 1930 г. окончила 8 классов Рузаевской средней школы. В 1931 г. 
приехала в Ленинград, где поступила в ФЗУ «Комсомолец» и окончила его
в 1933 г. на базе 10 классов. Получила специальность фрезеровщика. С 1933 г. 
работала по специальности на заводе «Красная Заря», одновременно училась 
на вечернем отделении Института механизации социалистического земледе-
лия. Из-за сложности совмещения работы с учебой была вынуждена оставить 
институт. В 1938 г. работала на заводе в качестве плановика. В 1939 г. поступи-
ла на работу в Технические мастерские БАН, где работала до 1941 г. С началом 
Великой Отечественной войны эвакуировалась в Самарканд, где трудилась
в качестве экспедитора на «Базе Узбеквино», с 1943 г. в Каттакургане на мя-
сокомбинате. В 1944 г. вернулась в Ленинград. С 3 октября вновь поступила 
на работу в БАН кассиром-счетоводом в бухгалтерию. С 24 октября была на-
значена ответственным за получение и выдачу продовольственных карточек. 
С 1 июля 1945 г. в связи с возобновлением работы Технических мастерских 
была временно назначена (по совместительству) кладовщиком-кассиром.
С 1 октября 1946 г. перешла библиотекарем в отдел хранения. С 9 ноября 1954 г. 
старший библиотекарь участка основных фондов. Уволена 1 ноября 1970 г.
в связи с выходом на пенсию.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 252.
Ечеистова Вера Борисовна (29 августа (по другим данным, 1 сентября) 

1880 г., С.-Петербург – 5 декабря 1962 г., Ленинград). Окончила Мариинскую 
женскую гимназию, в 1902 г. – историко-филологический факультет Высших 
женских (Бестужевских) курсов, по специальности историк. С 1903 г. служила 
преподавателем истории и русского языка в Сампсониевском женском 2-класс-
ном училище, с 1906 г. – в городском училище Александра Невского, в 1917–
1929 гг. – в 108-й единой трудовой школе I-й и II-й ступени. В 1918–1922 гг. 
обучалась в Институте истории искусств, но не окончила его. С 1921 г. начала 
работать в библиотеке Государственного этнографического музея, сначала по 
совместительству, в 1929 г. оставила преподавательскую деятельность и была 
зачислена в штат. Будучи зачисленной на должность младшего помощника
библиотекаря, в 1936 г. была назначена заведующим библиотекой, занималась 
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комплектованием, справочно-библиографической работой, вела алфавитный 
и предметный каталоги. С 1923 по 1932 г. по совместительству работала ру-
ководителем экскурсий при Центральной школьной станции гуманитарных 
экскурсий. Разработала и опубликовала конспекты экскурсий. С 15 мая 1938 г. 
перешла библиотекарем I разряда в Библиотеку Академии художеств, в 1940 г. 
была переведена старшим библиотекарем, руководила вопросами комплекто-
вания библиотеки. С началом Великой Отечественной войны и блокады остава-
лась в городе, продолжала работать в библиотеке. После эвакуации Академии 
художеств, с 1 мая 1942 г., по рекомендации академика И.Ю. Крачковского, 
была принята на работу в отделение БАН при ИИМК, 7 мая была утверждена
в должности заведующего библиотекой. 11 июля была уволена в связи с эваку-
ацией вместе с институтом. Выехала в Елабугу, затем в Ташкент, где исполняла 
обязанности лаборанта и заведующего читальным залом в Ташкентской груп-
пе ИИМК. 14 января 1943 г. была зачислена старшим библиотекарем Секто-
ра сети спецбиблиотек Академии наук СССР с откомандированием на работу
в Ташкент. В 1943 г. была включена в список БАН на реэвакуацию. После воз-
вращения в Ленинград переведена в штат БАН с 16 мая 1945 г. старшим биб-
лиотекарем и направлена в Музей истории религии, затем работала в библио-
теке Института этнографии. 16 января 1948 г., по ходатайству библиотеки Ака-
демии художеств, была переведена туда на должность заведующего отделом 
комплектования. В декабре 1949 г., в связи с сокращением штатов и упразд-
нением должности, была уволена. 22 марта 1950 г. поступила на работу в Го-
сударственную публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Была 
зачислена на должность главного библиотекаря КБО, затем временно замеща-
ла больных сотрудников ОФО. Уволена была 22 мая 1950 г. В 1952–1953 гг. 
работала в ГПБ временно на замещении сотрудников. Награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив РНБ
Соч.: Конспект экскурсии «Эволюция земледельческих орудий». Л., 1928;

Разработка экскурсии на выставку «Труд и быт крепостных» XVIII и XIX вв. 
Фонтанный дом. М. ; Л., 1929. (В соавт. с Т.Б. Лозинской);
Советская археологическая литература за 1950 г. // Сов. археол. 1953. Т. 17. 
С. 329–375. (В соавт. с Н.А. Винберг).

Лит.: Библиотека Российской Академии художеств в период блокады Ленинграда : 
краткий ист.-биогр. очерк. СПб., 2001. С. 15;
Панеях А.В. Научная библиотека Государственного музея истории религии
в годы Великой Отечественной войны // Труды Государственного музея истории 
религии. 2019. Вып. 19. С. 79–85. (О В.Б. Ечеистовой: с. 84).

Желтоухова Галина Борисовна (1921 г., г. Тихвин Петроградской губ. – ?).
Окончила 8 классов Дубровской средней школы и 2 курса Сестрорецкого 
инструментального техникума. В БАН работала с 9 февраля по 9 мая 1942 г.
в должности помощника библиотекаря отдела хранения. Уволилась по соб-
ственному желанию. 24 июня выехала в эвакуацию.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 261.
Жмарева М.А. (? – ?). В БАН работала с 16 июня по 17 июля 1941 г.

в должности библиотечно-технического сотрудника отдела обслуживания.
Арх.: Архив БАН
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Жонголович Иван Данилович (8 февраля 1892 г., г. Гродно – 29 сентября 
1981 г., Ленинград, похоронен на кладбище Пулковской обсерватории). Астро-
ном, гравиметрист и геодезист. В 1920–1930 гг. работал в Главном гидрогра-
фическом управлении флота, ежегодно принимал участие в экспедициях по ис-
следованию различных районов Северного Ледовитого океана. В 1930–1938 гг. 
преподавал в Военно-морской академии им. К.Е. Ворошилова. Участвовал
в экспедициях на Памир и в высокоширотных экспедициях в различные
районы Арктики. Принимал участие в разработке научной программы руково-
димой И.Д. Папаниным экспедиции «Северный полюс-1». В 1937–1938 гг. уча-
ствовал в экспедициях на ледоколах «Седов», «Садко», «Малыгин», совершив-
ших дрейф во льдах Арктического бассейна. Одновременно с 1920 г. работал 
в Астрономическом институте, где занимал должность заместителя директо-
ра, заведовал отделом специальных эфемерид. Во время блокады Ленинграда 
оставался в городе и руководил работой местного отделения института, дея-
тельность которого была посвящена обслуживанию нужд фронта. На 1 ноя-
бря 1943 г. директор библиотеки Астрономического института. В числе наград
Ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медали «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 36.

Жукова Екатерина Петровна (11 ноября 1905 г., г. Красноярск – ?). Из 
мещан. В 1921 г. окончила Красноярскую женскую гимназию. В 1922–1923 гг. 
работала в библиотеке Красноярского книгохранилища, после чего поступила 
на промышленно-экономическое отделение политехникума, который окончи-
ла в 1925 г., получив специальность счетовода. С 1926 г. жила в Ленинграде.
В 1931 г. окончила Фонетические государственные курсы иностранных язы-
ков, дополнительно завершила обучение на краткосрочных курсах гидов-пере-
водчиков при АО «Интурист», после чего с 31 июля была зачислена в штат 
переводчиком. Учебу совмещала с работой статистиком в Книгоцентре, в орг-
плановом отделе по учету и распределению учебников. В отдел хранения БАН 
поступила на работу с 17 февраля 1934 г. на должность библиотечно-техни-
ческого сотрудника. С 15 июня 1935 г. переведена библиотекарем II разряда 
и назначена ответственным работником иностранных магазинов. С 1 августа 
1936 г. библиотекарь I разряда. Совмещала работу с учебой. В 1937 г. окончила 
2-й Ленинградский государственный педагогический институт иностранных 
языков. С 1 октября 1939 г. уволилась в связи с переходом на работу препо-
давателем в Ленинградский институт точной механики и оптики. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала ра-
ботать в институте до его эвакуации в апреле 1942 г. В связи с нахождением 
с больнице не смогла выехать с институтом. Короткое время работала в банке 
Дзержинского района. С 25 июня поступила на работу в БАН старшим библи-
отекарем отдела обслуживания. Была включена в список сотрудников библи-
отеки на усиленное питание и на выдачу карточек 1 категории. Уволена была
с 5 августа в связи с окончанием испытательного срока. 27 июля 1943 г.
выехала в эвакуацию. 
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 263–264.
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Жукова Татьяна Федоровна (28 марта 1888 г., г. Варшава, Польша – ?). 
Отец – фельдфебель лейб-гвардии Волынского полка. В 1903 г. окончила Вар-
шавскую 1-ю женскую гимназию. В 1909 г., после создания Варшавских выс-
ших женских курсов, поступила на историко-филологический факультет. По 
семейным обстоятельствам была вынуждена оставить учебу. С 1911 г. служила 
делопроизводителем в частной женской гимназии Е.М. Алексиной. С началом 
Первой мировой войны эвакуировалась сначала в Петроград, затем переехала 
с семьей в Волчанск Харьковской губернии, где также работала делопроиз-
водителем в женской гимназии. В 1919 г., по состоянию здоровья, переехала
в Алупку и 3 года работала конторщицей в Алупкинском санаторно-курорт-
ном управлении. С 1922 г. жила в Петрограде, работала делопроизводителем 
во 2-й единой трудовой школе Володарского района и секретарем культотдела 
фабрики «Красный ткач», где с 1 ноября 1923 г. исполняла обязанности казна-
чея и счетовода. В период работы на фабрике «проходила чистку». В 1930 г. по 
состоянию здоровья перешла на инвалидность. С 21 мая 1936 г. поступила по 
договору помощником библиотекаря в отдел экспедиции БАН, где работала до 
30 июня 1937 г. Вновь была зачислена в штат БАН с 21 сентября помощником 
библиотекаря в отдел комплектования. С 1 февраля 1938 г. была переведена 
на должность библиотекаря II разряда, с 1 ноября – библиотекаря I разряда.
С 21 апреля 1941 г. исполняла обязанности старшего библиотекаря. С началом 
Великой Отечественной войны оставалась в городе и работала в библиотеке до 
19 августа 1941 г., когда была уволена в связи с предстоящей эвакуацией. 
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 265.
Зальцман А.Н. (? – ?) – маляр. Работал в БАН по договору в июле-декабре 

1941 г. Выполнял работы по окраске чердаков суперфосфатом.
Арх.: Архив БАН

Запольский Николай Вол. (1920 г. – ?). Будучи студентом, работал по до-
говорам в июле-декабре 1941 г. Был зачислен в штат с 22 января 1942 г. рабо-
чим-возчиком. Уволен 8 февраля в связи с отъездом в эвакуацию.
Арх.: Архив БАН

Зарубин Николай Николаевич (18 июля 1893 г., г. Уфа – 1 марта (по 
другим данным, 5 марта*) 1942 г., Ленинград). Из семьи управляющего Ка-
зенной палатой. В 1911 г. окончил классическую гимназию в Витебске,
в 1917 г. – славяно-русское отделение историко-филологического факультета 
С.-Петербургского университета с дипломом I степени и был оставлен при 
университете для подготовки к профессорскому званию. С 1918 по 1920 г.,
в связи с тяжелым материальным положением, вынужден был жить в Витебске 
и преподавать в местных школах: в местечках Яновичи и Бабиничи. Вернулся 
в Петроград весной 1920 г. и с 1 июля был зачислен научным сотрудником 
II разряда Отделения русского языка и словесности АН по Музею славяно-
русской книжности. В сентябре 1925 г. находился в командировке в Новгороде 
«по вопросу вывоза библиотеки Феофана Прокоповича». С 1 октября поступил 
на должность старшего библиотекаря и заведующего отделом книг XVIII века 
в I (Русское) Отделение БАН. С 16 ноября 1928 г. был утвержден в должности 
старшего ученого хранителя Комиссии по изданию памятников древнерусской 
литературы при Отделении гуманитарных наук АН СССР. После ее слияния 
в 1929 г. с Комиссией по древнерусской литературе, был зачислен старшим 
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научным сотрудником I разряда этой комиссии. С 1 октября 1930 г. научный 
сотрудник I разряда отдела древней русской литературы при ИРЛИ. С 1 апре-
ля 1935 г. переведен на должность ученого специалиста. 1 ноября утвержден
в ученой степени кандидата литературоведения без защиты диссертации. По-
сле увольнения, по переводу с 15 сентября 1936 г. был зачислен в штат БАН 
для работы над картотекой Н.К. Никольского в рукописном отделе. С 1937 г. 
ученый специалист, главный библиотекарь БАН. С 3 сентября 1940 г. был 
переведен на ½ ставки. С началом Великой Отечественной войны оставался
в городе, продолжал работать в библиотеке. 31 июля 1941 г. принимал участие 
в совещании при директоре БАН по вопросу охраны фондов рукописного от-
дела, на котором было решено переместить рукописи в полуподвальное поме-
щение. 1 октября был включен в приказ на увольнение по сокращению штатов 
в военное время, однако по приказу от 14 марта 1942 г. продолжал считаться 
«в штате БАН на ½ ставки». С начала войны имел около 200 дней больнично-
го листа. 6 февраля 1942 г. обратился с ходатайством, поддержанным дирек-
тором БАН, о выдаче продовольственной карточки I категории и помещении
в стационар ввиду ослабления здоровья, но помощь не помогла и в первые дни 
марта скончался. 8 апреля был исключен из списков штата БАН ввиду смерти. 
Похоронен на Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Л., 1932. 

(Подгот. к печ.);
Библиотека Ивана Грозного : реконструкция и библиографическое описание. Л., 
1982.

Лит.: Прот. ОС. 1928. № 10. § 258.
Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 137;
Тимофеев А.Г. Новые материалы к научной биографии Н.Н. Зарубина // ТОДРЛ. 
СПб., 1993. Т. 42. С. 460–473;
Блокада : кн. памяти. СПб., 2001. Т. 10. С. 525;
Анфертьева А.Н. Материалы Н.Н. Зарубина в фонде Рукописного отдела БАН // Ма-
териалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН. СПб., 2006. С. 344–359;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 273.

Зарубина (урожд. Стукалич) Зинаида Владимировна (25 января 1897 г., 
г. Витебск – 1985 г., Ленинград). Жена исследователя древнерусской книж-
ности и словесности Н.Н. Зарубина. Родилась в семье служащего Казенной 
палаты. В 1914 г. окончила Витебскую женскую гимназию, в 1915 г. выдер-
жала дополнительные экзамены при мужской гимназии. В 1915 г. поступила
в Петроградский женский медицинский институт, обучение в котором была вы-
нуждена через год прекратить в связи со сложным материальным положением. 
После возвращения в Витебск с 1 сентября 1918 г. преподавала в Бабиничской 
школе II-й ступени. С 1921 по 1922 г. работала в Витебской публичной библио-
теке (Дом Книги). В 1922–1924 гг. прослушала 2 курса этнолого-лингвисти-
ческого отделения Петроградского университета. В 1923–1924 гг. прошла об-
учение на курсах книговедения при Ленинградском институте книговедения,
в 1926 г. окончила Высшие курсы библиотековедения при ГПБ. С 1927 г. со-
трудник библиотеки 2-го Ленинградского медицинского института, в 1930–
1936 гг. – библиотеки 1-го Ленинградского медицинского института, где
с 1934 г. заведовала студенческим отделом. С 1938 г. была назначена заведу-
ющим отделом медицинского абонемента. Одновременно с 1932 г. работала 
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старшим библиотекарем в Фундаментальной библиотеке Военно-медицинской 
академии. В 1940 г. была награждена грамотой за работу по уходу за ранены-
ми бойцами, поступившими в Клинический госпиталь Военно-медицинской 
академии в период советско-финляндской войны. С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в биб-
лиотеке ВМА до ее эвакуации. Состояла бойцом МПВО, участвовала во всех 
оборонных работах подразделения. С 16 февраля по 2 апреля 1942 г. работала 
каталогизатором в Фундаментальной библиотеке Ленинградского планового 
института. В БАН поступила с 1 мая 1942 г. на должность старшего библиоте-
каря в отдел иностранного комплектования и МКО. Работала в группе выписки 
иностранной периодики. В октябре включалась в список сотрудников БАН, 
«назначенных на погрузку дров». В ноябре вошла в список сотрудников, для 
которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. В 1943 г. за-
нималась сверкой поступающей литературы по каталогу и сдачей ее в обработ-
ку, составляла списки лакун ленинградских изданий 1941–1942 гг., составляла 
картотеку лакун журналов за 1941 г. В сентябре была направлена на уборку 
овощей. В ноябре была включена в список сотрудников БАН, передаваемый
в отборочную комиссию ЛДУ им. А.М. Горького для помещения по состоя-
нию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. В 1944 г. отмечала в картотеке полу-
ченные по подписке журналы, вела обработку газет. С 17 мая вошла в состав 
одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. По окончании
войны продолжила работать в библиотеке. С 1 августа 1946 г. переведена стар-
шим редактором, руководила группой выписки иностранных периодических 
изданий. С 19 августа 1952 г. исполняла обязанности заведующего сектором 
иностранного комплектования. С 3 мая 1956 г. работала в должности старшего 
редактора. Уволилась с 1 ноября 1964 г. в связи с переходом на пенсию. На-
граждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
Лит.: Тимофеев А.Г. История дома в переписке его жителей. Семейство Зарубиных // 

Новый топон. журн. 2013. № 3. С. 31–47;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 274.

Захаренкова Ольга Александровна (1904 г., С.-Петербург – ?). Два года 
обучалась в Ленинградском государственном институте иностранных языков. 
В БАН (отделении при БИН) работала по договору с 1 октября 1936 г. помощ-
ником библиотекаря, со 2 февраля 1937 г. была принята в штат. С 1 сентября 
переведена библиотекарем II разряда, с 1 июня 1940 г. – библиотекарем I раз-
ряда. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, 
продолжала работать в библиотеке до 10 декабря 1941 г., когда была уволена по 
собственному желанию. Выехала в эвакуацию в Ленинабад.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 274.
Зверев Василий Иванович (1 мая 1904 г., г. Сызрань – ?). Из крестьян. 

Окончил 5 классов школы II-й ступени. В 1919–1926 гг. работал в Сызрани на 
железной дороге. С 1926 г. жил в Ленинграде, работал электриком, электро-
монтером на промышленных предприятиях и фабриках: с 1926 г. – на Прядиль-
но-ниточной фабрике им. С. Халтурина, с 1933 г. – на фабрике «Красный ткач», 
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заводе № 23. В 1931 г. окончил курсы электромонтеров. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставался в городе, продолжал работать на 
заводе. С мая по августа 1942 г. рабочий завода № 194. В БАН работал механи-
ком-водопроводчиком с 5 сентября 1942 г. Со 2 по 21 ноября находился на во-
енных сборах. С 15 февраля 1943 г. был направлен в Василеостровский РУПО 
НКВД для прохождения краткосрочного семинара начальствующего состава 
ведомственной пожарной охраны. Уволен с 26 марта 1943 г. в связи с призывом 
в РККА.
Арх.: СПбФ АРАН

Зверева В.В. (? – ?). На начало 1941 г. числилась швеей в Технических 
мастерских. С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе
и работала до 1 августа 1941 г., когда уволилась по собственному желанию.
Арх.: СПбФ АРАН

Зевина (урожд. Падво) Цецилия Абрамовна (сентябрь 1895 г., мест. Даг-
да Двинского уезда Витебской губ. –?). В 1912–1914 гг. ученица в швейной ма-
стерской гр. Блюменау в Риге. Сочетала работу с учебой вечерами и сдала экза-
мены за 4 класса городского училища. В 1914–1917 гг. мастерица в швейной ма-
стерской гр. Ханиной в мест. Дагда. В 1917 г. после революции вместе с семьей 
переехали в Витебск, где с мая служила переписчицей в Витебском военном 
уездном комиссариате. В августе 1918 г. переведена в Витебский губернский 
военно-вещевой склад машинисткой-переписчицей I разряда. В апреле 1920 г. 
уволена в связи с отъездом по месту службы мужа – в Екатеринослав в Осо-
бую продовольственную комиссию Юго-Западного фронта. В 1921 г. работала 
машинисткой в НКВД (Центроэвак) в Москве. С февраля 1930 г. моторист-
ка 4-й швейной фабрики. С 28 декабря поступила машинисткой в Управление 
делами АН СССР. С 8 июля 1931 г. переведена старшей машинисткой СОПС 
АН СССР. С 1 августа 1934 г. уволена в связи с переводом СОПС в Москву.
С 7 сентября поступила на работу в Соляную лабораторию АН СССР (с 1935 г. 
Институт галургии), откуда уволилась по собственному желанию. С 28 сен-
тября 1936 г. поступила в БАН на договорную работу старшей машинисткой. 
С 1 июня 1938 г. переведена библиотекарем I разряда «с откомандировани-
ем для руководства работами по оформлению рукописей, переписываемых
в машинописном бюро», также исполняла обязанности заведующего машино-
писным бюро. С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе
и работала в библиотеке до 21 августа 1941 г., когда уволилась в связи с отъез-
дом из Ленинграда. Выехала в с. Сталинское Фрунзенской области Киргизской 
ССР. В 1943 г. включена в список на реэвакуацию для работы в БАН. Сведений
о дальнейшей работе в БАН нет.
Арх.: СПбФ АРАН

Зеленин Дмитрий Константинович (21 октября/2 ноября 1878 г., с. Люк 
Сарапульского уезда Вятской губ. – 31 августа 1954 г., Ленинград). Этнограф, 
диалектолог, фольклорист. Член-корреспондент АН СССР (1925), Болгарской 
Академии наук (1946). Член РГО (1904), Харьковского Историко-филологи-
ческого научного общества (1909), Общества археологии, истории и этногра-
фии при Казанском университете (1909). В 1904 г. окончил историко-фило-
логический факультет Юрьевского университета, профессор Петроградского
(с 1915 г.) и Харьковского (с 1916 г.) университетов. С 1925 г. профессор
этнографического отделения географического факультета ЛГУ, с 1938 г. – 
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филологического и восточного факультетов. Участник экспедиций на Алтай,
в Казахстан, в Приуралье. В 1926 г. поступил в МАЭ на должность старше-
го этнографа, был назначен заведующим отделом европейских народностей
и одновременно заведующим библиотекой (числился по штату института). За-
нимался комплектованием, для чего вел переписку с издательствами, библио-
теками, музеями. Публиковал указатели и библиографические обзоры, разра-
батывал схему систематического каталога, вел аналитическую роспись статей 
из периодических изданий. Неоднократно обращался в дирекцию МАЭ (ИЭ) 
и БАН с предложениями по усовершенствованию библиотечных процессов
и организации работы БАН и ее отделов. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставался в городе, продолжал работать в институте и биб-
лиотеке до ноября 1941 г., когда был эвакуирован, жил и работал в Самарканде, 
вернулся в Ленинград в 1945 г. Автор более 200 печатных трудов по широким 
проблемам этнографии, фольклористики и диалектологии Восточной Европы 
и Сибири. Награжден орденом Трудового Красного Знамени «за заслуги в раз-
витии науки», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
Соч.: Библиографический указатель русской этнографической литературы о внешнем 

быте народов России 1700–1910. СПб., 1913;
Описание рукописей Ученого архива Русского Географического общества. Пг., 
1914–1916. Т. 1–3;
Русская дореволюционная литература по истории семьи и рода // Тр. Ин-та эт-
нографии. 1936. Т. 4. С. 913–960. 

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 139;
Проблемы славянской этнографии (к 100-летию со дня рожд. чл.-кор. АН СССР 
Д.К. Зеленина). Л., 1979;
Панеях А.В. История библиотеки Музея антропологии и этнографии (Кунстка-
меры) : 1894–1941 гг. // Кунсткамера : этногр. тетради. 1995. Вып. 8–9. С. 142–
150. (О Д.К. Зеленине: с. 142–150);
Решетов А.М. Дмитрий Константинович Зеленин : классик русской этногра-
фии // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века. М., 2004. 
С. 137–182;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 277–278.

Зеленко Ниссель (Наум) Мейлахович (24 октября (сентября?) 1905 
(1906?) г., с. Калинковичи, Белоруссия – ?). Родился в семье деревенского порт-
ного. В 1918–1923 гг. состоял учеником сапожника. С 1923 по 1925 г. учился 
в школе для взрослых и работал в сапожной мастерской. В 1927 г. переехал 
в Ленинград и с 26 ноября поступил на фабрику «Скороход» рабочим-по-
лировщиком. В БАН с 11 февраля 1935 г. заведовал хозяйственной частью,
с 15 июня 1938 г. – отделом снабжения. В 1938–1939 гг. возглавлял партий-
ную организацию БАН. С началом Великой Отечественной войны 23 июня 
1941 г. был призван на фронт. Воевал на Волховском и 2-ом Прибалтийском 
фронтах. Воинское звание лейтенант. После демобилизации с 15 апреля 1946 г. 
продолжил работу в БАН, исполнял обязанности заведующего отделом снаб-
жения до 18 октября 1947 г. Совместно с главным библиотекарем отдела хра-
нения М.М. Гуревичем в 1946 г. выезжал в Брест (Белоруссия) для получения
и сопровождения эшелона с книгами для БАН. С 25 мая была возложена обя-
занность «наблюдать за внутренним состоянием всех помещений Библиоте-
ки Академии Наук СССР, охрана этих помещений и приведение их в поря-
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док». Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 278.
Златина Фрида Иосифовна (29 июля 1908 г. (по другим данным, 1915 г.), 

мест. Ильино Смоленской губ. – ?). В 1934 г. окончила дошкольное отделение 
Индустриально-педагогического комбината им. Н.А. Некрасова в Ленинграде. 
Работала в Научной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова, на заводе «Элек-
тросталь» в Московской области. 11 мая 1944 г. реэвакуировалась в Ленинград. 
В БАН работала грузчиком с 1 по 21 сентября 1944 г. По окончании срока была 
откомандирована в распоряжение Бюро по учету и распределению рабочей 
силы «в связи с невозможностью использовать». 
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Злочевская (урожд. Портная) Берта Владимировна (15 сентября 1894 г., 
г. Киев – 1968 г., Ленинград). Родилась в семье приказчика, ставшего купцом.
В 1911 г. окончила 1-е женское коммерческое училище, в 1913–1915 гг.
обучалась во Фребелевском институте в Киеве, но не окончила в связи с его 
эвакуацией в Саратов в 1915 г. В 1919 г. служила счетчицей статистического 
бюро Киевского губисполкома, в 1920 г. – в статотделе ЦК профсоюза рабо-
чих сахарной промышленной Украины и Великороссии в Харькове. С 1 ноября 
1920 г. по 1 февраля 1922 г. аккомпаниатор трудовой школы в Киеве, одно-
временно преподавала ритмическую гимнастику на 6-месячных милитаризо-
ванных курсах спецвоспитания Губпрофобр и в Детском доме Губинспекции 
искусств, также исполняла обязанности секретаря музыкально-педагогическо-
го факультета Высшего музыкально-драматического института им. Лысенко. 
В 1922–1923 гг. прошла обучение в Государственном институте ритмического 
воспитания в Москве. В 1923 г. по состоянию здоровья оставила занятия му-
зыкой и занялась библиотечной работой: заведовала библиотекой-читальней 
Государственной консерватории, детской библиотекой киевских учреждений 
Сахартреста, библиотекой Союза печатников. В 1929 г. окончила английское 
отделение Государственных высших курсов иностранных языков в Киеве.
В октябре 1930 г., в связи с поступлением мужа – герпетолога Н.Г. Сухова –
в аспирантуру АН СССР, переехала в Ленинград. В БАН поступила на работу 
с 17 ноября 1930 г. по договору в НБО на должность библиотечно-техническо-
го сотрудника, с 1 мая 1931 г. переведена в штат помощником библиотекаря, 
с 16 ноября – библиотекарем. С 15 июня 1932 г. была уволена за неявку из 
отпуска и с 21 октября была вновь принята на работу по договору. С 10 де-
кабря принята в штат отдела выдачи. В 1932–1934 гг. занималась на Библио-
графическом семинаре при БАН под руководством профессора А.Г. Фомина.
С 1 апреля 1933 г. назначена старшим библиотекарем. С 1936 г. сотрудник от-
дела систематизации и информации. После создания в отделе группы систе-
матических каталогов с 4 июня 1941 г. возглавила ее в должности старшего 
библиотекаря. Участвовала в составлении издания «Русские писатели в лите-
ратуре» (Л., 1939. Т. 1). С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. В августе 1941 г. на 
своей жилплощади прописала семью сотрудницы БАН Т.Н. Ковалевой (8 че-
ловек), эвакуированных из Гатчины. Принимала участие в охране здания БАН, 
состояла членом унитарной команды, дежурила в бомбоубежище. 19 февраля 
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1942 г. была уволена в связи с предстоящей эвакуацией. Выехала с эшелоном 
АН в Свердловск. Несколько месяцев пробыла в госпитале для больных ленин-
градцев, после выздоровления работала старшим библиотекарем Сектора сети 
спецбиблиотек АН СССР. В 1943 г. была включена в список на реэвакуацию. 
После возвращения в Ленинград, с 1 июля 1944 г. вновь была переведена в штат 
БАН. К работе приступила с 25 июля. Состояла сотрудником библиотеки Ин-
ститута русской литературы (Пушкинский Дом) АН, где занимала должности 
старшего библиотекаря, старшего редактора. Участвовала в комплектовании 
и каталогизации иностранной литературы, организации и ведении каталога
и картотек иностранной литературы. Принимала участие в подготовке библио-
графических пособий по профилю исследований ИРЛИ. Стала одним из со-
ставителей «Библиографии произведений А.С. Пушкина и литературы о нем. 
1949: Юбилейный год» (М.; Л., 1951). В марте 1952 г. вновь переведена в сек-
тор систематизации отдела обработки и каталогов. Занималась библиотечным 
и методическим редактированием систематических каталогов. Участвовала
в создании читательского алфавитного каталога БАН. Уволилась с 1 июля 
1957 г. в связи с выходом на пенсию. Награждена медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Русские писатели о литературе (XVIII–XX вв.). Л., 1939. Т. 1: (XVIII–XIX). (В со-

авт. с М. Брискманом, Б. Бухштабом, Г. Гуковским и др.);
«Не вырваться нам из этого ада...» // Блокада глазами очевидцев. СПб., 2019. 
Кн. 6. С. 23–77.

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 281;
Комарова О.А. Блокадный дневник Берты Владимировны Злочевской // Петерб. 
библ. шк. 2017. № 2 (58). С. 108–115;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 533–535;
Комарова О.А. Деятели науки и культуры – жертвы блокады Ленинграда (по 
страницам блокадного дневника сотрудницы Библиотеки Академии наук Берты 
Владимировны Злочевской) // Битва за Ленинград 1941–1944 гг. : подвиг города-
героя в Великой Отечественной войне. СПб., 2019. С. 212–219.

Зубкова Евдокия Кузьминична (1888 г., с. Новосергеевка Бузулукского 
уезда Самарской губ. – ?). Образование начальное. В БАН работала уборщи-
цей с 19 августа 1939 г. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 5 ноября 1941 г. полу-
чила благодарность за досрочное выполнение ударных обязательств в ознаме-
нование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 
Уволилась с 6 января 1942 г. по собственному желанию. 
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 283.
Зудова (урожд. Персианова) Любовь Александровна (23 октября / 5 но-

ября 1902 г., м. Бахмач Конотопского уезда Черниговской губ. – ?). Родилась
в семье железнодорожного служащего А.А. Персианова, впоследствии доцен-
та Ленинградского индустриального института. После неоднократных пере-
ездов в связи с назначением отца, в 1920 г. окончила в Самаре единую трудо-
вую школу II-й ступени. С 1 марта 1923 г. по 15 августа 1924 г. работала вос-
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питателем в Центральном Доме ребенка им. III Интернационала в Воронеже.
В 1925 г. окончила лингвистическое отделение педагогического факультета 
Воронежского государственного университета. Была направлена на работу
в Воронежский литературный музей им. И.С. Никитина, где работала в долж-
ности внештатного научного сотрудника с 1 сентября 1925 г. по 1 апреля 1926 г. 
Также с октября 1925 г. по 1 марта 1926 г. преподавала русский язык в группах 
подготовки в вузы в трудовом коллективе «Репетиционные классы». Весной 
1926 г. вместе с семьей переехала в Ленинград. С 1927 по 1933 г. преподавала 
русский язык и литературу в школах и на курсах города, зачастую на договор-
ных основах. На работу в БАН поступила по договору с 25 апреля 1934 г. В ок-
тябре, в связи с командировкой мужа – инженера-гидроэнергетика С.В. Зудова 
– на Алтай в Усть-Каменогорск, выехала с ним. После возвращения с 7 апреля 
1935 г. была вновь принята в штат БАН на должность библиотекаря II раз-
ряда в отдел хранения. С 1 марта 1936 г. переведена библиотекарем I разряда.
С 5 января 1938 г. была уволена в связи с болезнью дочери. Вновь была за-
числена в БАН с 25 сентября старшим библиотекарем в отдел комплектования.
С 19 июня 1940 г. временно исполняла обязанности заместителя заведующего 
отделом. С 13 мая 1941 г. была переведена в отдел обслуживания. С началом 
Великой Отечественной войны продолжала работать в библиотеке до 1 июля 
1941 г., когда была уволена в связи с желанием эвакуироваться с двумя детьми. 
Выехала в Малую Вишеру, но была вынуждена вернуться в Ленинград. Вес-
ной 1942 г. три месяца работала на хлебозаводе, с 13 мая заведовала техниче-
ской библиотекой института «Военпроект» Ленинградского военного округа, 
где продолжила работать до окончания войны. С 1 июня 1947 г. вновь посту-
пила в БАН старшим библиотекарем в сектор при Институте теоретической 
астрономии АН СССР. В 1949 г. присвоено ученое звание младшего научного 
сотрудника. Занималась обслуживанием читателей, вела работу по аналити-
ческой росписи статей из отечественных и иностранных периодических изда-
ний. Обеспечивала литературой по теме лекторскую группу института, давала 
консультации аспирантам по использованию библиографических справочни-
ков. Уволилась с 1 апреля 1960 г. в связи с выходом на пенсию. Награжде-
на медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 283–284.
Зуев Осип Иванович (1898 г., д. Савич Новогрудского уезда Минской 

губ. – начало (по другим данным, 7 апреля) 1942 г.*, Ленинград). Из крестьян. 
Окончил 4 класса земской школы. С 1937 г. рабочий Аман-Карагайского мя-
со-молочного совхоза в Казахской ССР. С января-февраля 1941 г. жил в Ле-
нинграде. С 5 марта поступил в БАН старшим вахтером. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставался в городе, продолжал работать
в библиотеке. 10 сентября был переведен на казарменное положение с не-
обходимостью после дневных дежурств оставаться на ночь. В ночь с 15 на 
16 октября участвовал во второй поездке для перевозки библиотеки ГАО, когда 
были вывезены книги основного фонда. 1 ноября был включен в состав ава-
рийно-восстановительной бригады, созданной при унитарной команде БАН.
С 3 ноября был назначен ответственным за состоянием пожарных колодцев 
(гидрантов). С 25 декабря был переведен старшим рабочим. 16 марта 1942 г. 
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был уволен в связи с предстоящей эвакуацией, которая по-видимому не состо-
ялась, продолжал числиться в штате до 23 марта, когда был исключен из штата 
БАН в связи со смертью. Похоронен на Пискаревском кладбище. 
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2003. Т. 11. С. 168

Зуева Т.Ф. (? – ?). На начало 1941 г. числилась швеей в Технических ма-
стерских. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась
в городе, продолжала работать до 1 октября 1941 г., когда была уволена по
сокращению штатов.
Арх.: СПбФ АРАН

Иванов С.П. (? – ?). Был принят в БАН на должность старшего библиоте-
каря, но фактическим выполнял обязанности завхоза с 16 января по 1 апреля 
1942 г.
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 286.
Иванов Ф.И. (март 1920 г., Петроград – ?). Работал в БАН по счету в июне-

июле 1943 г. по исправлению водопровода и изготовлению карточек.
Арх.: СПбФ АРАН

Иванова Вера Семеновна (15 мая 1921 г., Петроград – ?). Из семьи ра-
бочих. Окончила 6 классов средней школы. С 30 апреля 1935 г. по 22 февраля 
1938 г. работала табельщицей, буфетчицей, кассиром Военно-морского учи-
лища им. М. Фрунзе. С 13 сентября 1938 г. по 11 мая 1939 г. кассир магазина 
№ 407 Василеостровского межрайонного Ленхлебторга, с 26 июня 1939 г. по 
10 июля 1941 г. магазинер, учетчица, статистик завода № 4 им. М.И. Калини-
на. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе.
С 30 октября поступила подсобной рабочей на табачную фабрику 
им. М.С. Урицкого, откуда была уволена в связи с эвакуацией предприятия.
В БАН работала с 27 августа 1942 г. библиотекарем II разряда в отделе хра-
нения. С 1 октября переведена грузчиком. Была направлена на огородные ра-
боты, с которых вернулась 12 октября. С 7 декабря считалась «на оборонных 
работах» по линии Василеостровского райсовета. С 1 сентября 1943 г. была 
отчислена из штата БАН как находящаяся на оборонных работах. Служила
в 5-ом Строительно-восстановительном управлении НКПС в должности рабо-
чей. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 288–289.
Иванова Евгения Николаевна (16 мая 1907 г., С.-Петербург – июль 

1942 г., Ленинград). Из мещан. В 1925 г. окончила единую трудовую школу. 
В сентябре 1926 г. поступила в Фонетический институт языков. Вынуждена 
была совмещать учебу с работой. По состоянию здоровья и семейным обстоя-
тельствам неоднократно прерывала учебу, которую оставила в 1931 г. С 1936 г. 
преподавала английский язык на заводе № 210 им. Козицкого в рамках Инсти-
тута повышения квалификации ИТР. Осенью поступила на 4-й курс англий-
ского отделения Высших государственных курсов иностранных языков. Как 
отличница в 1937 г. была переведена на последний курс вновь организован-
ного 2-го Педагогического института иностранных языков, который окончи-
ла в 1938 г. с отличием. Была оставлена в институте ассистентом на кафедре
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английской филологии. Занималась преподавательской деятельностью, гото-
вилась к сдаче кандидатских экзаменов. С началом Великой Отечественной во-
йны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в институте до осени 
1941 г., когда институт был слит с 1-ым Педагогическим институтом, в связи
с чем была уволена по сокращению штатов. Зимой 1941–1942 гг. потеряла всех 
членов семьи: мать, отца, мужа. Осталась с дочерью 10 лет. В БАН работала
с 1 по 4 июля 1942 г. библиотекарем I разряда в отделе обслуживания. Сконча-
лась в июле месяце. Место захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2003. Т. 11. С. 667.

Иванова Клавдия Ивановна (1909 г., д. Подолье Старорусского уезда 
Новгородской губ. – ?). Из крестьян. Образование начальное. До поступления 
в БАН работала уборщицей в ЖАКТе, откуда уволилась по собственному же-
ланию. В личном деле имеется заявление о приеме на работу в БАН с 1 сен-
тября 1942 г. с резолюцией об оформлении с 28 августа рабочим-грузчиком. 
Сведений о работе и увольнении нет. По другим данным, работала дворни-
ком в 126-ом домохозяйстве Василеостровского района. Награждена медалью
«За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН

Иванова Лена Михайловна (19 апреля 1924 г., Ленинград – ?). Печат-
ник Технических мастерских БАН. С началом Великой Отечественной войны
с 23 июня 1941 г. была отозвана из отпуска «в связи с необходимостью окон-
чить заказы БАН». Продолжала работать до 15 августа, когда была уволена
«в связи с сокращением объема работ». Вновь поступила в переплетную ма-
стерскую БАН на разборку книг с 1 апреля 1942 г., с 1 мая переведена рестав-
ратором. С 1 апреля 1943 г. переведена в штат грузчиком. Уволилась с 16 мая 
1943 г. по собственному желанию по причине плохого состояния здоровья. Ра-
ботала сортировщицей на фабрике технических бумаг (Техбумаг). Награждена 
медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2004. Т. 4. С. 760.

Иванова Нина Марковна (18 марта 1902 г., С.-Петербург –?). Родилась 
в семье портного, имевшего собственную мастерскую. До 1918 г. училась
в гимназии и средней школе, по окончании которой работала конторщицей
в отделе агитации и пропаганды эстонской газеты «Эдази». В 1920 г. посту-
пила в Ленинградский сельскохозяйственный институт, но не окончила его.
В 1923–1928 гг. жила на иждивении мужа. С 23 марта 1928 г. поступила в ВИР 
научным сотрудником отдела новых культур, откуда, по состоянию здоровья, 
уволилась с 1 января 1933 г. Осенью 1937 г. окончила Государственные кур-
сы иностранных языков, получив специальность преподавателя английского 
языка. Работала в 7-й средней школе Свердловского района и одновремен-
но с 1938 г. в 6-й специальной артиллерийской школе. С началом Великой
Отечественной войны оставалась в городе до 5 февраля 1942 г., когда выехала 
в эвакуацию вместе с артиллерийской школой, жила в Тобольске, продолжала 
там преподавать до 5 июня 1944 г. Вернулась в Ленинград 11 июня, по направ-
лению Городского бюро по учету и распределению рабочей силы, с 24 июля по 
16 октября 1944 г. работала в БАН библиотекарем I разряда в отделе иностран-
ного комплектования, занималась выпиской и комплектованием иностранной 
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литературы. Уволена была в связи с переводом на работу по специальности
в распоряжение Свердловского РОНО.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Иванова-Беклешова Любовь Федоровна (16/29 августа 1896 г., С.-Пе-
тербург – 23 апреля 1973 г., Ленинград). Дочь военного врача, полковника ме-
дицинской службы Федора Кирилловича Иванова-Беклешова, преподавателя 
Военно-медицинской академии. В 1914 г. окончила 8 классов женской гим-
назии, в 1919 г. – Петроградский государственный 1-й Высший педагогиче-
ский институт (бывший Женский педагогический институт) по историческо-
му отделению словесно-исторического факультета. По окончании института 
служила в отделе социального обеспечения Совдепа 1-го Городского района 
в должности инструктора-специалиста. В ноябре 1919 г. перешла на работу
в Военно-медицинскую академию, где исполняла обязанности делопроиз-
водителя канцелярии по студенческим делам. После увольнения по сокра-
щению штатов числилась безработной до 21 марта 1929 г., когда поступила 
вычислителем-тригонометристом в конструкторско-исследовательское бюро
ВООМПа, откуда уволилась в связи с переходом с 20 декабря 1934 г. на службу 
библиографом в Фундаментальную библиотеку Военно-медицинской акаде-
мии. После увольнения по сокращению штатов в мае 1936 г. работала по до-
говору в Ленинградском отделении Всесоюзной книжной палаты. В БАН по-
ступила с 19 сентября 1936 г. «бригадиром по обработке (пореволюционных) 
газет». С 1 июня 1937 г. была переведена заведующим кабинетом, возглавила 
библиотеку Физиологического института им. И.П. Павлова. Под ее руковод-
ством «была создана одна из самых крупных и уникальных в нашей стране 
библиотек по физиологии и смежным дисциплинам». С началом Великой
Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать в библиоте-
ке. В сентябре 1941 г. готовила к эвакуации в Казань наиболее ценные изда-
ния, работала на разборе завалов после попадания в здание бомбы, клеила на 
окна светомаскировочные шторы, помогала упаковывать и готовить к отправке
в эвакуацию лабораторное оборудование. На протяжении всего периода войны 
и блокады принимала и каталогизировала литературу, занималась обслужива-
нием литературой военных врачей и сотрудников института. Переписывала 
статьи и отправляла рукописные копии в Казань, где в это время находился
в эвакуации институт. Подготавливала тематические списки литературы по 
различным темам, в частности: «Аменорея под влиянием голода», «Лечение 
ранений груди физиотерапией», «Незаживающие раны», «Столбняк», «Шок 
при ожогах» и др. Продолжала составлять картотеку работ академика Л.А. Ор-
бели и сотрудников его школы. Работу в библиотеке ФИН сочетала с занято-
стью в Медфонде БАН. В начале 1942 г. была включена в список сотрудни-
ков БАН, «по состоянию здоровья нуждающихся в помещении на излечение
в стационар при поликлинике ЛГУ», вошла в список сотрудников БАН на уси-
ленное питание. В ноябре была включена в список сотрудников, для которых 
дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. В декабре от БАН была 
направлена на трудработы по линии Василеостровского райсовета. С 1 января 
1943 г. назначена «заместителем уполномоченного института по Ленинграду
с ответственностью за сохранность библиотеки и с исполнением обязанно-
стей старшего лаборанта». С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех
бригад по восстановительным работам в библиотеке. В июне принимала уча-
стие в описании Бронированного фонда Президиума АН СССР для принятия 
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его в состав БАН. По окончании войны продолжала работать в отделе БАН при 
Физиологическом институте. В 1950 г. ей было поручено переформирование 
библиотеки закрывающегося Института центральной нервной системы АМН 
СССР с целью отправки книжного фонда в Москву, в только что открывшийся 
Институт высшей нервной деятельности. С 1951 г. работала в БАН, в том чис-
ле в библиотеке Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. 
В 1954 г. возглавила библиотеку Института эволюционной физиологии и био-
химии им. Н.М. Сеченова. В характеристике-отзыве, подготовленном в 1967 г. 
дирекцией института, говорится: «как создателя и руководителя научных
библиотек Л.Ф. Иванову-Беклешову отличает чрезвычайная инициативность, 
кипучая энергия, сочетающаяся с глубоким знанием дела, большой эруди-
цией, разумной педантичностью и аккуратностью в работе, организаторски-
ми способностями. Хорошее знание основных направлений физиологической
и биохимической литературы, истории этих наук и иностранных языков дела-
ют ее работником очень высокого класса, пользующегося большим уважением 
и любовью среди ленинградских физиологов и биохимиков. К своей работе 
она относится со страстью, считая его делом своей жизни». Являлась состави-
телем списков новой отечественной и иностранной литературы по физиологии 
и биохимии, которые ежемесячно публиковались в «Журнале эволюционной 
биохимии и физиологии». Уволилась в 1974 г. Неоднократно отмечалась благо-
дарностями за успехи в труде. Награждена медалями «За оборону Ленингра-
да», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда». Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР.
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
Соч.: Сводный список иностранных периодических изданий, получаемых в 1951 г. по 

всей сети библиотек Академии наук СССР. Л., 1951. Ч. 1–2;
Библиография трудов Л.А. Орбели // Избранные труды Л.А. Орбели : в 5 т. М. ; 
Л., 1964. Т. 1: Вопросы эволюционной физиологии. C. 37–48;
Библиография основных трудов учеников и сотрудников академика Л.А. Орбе-
ли (1920–1960 гг.) // Избранные труды Л.А. Орбели : в 5 т. Л., 1968. Т. 5: Статьи 
и выступления. C. 245–319.

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 61;
Памяти сотрудников Института физиологии им. И.П. Павлова – участников Ве-
ликой Отечественной войны [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
infran.ru/vovenko/60years_ww2/index.htm (дата обращения: 15.12.2015);
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 487.

Иванович Татьяна Николаевна (20 мая/2 июня 1885 г., с. Белое Тверской 
губ. – ?). Родилась в семье педагога. В 1902 г. окончила в Петербурге гимна-
зию М.А. Лохвицкой-Скалон. С 1904 г. учительствовала в городской начальной 
школе и руководила детским садом в Митаве. В 1912 г. вернулась в Петербург 
и поступила на Фребелевские педагогические курсы. В 1916 г. после завер-
шения обучения, не сдав квалификационные экзамены, уехала в Чернигов-
скую губернию. В 1917–1920 гг. учительница начальной школы в д. Клочково,
в 1920–1924 гг. руководила детским очагом в м. Седнев. В 1924 г. по состо-
янию здоровья была вынуждена оставить преподавательскую деятельность.
В 1926 г. вернулась в Ленинград и поступила на работу библиотекарем в Госиздат.
В 1930–1935 гг. сотрудник библиотеки ВИР, занималась составлением пред-
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метного каталога. С 1 декабря 1935 г. была принята на работу в БАН библиоте-
карем I разряда сначала по договору, затем была переведена в штат. С 16 апре-
ля 1938 г. переведена в отдел обработки каталогизатором иностранного отдела, 
с 30 апреля 1941 г. – бригадиром иностранного отдела хранения. С началом 
Великой Отечественной войны оставалась в городе и работала в библиотеке 
до 18 июля 1941 г., когда уволилась по собственному желанию в связи с необ-
ходимостью вывезти из города больную племянницу. В эвакуации проживала 
в с. Залесово Алтайского края. Работала в конторе льнозавода. В 1943 г. была 
включена в список специалистов-библиотекарей на реэвакуацию для работы 
в БАН. 6 августа 1946 г. вернулась в Ленинград и с 12 августа вновь поступи-
ла на работу в БАН библиотекарем I разряда в отдел обработки. С 25 апреля 
1947 г. отчислена из штата связи с переходом на инвалидность I группы. 
Арх.: СПбФ АРАН

Ильина (в замужестве с 1948 г. Морозова) Зинаида Ивановна (1 фев-
раля 1925 г., д. Удино Удомельского р-на Калининской обл. – апрель 2002 г.,
С.-Петербург). Из крестьян. С 1930 г. вместе с семьей переехала в Ленин-
град, по окончании неполной средней школы поступила в Топографический 
техникум, где училась до 1941 г. Учеба была прервана войной. В БАН ра-
ботала помощником библиотекаря с 15 мая 1941 г. в отделе систематизации
и информации. С началом Великой Отечественной войны и блокады остава-
лась в городе, продолжала работать в библиотеке до 1 октября, когда была уво-
лена по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в военное 
время. Участвовала в работах по спасению книжных фондов, по эвакуации 
библиотеки ГАО, по упаковке наиболее ценной части фонда библиотеки Бота-
нического института. До апреля 1942 г. работала браковщицей на заводе точ-
ной механики и оптики. Привлекалась на оборонные работы, на лесозаготовки 
и очистку города. С 20 апреля садовая работница в Ботаническом институте 
им. В.Л. Комарова АН СССР, где трудилась до 5 ноября 1943 г. С 27 ноября 
поступила на работу в отдел БАН при Ботаническом институте грузчиком.
С 1 августа 1944 г. вошла в штат БАН в должности библиотекаря I разряда.
Сотрудник абонемента. Окончила краткосрочные шестимесячные библиотеч-
ные курсы при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Принимала участие в опи-
сании Бронированного фонда Президиума АН СССР для принятия его в состав 
БАН. Весь январь 1945 г. была занята на лесозаготовках. По окончании войны 
продолжала работать в библиотеке. С 1954 г. была переведена на участок при-
ема и обработки периодических изданий. В 1958 г. переведена на должность 
старшего библиотекаря. С июля 1973 г. перешла в штат БИН, в отдел Гербария 
высших растений. С июня 1977 г. до выхода на пенсию в декабре 1981 г. про-
должала работать в библиотеке БИН на ставке института. Награждена меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда», «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 8. С. 187.

Ильина Феодосия Владимировна (11 июня 1909 г., г. Гатчина Петер-
бургской губ. – июнь 1990 г., Ленинград). Родилась в семье врача. В 1925 г. 
окончила Гатчинскую единую трудовую школу I-й и II-й ступени. С 1925 по 
1928 г. прослушала 3 курса на Государственных курсах искусствоведения при 
Государственном институте истории искусств, из-за болезни и тяжелого мате-
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риального положения была вынуждена прервать обучение. В 1931 г. окончила 
чертежные курсы при Обществе архитекторов, после чего работала чертеж-
ницей и чертежницей-копировщицей в Сланцепроекте и в Буммашпроекте.
С 1 ноября 1933 г. поступила на работу в филиал БАН при Институте русской 
литературы (Пушкинский Дом) АН СССР помощником библиотекаря. Состав-
ляла каталог переводов произведений М.Ю. Лермонтова и каталог литерату-
ры о нем. С 15 июня 1935 г. переведена библиотекарем. В 1937 г. окончила 
Высшие курсы библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке. Осенью 1941 г. была эвакуирована из Гатчи-
ны, в связи с чем «библиотека обратилась в паспортный стол за разрешением 
о прописке на жилплощади А.А. Николаева». 10 июля 1942 г. была уволена 
в связи с эвакуацией. Выехала в г. Малмыж Кировской области. С октября 
работала там литературным сотрудником в редакции газеты «Малмыжский 
колхозник», с мая 1943 г. начальником клуба в эвакогоспитале. В июле 1944 г. 
вернулась в Ленинград по вызову БАН и вновь поступила на работу в библио-
теку с 24 августа на должность старшего библиографа отдела БАН при ИРЛИ. 
Заведовала Пушкинским, Лермонтовским кабинетами, справочной группой, 
читальным залом. По окончании войны продолжала работать в библиотеке. 
С 1 мая 1947 г. переведена на должность старшего библиографа, с 1 августа 
1955 г. – старшего редактора. С 15 декабря 1973 г. была уволена в связи с выхо-
дом на пенсию, продолжала работать до 17 февраля 1974 г. Будучи на пенсии, 
окончила специальные курсы в отделе реставрации книги в БАН и занималась 
переплетом и ремонтом книг на общественных началах. Награждена медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
Соч.: Библиография изданий Института русской литературы (Пушкинского Дома) //

50 лет Пушкинскому Дому. М. ; Л., 1956. С. 167–229. (В соавт. с К.Ф. Ваняги-
ной, К.П. Лукирской);
Библиотека А.Н. Островского : описание. Л., 1963. (В соавт. с А.Н. Бруханским, 
К.Ф. Ванягиной, А.Н. Степановым);
Библиотека Пушкинского Дома : памятка читателю. Л., 1975. (Один из авт.);
Лермонтовский кабинет библиотеки Пушкинского Дома // Труды БАН и ФБОН. 
М. ; Л., 1961. Т. 5. С. 68–74;
Справочно-библиографическая работа в библиотеке Пушкинского Дома // 
Библ.-библиогр. информация б-к АН СССР и академий наук союзных респу-
блик. М., 1962. № 42. С. 100–109.

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.
СПб., 2014. Т. 1. С. 298–299;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 536–538.

Инешина Татьяна Васильевна (12/25 января 1907 г., г. Иркутск – 1984 г.). 
Из крестьян, отец служил дневным и ночным сторожем в Забайкальском тран-
спортном потребительском обществе (ЗАБТПО). Самая младшая из шести 
детей. С 1930 по 1945 г. жена профессора Г.С. Виноградова – фольклориста
и литературоведа. До 1919 г. училась в гимназии, в 1920 г. поступила в школу 
II-й ступени, которую окончила в 1924 г., после чего работала практиканткой 
в рабочей библиотеке до поступления в 1926 г. в Иркутский государственный 
университет. В 1930 г. окончила отделение русского языка и литературы педа-
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гогического факультета. По состоянию здоровья была вынуждена отказаться 
от педагогической работы. После переезда в Ленинград поступила на Высшие 
курсы библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, которые 
окончила в 1932 г. В декабре 1930 г., по рекомендации курсов, начала работу
в БАН библиотечно-техническим сотрудником по договору, с 1 февраля 1931 г. 
была принята в штат в отдел обработки. С 1 января 1932 г. переведена помощ-
ником библиотекаря, с 1 марта 1934 г. – библиотекарем II разряда, с 1 июня 
1936 г. – библиотекарем I разряда. С началом Великой Отечественной войны 
и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 5 ноября 
1941 г. получила благодарность «за досрочное и высококачественное выпол-
нение ударных обязательств, принятых сотрудниками Библиотеки в ознаме-
нование 24 годовщины Великой октябрьской социалистической революции». 
30 мая 1942 г. дирекция БАН ходатайствовала о выделении дополнительного 
продовольственного подарка, как сотруднику, проработавшему в библиотеке 
более 10 лет. С 23 июня была уволена в связи с предстоящей эвакуацией. Вы-
ехала в г. Углич Ярославской области, где исполняла обязанности библиогра-
фа в Угличском краеведческом музее. После переезда в г. Алма-Ата Казахской 
ССР с 1 сентября 1943 г. по 1 октября 1945 г. заведовала канцелярией, затем 
исполняла обязанности заведующего хозяйством в Институте языка и мыш-
ления АН СССР. С 1 октября 1945 г. в порядке перевода перешла на работу
в БАН в Ленинград. Работала в ООК библиотекарем, старшим библиотекарем, 
старшим редактором, с 15 марта 1976 г. – главным библиотекарем. Занималась 
обработкой отечественных монографий, осуществляла руководство группой 
обработки отечественной литературы. Будучи высококвалифицированным 
библиографом и библиотековедом, состояла в активе производственной ко-
миссии местного комитета библиотеки, преподавала на библиотечных курсах 
БАН. Участвовала в избирательных кампаниях в качестве агитатора. В харак-
теристике 1964 г. отмечалось: «многолетняя безупречная деятельность и лич-
ные качества исключительно добросовестного, скромного и чуткого товарища 
служат наглядным примером для молодежи, являются образцом для подража-
ния». Уволилась с 7 марта 1982 г. в связи с выходом на пенсию. Награждена ме-
далями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«В память 250-летия Ленинграда», Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета РСФСР.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 300.
Иоффе Идель Абрамович (26 февраля 1903 г., г. Двинск Витебской губ. – 

?). Из мещан. В 1918–1920 гг. был возчиком, учеником в аптеке в Архангельске. 
В 1920–1921 гг. боец продотряда № 1820 Уфимской губернии. В 1921–1924 гг. 
учился в Коммунистическом университете им. Г.Е. Зиновьева (по другим све-
дениям, в 1923 г. окончил одногодичные ускоренные политические курсы при 
университете). С 1925 г. жил в Ленинграде. Руководил комсомольской работой 
на фабрике им. М. Горького, в 1932 г. переведен в райком ВЛКСМ Василе-
островского района. С 26 сентября 1936 г. поступил на работу в ЛАФОКИ.
С 25 января 1937 г., в связи с присоединением ЛАФОКИ к БАН, включен
в штат БАН в должности старшего библиотекаря. С 1 декабря назначен заведу-
ющим отделом хранения. В 1939 г. был призван в РККА, участвовал в совет-
ско-финляндской войне. В 1940–1941 гг. вновь работал в БАН в той же долж-
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ности. С началом Великой Отечественной войны оставался в городе и работал 
в библиотеке до 26 июня 1941 г., когда был призван в РККА. Воинское звание 
капитан, командовал 330-ым отдельным батальоном связи 9-го Укрепленно-
го района. В представлении к награде 1945 г. отмечается, что «за время боев
с немецко-фашистскими захватчиками на Нарвском плацдарме и в последу-
ющих боях по очищению Советской Эстонии, проявил большую инициативу
в деле обеспечения связью Командования 9 УР и части. Умелой расстановкой 
личного состава и средств связи, личным примером, в тяжелых условиях боев 
воодушевлял рядовой, сержантский и офицерский состав части на решитель-
ные и смелые действия по восстановлению и поддерживанию связи». После 
демобилизации, с 30 ноября 1945 г. вернулся в БАН на должность главного
библиотекаря, был назначен «руководителем всех работ по хранению книжных 
собраний» центральной БАН и специальных библиотек. В 1946 г. непродолжи-
тельное время также исполнял обязанности заместителя директора по АХЧ. 
Входил в состав комиссии, инспектировавшей «состояние хранения ящиков 
в помещении библиотек АН: Военно-морского музея, Зоологического инсти-
тута и Этнографического института». В 1947 г. много сделал для улучшения 
условий хранения книжного фонда и его инвентаризации, способствовал мас-
совому приему книг, поступивших в 1946 г. из-за границы. В июне 1947 г. был 
утвержден в ученом звании младшего научного сотрудника. В 1948–1950 гг. 
заведовал справочным отделом. Участвовал в подготовке выставки книг по 
истории отечественной науки к Сессии АН СССР, проходившей 5–11 января 
1949 г., за что получил благодарность. На основании распоряжения Прези-
диума АН СССР в 1950 г. был лишен ученого звания как лицо, не имеющее 
законченного высшего образования, с 13 июня был переведен в отдел совет-
ского комплектования на должность библиотекаря, с 9 ноября – в отдел хране-
ния на должность старшего библиотекаря для организации фонда группового 
хранения. Ходатайство БАН перед Президиумом АН СССР о сохранении его
в должности рядового сотрудника было отклонено и в марте 1951 г. последова-
ло увольнение. За время работы в БАН участвовал в общественной жизни: был 
парторгом, председателем месткома, старшим агитатором в выборных кампа-
ниях. Награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 301.
Ипп Ида Петровна (10 мая 1924 г., Ленинград – ?). С началом Великой 

Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала учиться
в 33-й средней школе Василеостровского района, которую окончила в 1942 г. 
С 21 июля поступила на работу в отдел обслуживания БАН помощником
библиотекаря. С 15 августа переведена на должность библиотекаря II разряда, 
с 1 ноября – библиотекаря I разряда. Вела работу с газетами, поступающими 
в БАН, приводила в порядок фонды читального зала и справочной группы. 
Входила в состав унитарной команды МПВО БАН, командир 4-го отделения. 
Занималась заделкой окон на зиму. Неоднократно направлялась на трудработы 
и разгрузку дров. С 25 сентября 1943 г. была отчислена из штата БАН в связи
с поступлением на учебу в Ленинградский химико-технологический институт. 
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
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Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 5. С. 54;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 301.

Казимирова (Хренова) Людмила Ивановна (9 апреля 1921 г., Петро-
град – ?). В 1940 г. окончила 5-ю среднюю школу Василеостровского района. 
В БАН поступила с 23 сентября помощником библиотекаря отдела обслужи-
вания. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в го-
роде, продолжала работать в библиотеке. 5 ноября 1941 г. получила благодар-
ность «за досрочное и высококачественное выполнение ударных обязательств, 
принятых сотрудниками Библиотеки в ознаменование 24 годовщины Великой 
октябрьской социалистической революции». Уволилась 7 апреля 1942 г. по 
собственному желанию. Позднее училась в 1-й Ленинградской фельдшер-
ской школе. Младший лейтенант медицинской службы. Награждена медалью
«За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа

Каменоградская Ольга Павловна (18/31 мая 1899 г., С.-Петербург – 
12 ноября 1982 г., Ленинград). Родилась в семье Павла Ивановича Камено-
градского – специалиста по огородничеству и садоводству, автора целого ряда 
популярных руководств. В 1916 г. окончила Василеостровскую женскую гим-
назию, состояла слушателем Каменноостровских сельскохозяйственных кур-
сов до весны 1918 г., когда по состоянию здоровья была вынуждена оставить 
занятия и уехать в Липецк для лечения. Также работала там на разного рода 
канцелярских должностях. В 1922 г. вернулась в Петроград и поступила в Пе-
троградский (Ленинградский) сельскохозяйственный институт, который окон-
чила в 1925 г. по факультету земледелия с присвоением квалификации агроно-
ма-растениевода. Во время учебы участвовала в экспериментальных работах 
кафедры физиологии растений на темы «Влияние повреждения проводящих 
путей на развитие корнеплодов» и «Исследование проницаемости протоплаз-
мы методом оптического рычага». После окончания института начала рабо-
тать в качестве практиканта в Лаборатории физиологии растений Главного 
ботанического сада, затем перешла в физиологический отдел Детскосельской 
акклиматизационной станции, с 1 ноября работала техником в отделе бобо-
вых культур Государственного института опытной агрономии. С 1 февраля 
1926 г. была зачислена на кафедру анатомии и физиологии растений ЛСХИ, 
занимала должности препаратора, затем лаборанта, и.о. ассистента. В июне 
1930 г. была переведена в выделенный Ленинградский институт прядильных 
культур, где исполняла обязанности лаборанта и ассистента, проводила за-
нятия по анатомии и физиологии растений, основам микробиологии. По со-
стоянию здоровья была вынуждена оставить педагогическую деятельность. 
С 15 января 1932 г. поступила на должность старшего научного сотрудника 
в сектор борьбы с сорной растительностью Всесоюзного института защиты 
растений. Заведовала секцией спецмер борьбы с сорной растительностью,
с 1934 г. руководила лабораторией. По результатам проведенных исследований 
подготовила несколько публикаций. В связи с переводом сектора с 1 января 
1935 г. в состав Ленинградского отделения Всесоюзного института удобрений, 
агропочвоведения и агрохимии была переведена в качестве старшего научно-
го сотрудника. В 1936 г. постановлением Квалификационной комиссии при 
ВАСХНИЛ были утверждена в ученом звании старшего научного сотрудни-
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ка по специальности «Агрофизиология». Опубликовала монографию «Сводка 
данных по применению хлоратов в качестве гербицидов на площадях сельско-
хозяйственного пользования» (Л., 1937). В связи с тем, что 1 декабря 1940 г. 
работа в ЛОВИУАА по агрофизической тематике была прекращена, перешла 
с 22 февраля 1941 г. на работу в БАН. Была зачислена в научно-библиогра-
фический отдел на должность старшего библиотекаря. Занималась подбором 
иностранной литературы по океанографии. С началом Великой Отечественной 
войны продолжала работать в библиотеке до 16 августа, когда работы по теме 
были приостановлены, в связи с чем была уволена по сокращению штатов.
С установлением блокады оставалась в Ленинграде. С 10 марта 1942 г. работа-
ла экономистом в отделе труда на заводе «Вулкан». 28 мая вновь была принята 
в БАН на должность старшего библиотекаря. Занималась подбором материа-
лов и предметизацией литературы по темам «Урал» (с мая по ноябрь 1942 г.), 
«Производительные силы Севера Европейской части СССР» (с ноября 1942 г. 
по 1944 г.), подбирала литературу к разделу «Геология и полезные ископае-
мые». В начале 1942 г. была включена в список сотрудников на усиленное пи-
тание, а также в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о вы-
даче карточек 1 категории. В 1943 г. участвовала в подборе книг из фонда БАН 
для передачи в уничтоженные гитлеровцами библиотеки. В июле была направ-
лена на врачебно-консультационную комиссию «для определения пригодно-
сти к тяжелой физической работе». В августе дирекция БАН ходатайствовала
о помещении в Дом отдыха при ЛДУ. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной 
из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. Также занималась 
подготовкой выставок, в т.ч. приуроченной к 220-летнему юбилею АН СССР. 
После окончания войны продолжала работать в библиотеке, участвовала в со-
ставлении «Каталога изданий Академии наук СССР за 100 лет, 1825–1925 гг.». 
В 1947 г. было присвоено звание младшего научного сотрудника. С 1948 г. 
участвовала в работах по теме «Рекомендательная библиография по истории 
русской техники», занималась организацией выставок. С середины 1950-
х гг. возглавляла большую группу библиографов по составлению фундамен-
тальной аннотированной биобиблиографии Д.И. Менделеева. Одновременно 
была создана многотысячная картотека литературы о нем, которую передали 
в Музей Д.И. Менделеева при Ленинградском государственном университете.
С 1951 г. работала над диссертацией на тему «Химия в русских периодических 
изданиях за годы 1800–1869». С 7 марта 1952 г. старший редактор. С 25 дека-
бря 1957 г. назначена главным библиографом. 1 октября 1958 г. утверждена
в ученом звании младшего научного сотрудника. Долгое время являлась членом 
научно-методического совета НБО, уделяла большое внимание совершенство-
ванию методики составления тематических указателей, а также работе по ре-
цензированию трудов, представляемых в НМС. Помимо основной работы, по 
заданию дирекции выполняла внеплановые работы по организации и оформ-
лению юбилейных и тематических выставок, как в БАН, так и за ее пределами.
С 1 ноября 1967 г. уволена в связи с переходом на пенсию, продолжила рабо-
тать до 1 января 1968 г. как временный сотрудник. Неоднократно была преми-
рована и имела благодарности от Президиума АН СССР, Комиссии по истории 
химии АН СССР, дирекции БАН. Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
Соч.: Влияние совместной культуры овса и вики на их развитие и минеральное пита-
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ние в условиях водных культур // Зап. ЛСХИ. 1930. Т. 6, вып. 6. С. 45–78;
Железный купорос как средство борьбы с сорняками // Красная деревня. 1938. 
№ 20. С. 20–21;
Борьба с сорняками, лесной порослью и некоторыми кустарниками при помощи 
гербисидов // Лесное хозяйство. 1940. № 7. С. 57–60;
Химия в изданиях Академии наук СССР. М. ; Л., 1947. Вып. 1. (Один из сост.);
Дмитрий Иванович Менделеев : библиогр. указ. трудов... Л., 1969–1984. [Т. 1–6];
К методике составления библиографических указателей научной литературы по 
химии : (из опыта работы) // Труды БАН и ФБОН. М., 1955. Т. 2. С. 97–121.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 156;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 308–309.

Каплан-Ингель Роберт Исаакович (15 декабря 1884 г., г. Кобрин Грод-
ненской губ. –20 марта 1951 г., Ленинград). В 1903 г. окончил 8-классную 
классическую гимназию в г. Беле с золотой медалью. До 1906 г. обучался на 
физико-математическом факультете Варшавского университета, с 1906 г. – на 
архитектурном отделении Петербургского института гражданских инженеров, 
которое окончил в 1914 г. В 1911–1913 г. был также вольнослушателем в Ар-
хеологическом институте. После окончания учебы спроектировал, построил 
по своим проектам и оборудовал первый в России йодный завод в Архангель-
ске. С 1921 г. работал архитектором в различных учреждениях Петрограда/
Ленинграда. С начала 1940 г. работал в Институте этнографии АН СССР по 
договору, в июле был зачислен в штат в должности заведующего отделом худо-
жественного оформления. С началом Великой Отечественной войны и блока-
ды оставался в городе. Участвовал в строительстве оборонительных сооруже-
ний на подступах к Ленинграду. С 30 июня 1941 г. был назначен заведующим 
специальным хранением института. После эвакуации сотрудников института 
и музея в конце 1941 г. был оставлен для охраны неэвакуированных коллекций 
и устранения последствий обстрелов здания Кунсткамеры. С 16 марта 1942 г. 
временно исполнял обязанности, а с 11 июля была назначен уполномоченным 
по институту на время отъезда и.о. директора. В июне 1943 г. работал в БАН 
по счету. Во второй половине 1944 г. был назначен заместителем директора по 
административно-хозяйственной части. С 1945 г. по инициативе Президента 
АН С.И. Вавилова принимал участие в разработке концепции научно-мемо-
риального музея и академического центра изучения наследия М.В. Ломоно-
сова. В результате этой работы в 1947 г. открылся Музей М.В. Ломоносова 
АН СССР, первым директором которого и был назначен. Занимался восстанов-
лением башни Кунсткамеры, где был размещен Большой Готторпский глобус.
В мае 1946 г. был переведен на постоянную работу в ЛАХУ. С июля 1947 г. 
вновь возглавлял Музей М.В. Ломоносова. Награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: О реставрации здания бывшей Петровской Кунсткамеры (ныне здания института 

и музея этнографии) // Краткие сообщения Института этнографии. Л., 1947. 
Вып. 2. С. 90–94;
Краткий путеводитель [Музея М.В. Ломоносова]. М. ; Л., 1949. (Сост. в соавт.
с А.А. Елисеевым и Т.В. Станюкович);
Мемориальный музей М.В. Ломоносова при Институте этнографии АН СССР // 
Сов. этнография. 1949. № 2. С. 159–165;
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Макет химической лаборатории Ломоносова // Ломоносов : сб. ст. и материалов. 
М. ; Л., 1951. Т. 3. С. 339–346. (В соавт. с В.П. Барзаковским).

Лит.: Стецкевич Е.С. Р.И. Каплан-Ингель и послевоенная реставрация здания Кун-
сткамеры, 1945–1949 // Кунсткамера : этногр. тетради. СПб., 1995. Вып. 8–9. 
С. 127–136;
Исаченко В.Г. Зодчие Санкт-Петербурга, ХХ век. СПб., 2000. С. 659–660;
Хартанович М.В., Кравченко Т.М. Учреждение Музея М.В. Ломоносова и его 
первый директор Р.И. Каплан-Ингель // Ломоносовские чтения в Кунсткамере. 
СПб., 2011. Вып. 1. С. 121–129.

Капралов Г.В. (? – ?). В БАН исполнял обязанности рабочего-возчика с 12 
по 16 января 1942 г.
Арх.: Архив БАН

Карандашева Александра Осиповна (Иосифовна) (18(20?) марта 1897 г., 
С.-Петербург – март 1942 г.*, Ленинград). Родители до приезда в С.-Петербург 
были крестьянами Осташевского уезда Тверской губернии. В С.-Петербурге 
отец служил плотником, позднее десятником на стройке. Короткое время
в 1935 г. состояла в браке с В.Е. Краснодембским – индологом, первым в стра-
не специалистом по языку маратхи, с которым сохранились добрые отношения 
и которого она поддерживала продуктами, когда он остался один в блокад-
ном городе. Окончила гимназию. В 1915–1917 гг. была учительницей земской 
школы в д. Сельцы Шлиссельбургского уезда С.-Петербургской губернии.
В 1917 г. работала инкассатором в Русско-Азиатском банке. В 1917–1928 гг. до-
мохозяйка. В 1928–1931 гг. работница Слюдяной фабрики, Кирпичного завода 
им. Я.М. Свердлова, артели «Обойщик», 1-го стройучастка. С 1931 г. работала 
в Управлении делами АН СССР. Принята была на должность старшего техни-
ческого сотрудника группы личного состава. В 1932 г. переведена ответствен-
ным исполнителем по личному составу отдела кадров АН СССР, с 22 августа 
исполняла обязанности по выдаче стандартных карточек. С 1 августа 1933 г. 
также была назначена заместителем заведующего личным составом. Была уво-
лена в связи с реорганизацией Управления делами АН СССР с 1 мая 1934 г.
С 13 сентября 1935 г. принята в ЛОИИ по договору (позднее в штат) на долж-
ность библиотекаря. С 16 марта 1937 г. была уволена в связи с сокращением 
штатов и сразу же была по договору принята на работу в БАН (в библиотеку 
ЛОИИ). С 10 июля 1938 г. вошла во временный штат библиотекарем II разря-
да, с 20 августа переведена в штат. С 1 мая 1940 г. работала в должности биб-
лиотекаря I разряда. С 10 июня 1941 г. уволилась по собственному желанию.
С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе, вернулась на 
работу в БАН с 1 августа библиотекарем I разряда. 28 августа была переведена
в центральную библиотеку и работала до марта 1942 г. 27 апреля был исклю-
чена из списков штата БАН ввиду смерти. Похоронена на Пискаревском клад-
бище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2004. Т. 13. С. 148;

Краснодембский В.Е. Ведда // Труды востоковедов в годы блокады Ленинграда. 
М., 2011. С. 199;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 312.

Кардашинская (урожд. Брауде) Ида Ароновна (2/13 января 1899 г.,
С.-Петербург – ?). Родилась в семье банковского служащего. В 1918–1920 гг. 
служила статистиком в Областном совете профсоюзов. В 1927 г. окончила
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химическое отделение Ленинградского технологического института, по специ-
альности химик-органик. С июня 1927 г. по ноябрь 1932 г. работала химиком 
на Государственном гидрогенизационном заводе «Салолин», в 1933–1934 гг.
в Ленинградском электросварочном институте. По состоянию здоровья и по 
семейным обстоятельствам была вынуждена оставить работу по специально-
сти. После 1934 г. занималась переводами, редактированием текстов для пу-
бликации. В научно-библиографическом отделе БАН работала во временном 
штате с 9 мая по 10 июля 1940 г., с 10 сентября 1940 г. по 1 января 1941 г. по до-
говору библиографом-химиком. С 7 января была принята в штат на неполный 
рабочий день (6 часов) старшим библиотекарем-химиком. С началом Великой 
Отечественной войны оставалась в городе, работала в библиотеке до 19 июля 
1941 г., когда была уволена в связи с отъездом из Ленинграда. В эвакуацию
выехала в Свердловск.
Арх.: СПбФ АРАН

Карпова (в замужестве Платковская) Ирина Федоровна (3 апреля 1900 г., 
С.-Петербург – 26 июня 1969 г., Ленинград). Родилась в семье инженера-хими-
ка. В 1917 г. окончила Мариинскую женскую гимназию. С 1917 по 1922 г. рабо-
тала статистиком в городской управе Литейного района и преподавала на Во-
енно-командных курсах. В 1922 г. поступила и в 1929 г. окончила химическое 
отделение Ленинградского государственного университета по специальности 
«Физическая химия». С 1929 г. работала научным сотрудником в лаборатории 
физической химии Института «Механобр». С 1932 г. старший научный сотруд-
ник лаборатории физической химии ЛГУ. В 1934 г. начала работать консуль-
тантом по химии в Научной библиотеке им. А.М. Горького при ЛГУ. В 1935 г. 
поступила на работу по совместительству в отдел систематизации и информа-
ции БАН на должность старшего библиотекаря. Занималась систематизацией 
химической литературы, участвовала в разработке классификационных таблиц 
по химии. Также привлекалась к комплектованию библиотеки иностранной 
литературой. С началом Великой Отечественной войны и блокады продолжала 
преподавать в ЛГУ и работать в БАН. После эвакуации университета с 12 мая 
1942 г. была зачислена в штат БАН. Уволена из БАН была с 10 июня в связи
с отъездом в эвакуацию. Выехала в г. Нальчик Кабардино-Балкарской АССР.
В 1943 г. была включена в список специалистов-библиотекарей на реэвакуа-
цию для работы в БАН. После возвращения в Ленинград до 1959 г. продолжала 
преподавать в ЛГУ. В 1950 г. защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата химических наук на тему «Исследование коагуляции и катофо-
ретической скорости на объектах правильной геометрической формы». Автор 
публикаций по физической химии.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Коллоидно-химические исследования на объектах правильной геометрической 

формы. Сообщ. 1, 2 // Учен. зап. ЛГУ. 1951. № 150, сер. хим. наук, вып. 10. 
С. 87–118;
Структурные и осматические свойства коллодиевых и осадочных мембран из 
железистосинеродной меди // Вестн. ЛГУ. 1956. № 16, сер. физики и химии, 
вып. 3. С. 105–109. (В соавт. с Л.А. Игнатьевой);
Структурные и электрокинетические свойства осадочных мембран // Вестн. 
ЛГУ. 1956. № 4, сер. физики и химии, вып. 1. С. 117–126. (В соавт. с Л.А. Игна-
тьевой, Н.М. Русаковой).

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 317–318.
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Карсеева (Корсеева) Ольга Ивановна (9 июля 1885 г., с. Нижнее Масло-
во Рязанского уезда Рязанской губ. – ?). Образование начальное. С 14 января 
1916 г. по ноябрь 1917 г. исполняла обязанности сторожа в Правительствую-
щем Сенате. С 1 марта 1920 г. младший служитель при Управлении Главархива, 
с 3 марта 1925 г. чернорабочий в Центроархиве. С 1 ноября 1926 г. поступила 
на работу в БАН по договору. С 6 октября 1927 г. исполняла обязанности убор-
щицы при столовой. С 18 декабря 1929 г. принята в штат. В апреле 1931 г. пе-
реведена швейцаром. С 1939 г. библиотечно-технический сотрудник, с 1940 г. 
помощник библиотекаря отдела хранения. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 
30 мая 1942 г. дирекция БАН ходатайствовала перед Комиссией АН СССР по 
распределению подарков о выделении дополнительного продовольственно-
го подарка. В апреле 1943 г. была направлена в больницу № 2 Василеостров-
ского района как сотрудник БАН, который «находится в крайне тяжелом состо-
янии здоровья». В сентябре была направлена на уборку овощей. В ноябре была 
включена в список сотрудников БАН, передаваемый в отборочную комиссию 
ЛДУ им. М. Горького для помещения по состоянию здоровья в Дом отдыха.
С 15 ноября переведена истопником, с 1 января 1944 г. грузчиком. С 17 мая во-
шла в состав одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. 
После окончания войны продолжала работать в библиотеке. С ноября 1948 г. 
до выхода на пенсию в 1956 г. помощник библиотекаря отдела хранения.
Награждена медалями «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 318.
Кахновер (Кохновер) Башева (София) Яковлевна (26 марта 1896 г., Ка-

ховка Днепропетровского уезда Таврической губ. – ?). В БАН зачислена ко-
чегаром с 26 октября 1944 г. По окончании Великой Отечественной войны 
продолжала работать в библиотеке. С июля 1947 г. переведена рабочим, с де-
кабря – комендант здания. Уволилась в 1961 г.
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 319.
Келлер (Келер) Александра Ивановна (15 октября 1907 г., С.-Пе-

тербург – ?). Окончила немецкое отделение Государственных курсов ино-
странных языков, по специальности технический переводчик. В 1930–1932 гг. 
работала петельщицей на фабриках 8 марта и «Красный швейник». С 11 сентя-
бря 1933 г. поступила помощником библиотекаря в Ботанический институт АН.
С 1 марта 1934 г. переведена в штат БАН. С 16 июля 1937 г. в должности библи-
отекаря II разряда являлась сотрудником отдела систематизации и информации.
С 1 мая 1939 г. библиотекарь I разряда, с 1 мая 1940 г. старший библиотекарь. 
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке. Уволилась с 18 марта 1942 г. в связи с пред-
стоящей эвакуацией. В 1943 г. была включена в список БАН на реэвакуацию, 
но на работу в библиотеку не вернулась. 
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 322.
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Кельман Елена Августовна (10 июня 1922 г., Петроград – ?). В 1940 г. 
окончила 10 классов средней школы. С 4 октября работала в отделе БАН при 
ИРЛИ (Пушкинский Дом) помощником библиотекаря. С началом Великой
Отечественной войны продолжала работать в библиотеке до 3 сентября 1941 г., 
когда была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением объема ра-
бот в военное время. Позднее работала пожарным на Ленинградском механи-
ческом заводе Главхлеба НКПП СССР. Награждена медалью «За оборону Ле-
нинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 

С. 542.
Кестлэ (Кестле, урожд. Сенюнас) Александра Викентьевна (18 ноября 

1895 г., г. Повенец, Карелия – июнь 1942 г., Ленинград). Родилась в семье зем-
ского врача В.А. Сенюнаса. В 1914 г. окончила 8 классов Мариинской женской 
гимназии в Петрозаводске. С 1915 г. по 1917 г. училась на историко-филологи-
ческом факультете Высших женских (Бестужевских) курсов. В 1918 г. вышла 
замуж за германского подданного А. Кестлэ, который был интернирован в Гер-
манию, в связи с чем покинула Россию. После смерти мужа (1922 г.) в 1925 г. 
вернулась в Россию и в 1926 г. вновь приняла российское подданство. Окон-
чила курсы машинописи и стенографии, училась на курсах английского язы-
ка, прошла библиотечный техминимум. С апреля по сентябрь 1925 г. работала 
машинисткой Пудожского уисполкома, после чего числилась на Бирже Тру-
да как безработная. С 19 сентября 1928 г. поступила конторщицей в Герман-
скую промышленную концессию, откуда была уволена 31 марта 1931 г. в связи
с приостановкой работы на фабрике. Затем работала машинисткой, делопроиз-
водителем, переводчиком в Ленэнергострое, Большом драматическом театре, 
на заводе «Электроприбор», на фабрике «Красное знамя» и других предпри-
ятиях. С 1 сентября 1933 г. по 1 апреля 1934 г. и с 17 октября 1935 г. по 1 фев-
раля 1938 г. библиотекарь Выборгского дома культуры. В БАН была принята 
по договору с 25 февраля 1937 г. иностранной машинисткой НБО. С 28 октября 
1938 г. в штате. С 1 января 1940 г. библиотекарь I разряда. С началом Великой 
Отечественной войны продолжала работать в библиотеке до 15 августа 1941 г., 
когда была уволена по сокращению штатов. Умерла в блокадном Ленинграде, 
похоронена на Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2004. Т. 13. С. 428;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 323.

Кешнер Альфред Адольфович (1904 г., г. Казань – декабрь 1941 г., Ле-
нинград). Муж сотрудника БАН О.А. Челноковой. В 1924 г. окончил школу I-й 
и II-й ступени в Озерках. Затем прошел обучение на Высших курсах библио-
тековедения при ГПБ. С 15 февраля 1931 г. по 13 февраля 1932 г. библиотекарь
в библиотеке Самарского педагогического института. С 28 марта 1932 г. по-
мощник библиотекаря, с 1 марта 1935 г. библиотекарь II разряда Фундамен-
тальной библиотеки Ленинградского отделения Комакадемии. С 1 июня 1937 г. 
в связи с ликвидацией Комакадемии включен в штат БАН в отдел обслужива-
ния, с 31 марта 1938 г. переведен в отдел обработки, где занимал должности 
библиотекаря II разряда, с 1 мая 1940 г. библиотекаря I разряда. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставался в городе, продолжал рабо-
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тать в библиотеке до 1 октября 1941 г., когда был уволен по сокращению шта-
тов в связи с уменьшением объема работ в военное время. Умер в блокадном 
городе. Похоронен на Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2004. Т. 13. С. 430;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 323.

Кипур Евгения Андреевна (14 декабря 1894 г., д. Вяцбулы Фридрих-
штадтского уезда Курляндской губ. – ?). Мачеха сотрудника БАН З.А. Петро-
вой. Из крестьян. Образование 4 класса начальной школы. С 28 августа 1923 г. 
сверловщица завода № 1 им. Н.А. Семашко в Ленинграде. С 6 мая 1931 г. по 
1 июня 1935 г. мотористка фабрики «Красная работница». С 1937 г. гардероб-
щица Торгового техникума в Ленинграде. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе. В БАН поступила с 18 мая 1942 г. биб-
лиотечно-техническим сотрудником отдела обслуживания. С 23 июня по 28 ок-
тября находилась на трудработах. Уволилась 9 ноября в связи с необходимо-
стью перехода по состоянию здоровья на более легкую работу. Позднее рабо-
тала уборщицей 21-й школы Василеостровского района. Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН

Кирикова (урожд. Хилкова) Наталия (Наталья) Николаевна (14 ноя-
бря 1908 г., г. Козлов Тамбовской губ. – 1994 г., С.-Петербург). Родилась в се-
мье уездного члена суда. Брат С.Н. Хилков – певец (баритон), умер в блокаду.
В 1923 г. приехала в Петроград и поступила в единую трудовую школу II-й сту-
пени, которую окончила в 1927 г. В 1935–1936 гг. обучалась на Высших кур-
сы библиотековедения при ГПБ, где в этот период работала по договору ката-
логизатором. С 28 января 1938 г. поступила на работу в БАН библиотекарем 
II разряда в НБО. С 1 мая 1940 г. переведена библиотекарем I разряда. С нача-
лом Великой Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке до 5 июля 1941 г., когда уволилась в связи с отъездом из города. 
По другим сведениям, выехала в Москву 15 июля 1942 г. После войны сотруд-
ник Научной библиотеки им. А.М. Горького при ЛГУ. Составитель библио-
графических указателей «Диссертации, защищенные в Ленинградском орде-
на Ленина государственном университете им. А.А. Жданова в [1934–1968]»
(Л., [1955–1970]), «Петр Андреевич Земятченский (1856–1942)» (Л., 1949).
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Соч.: Флора и растительность Таджикистана. М. ; Л., 1941. (Один из сост.)

Киричинская Елена Емельяновна (8/21 августа 1885 г., с. Поболовице 
Холмского уезда Люблинской губ. – 5 мая 1942 г., Ленинград). Родилась в се-
мье преподавателя гимназии Е.И. Киричинского – уроженца Австро-Венгрии. 
Детские годы провела в Замостье Люблинской губернии, где в прогимназии 
служил отец. В 1902 г. окончила 1-ю Варшавскую женскую гимназию и вы-
ехала в Германию, где стажировалась в немецком языке. В 1907 г. окончила 
немецкое отделение Педагогических курсов иностранных языков в Варшаве
и с 31 октября поступила преподавателем немецкого языка в Арзамасское ре-
альное училище. С 1912 г. жила в Киеве. Преподавала в Киевском 1-ом ре-
альном училище, в Русском педагогическом семинарии им. Н.И. Пирогова. 
В 1921 г. в связи с украинизацией и отсутствием работы по специальности 
переехала в Москву, с 28 мая поступила библиотекарем в библиотеку Зоотех-
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нического института. С 13 марта 1922 г. по 20 июля 1931 г. библиотекарь Го-
сударственной библиотеки иностранной литературы. Заведовала немецким от-
делением, с 5 января по 1 сентября 1929 г. исполняла обязанности заместителя 
заведующего библиотекой, во время командировок директора М.И. Рудомино 
замещала ее. В 1931 г. по семейным обстоятельствам переехала в Ленинград. 
Занималась преподавательской деятельностью в Военно-артиллерийской ака-
демии, вечерней Военной академии им. М.В. Фрунзе. С 10 сентября 1933 г. 
поступила на работу в БАН помощником библиотекаря в группу каталогов
отдела обработки. С 1 мая 1935 г. переведена библиотекарем II разряда, с 1 ноя-
бря – библиотекарем I разряда. С началом Великой Отечественной войны оста-
валась в городе, продолжала работать в библиотеке до 1 сентября 1941 г., когда 
была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ
в военное время. Умерла в блокадном городе. Место захоронения неизве-
стно. 
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2004. Т. 13. С. 522;

Рудомино М.И. Книги моей судьбы : воспоминания ровесницы XX века. М., 
2005. [Е.Е. Киричинская упоминается: с. 123, 140, 142–145, 204];
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 324; 
Александров Е.Б. [Моя матушка называлась Наталья…] [Электронный ре-
сурс] // Семейные истории. Режим доступа: http://www.famhist.ru/famhist/
ap/00092acd.htm (дата обращения: 30.01.2017).

Кирпичева Юлия Павловна (4 мая 1902 г., г. Великий Устюг Вологод-
ской губ. – ?). В 1920 г. по окончании школы поступила в Пермский универ-
ситет, но по состоянию здоровья была вынуждена прервать учебу. С января 
1921 г. училась в Северо-Двинском университете и в Педагогические инсти-
туте в Великом Устюге, после ликвидации которого поступила в Ленинград-
ский государственный университет на отделение языка и литературы факуль-
тета общественных наук. Обучение в университете завершила в 1926 г. В ию-
не-августе 1923 г. работала воспитателем детского дома в Великом Устюге.
С 6 января 1928 г. сотрудник библиотеки Института марксизма-ленинизма,
в 1929–1937 гг. старший библиотекарь учебной библиотеки и заведующий ка-
бинетом при институтах Ленинградского отделения Комакадемии (Институт 
марксизма, Институт литературы и искусства, Институт философии). В 1932–
1934 гг. прошла обучение на Высших курсах библиотековедения при ГПБ.
С 1 октября 1937 г. исполняла обязанности выборщика и ответственного по ком-
плектованию словарного отдела Института языка и мышления им. Н.Я. Мар-
ра АН СССР, с 7 сентября 1938 г. помощник редактора Словарного отдела,
с 1 января 1940 г. – старший научно-технический сотрудник. С началом Ве-
ликой Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать в ин-
ституте до 17 августа 1941 г., когда была уволена по сокращению штатов. До 
апреля 1942 г. не работала по состоянию здоровья. С 8 апреля исполняла обя-
занности вахтера сторожевой охраны на киностудии «Ленфильм». С 1 декабря 
служила бойцом военизированной охраны Северо-Западного речного пароход-
ства, откуда была уволена по состоянию здоровья. На работу в БАН посту-
пила со 2 декабря 1943 г. на должность библиотекаря I разряда в научно-биб-
лиографический отдел. С 1 мая 1944 г. переведена старшим библиотекарем.
С 17 мая вошла в состав одной из четырех бригад по восстановительным ра-
ботам в БАН. Участвовала в составлении персональных библиографических 

Биографический словарь сотрудников, работавших в Библиотеке Академии наук



151

указателей И.Ю. Крачковского, А.Н. Северцова, «Каталога академических 
изданий за 100 лет». Занималась подготовкой тематических выставок. В сен-
тябре 1945 г. была премирована за участие «в работе по устройству и проведе-
нию юбилейной выставки». 15 апреля 1948 г. была утверждена в ученом зва-
нии младшего научного сотрудника. В 1951 г. перешла в отдел систематизации
и информации. С 1 апреля 1954 г. работала в должности главного библиоте-
каря, с 10 апреля назначена заведующим сектором систематизации отдела об-
работки и каталогов. Занималась систематизацией литературы и формирова-
нием общего раздела ЦСК, а также раздела «История КПСС». После выделения
отдела систематизации литературы в самостоятельное структурное подразде-
ление руководила группой организации систематического каталога. Принима-
ла участие в разработке положения о систематическом каталоге, подготовке 
методических пособий по организации каталога, в т.ч. по расстановке карточек 
и по оформлению каталога, по составлению АПУ. Член комиссии по положе-
нию о системе каталогов БАН. 12 декабря 1958 г. была уволена в связи с вы-
ходом на пенсию, продолжала работать с перерывами до 1962 г. Награждена 
медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 324–325.
Ключевская (урожд. Яковлева) Александра Ивановна (23 апреля 

1902 г., д. Лужа Лужского уезда С.-Петербургской губ. – ?). Из крестьян. Окон-
чила 3 класса сельской школы. Работала в сельском хозяйстве. В 1923 г. была 
принята в Толстовский музей курьером, в мае 1925 г. переведена на должность 
младшего служителя. В обязанности входили уборка помещений и дежурство 
на парадной лестнице по выходным дням. С августа 1931 г. перешла на ту 
же должность в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.
В июне 1932 г уволилась. по семейным обстоятельствам. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе. Вновь была принята 
в БАН с 6 сентября 1941 г. Работала пожарным, сторожем, вахтером, рабо-
чим-возчиком, грузчиком книжного фонда. В начале 1942 г. была включена 
в список сотрудников БАН на усиленное питание. 6 мая была направлена
в поликлинику ЛГУ для освидетельствования как «страдающая общим исто-
щением организма» и «нуждающаяся в усиленном питании». Неоднократно 
направлялась на трудработы. Входила в состав бригады, занимавшейся за-
делкой окон на зиму. В октябре 1943 г. была направлена на заготовку дров.
С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех бригад по восстановительным 
работам в БАН. 6 ноября получила благодарность «за работу по восстановле-
нию здания Библиотеки». По окончании войны продолжала работать в библи-
отеке. В августе 1945 г. была премирована за участие «в работе по устройству
и проведению юбилейной выставки». С 24 января 1949 г. исполняла обязанно-
сти дворника. Неоднократно получала благодарности и поощрения от дирек-
ции БАН, в том числе с занесением на Доску Почета. Уволилась с 4 июля 1957 г.
в связи с выходом на пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 331.
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Книжник (Бланк) Иван (Амшей, Израиль) Сергеевич (Соломонович, 
Шмулевич, Хаимович) (20 июня 1878 г., г. Ананьев Херсонской губ. – 1965 г.). 
В 1903 г. окончил юридический факультет Императорского университета свя-
того Владимира в Киеве по специальности «Философия права». Одновремен-
но занимался четыре года на историко-филологическом факультете этого уни-
верситета. В 1903–1917 гг. выступал в печати как журналист в Киеве, Париже, 
Петербурге. Осенью 1904 г. эмигрировал под именем Бланк Израиль Соломо-
нович за границу и четыре года жил в Париже, т. к. ему грозил суд за агитацию 
против русско-японской войны среди солдат. С ноября 1917 г. стал сотрудни-
ком газеты «Правда» за подписью «Интеллигент из народа», выступал за пар-
тию В.И. Ленина. Писал также под псевдонимами: И. Ветров; Кратов Андрей; 
И. Сергеев; И. Надеждин. С 1918 г. жил в Петрограде/Ленинграде. С апреля 
в течение трех лет заведовал отделом народного образования Петроградского 
района. Занимался научно-исследовательской работой по истории и библио-
графии. С марта по октябрь 1925 г. возглавлял Институт книговедения. Препо-
давал библиографию на курсах книговедения в Коммунистическом политико-
просветительном институте им. Н.К. Крупской (1925–1927). С октября 1929 г. 
по сентябрь 1930 г. сотрудник БАН. В 1931–1935 гг. – заместитель директора 
библиотеки Ленинградского отделения Коммунистической академии. С дека-
бря 1937 г. заведовал библиотекой Архива Октябрьской революции до августа 
1941 г., когда был уволен в связи с эвакуацией архива. В этой библиотеке создал 
алфавитный, систематический и предметный каталоги. С началом Великой От-
ечественной войны и блокады оставался в городе. Вновь поступил в отделение 
БАН при Ботаническом институте с 16 сентября 1942 г. на должность старше-
го библиотекаря. Обслуживал оставшихся в Ленинграде сотрудников инсти-
тута, составлял картотеку дезидерат, выполнял библиографические справки, 
предметизировал новые поступления, вливал карточки в алфавитный и пред-
метный каталоги. В ноябре был включен в список сотрудников, для которых 
дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. С 1 июня 1944 г. вошел 
в состав бригады по описанию Бронированного фонда Президиума Академии 
наук СССР. В мае 1945 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук в Ленинградском государственном педагогиче-
ском институте им. А.И. Герцена. По окончании войны продолжил работать 
в библиотеке БИН. С 1 мая 1947 г. переведен на должность главного библио-
текаря. В 1948 г. подготовил рукопись диссертации на степень доктора исто-
рических наук на тему «Первый Интернационал, Парижская коммуна и рус-
ские революционеры – их участники. Очерки и материалы о мировом влиянии 
марксизма в 1860-х годах» (автореферат напечатан в январе 1949 г.). Занимался 
справочно-библиографической работой. 26 декабря 1949 г. был уволен из БАН 
как сотрудник, не имеющий специальной ботанической подготовки. Автор бо-
лее 50 статей и брошюр, в основном, по истории революционного движения. 
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Отдел рукописей РНБ «Дом Плеханова»
Соч.: Что читать по общественным наукам : сист. указ. коммунист. и марксист. лит., 

1917–1923. Пг., 1924;
Спутник начинающего читателя. 2-е изд., совершенно перераб. и доп. Л., 1925;
Издатель-демократ 60-х гг. XIX века Н.П. Поляков // Книга : исслед. и материа-
лы. 1963. Т. 8. С. 297–312;
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Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской Коммуны : 
Е.Л. Дмитриева, А.В. Жаклар, Е.Г Бартенева. М. ; Л.,1964.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 169;
Зегжда Н.А. Список научных печатных работ Ивана Сергеевича Книжника-
Ветрова. Л., 1960;
Иван Сергеевич Книжник-Ветров : [некролог] // Вопросы истории. 1965. № 5. 
С. 218;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 332–333.

Книжник (урожд. Аристова) Мария Никитична (март 1890 г., г. Короча 
Курской губ. – ?). Жена И.С. Книжника – автора работ по истории революцион-
ного движения, литературе, библиографии; в 1930-е годы директора Института 
книговедения и библиотеки ЛОКА. Из мещан. В 1909 г. окончила с золотой 
медалью женскую гимназию им. Д.К. Крамского. В 1905–1910 г. давала част-
ные уроки. С августа 1909 по май 1910 г. состояла учительницей в Корочан-
ском мужском городском училище. С 1910 г. жила в С.-Петербурге и училась 
на Высших женских (Бестужевских) курсах, которые окончила в 1916 г. (по 
результатам испытаний получила свидетельство об окончании Петроградского 
университета по историко-филологическому отделению). С сентября 1916 г. 
по ноябрь 1921 г. работала учительницей в 11-й советской школе. В последу-
ющие годы до 1938 г. заведовала библиотекой мужа, помогала ему в работе.
С октября 1938 г. по август 1941 г. учетчица на Ленинградской государствен-
ной гардинно-тюлевой фабрике им. К.Н. Самойловой. С началом Великой
Отечественной войны и блокады оставалась в городе. С августа 1941 г. по 
апрель 1942 г. счетовод Ленинградского института вакцин и сывороток,
с мая 1942 г. по апрель 1945 г. работница ремонтно-вещевых мастерских Ле-
нинградского фронта, располагавшихся в Петропавловской крепости. В ООК 
БАН работала с 4 июля 1945 г. в должности библиотекаря. С 13 ноября 1946 г. 
переведена старшим библиотекарем. Занималась включением периодических 
изданий в Генеральный алфавитный каталог и подсобные рабочие картотеки. 
Уволена с 6 октября 1956 г. в связи с выходом на пенсию. Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 333.
Княжецкая (урожд. Баумгарт) Екатерина Андреевна (16/29 июня 1900 г., 

г. Россиены Ковенской губ. – февраль 1986 г., Ленинград). В 1908 г. вместе
с семьей переехала в С.-Петербург, куда был переведен отец делопроизводите-
лем Крестьянского банка. В 1918 г. окончила Петроградскую женскую гимна-
зию Е.М. Ольденбургской с золотой медалью и с правом на звание домашней 
учительницы. В 1918–1921 гг. работала статистиком в Карточном бюро Петро-
коммуны. В связи с рождением ребенка оставила работу. С 1928 г. обучалась 
на Высших курсах библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедри-
на, по окончании которых в марте 1930 г. поступила на работу в Финансо-
вую академию на должность заведующего библиотекой. В октябре перешла 
старшим библиотекарем в Ленинградский машиностроительный институт.
С 1931 г. по совместительству заведовала библиотекой Ленинградского гидро-
технического института. После объединения двух институтов в 1934 г. возгла-
вила библиотеку гидротехнического факультета Ленинградского индустриаль-
ного института. Также с 1934 г. совмещала эту работу с заведованием научной
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библиотекой Ленинградского физико-технического института, куда перешла 
на основную работу в 1936 г. на должность главного библиотекаря. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала ра-
ботать в библиотеке. Со 2 сентября 1943 г., в связи с эвакуацией института, 
была переведена главным библиотекарем во второй филиал ГПБ, где начала
участвовать в создании коллекции «Ленинград в Великой Отечественной во-
йне». Одновременно выполняла обязанности консультанта при ФТИ. С 7 де-
кабря 1944 г. переведена из ФТИ в штат БАН главным библиотекарем с воз-
ложением обязанностей заведующего библиотекой ФТИ. На этой должности 
проявила организаторские и административные способности. Занималась ком-
плектованием библиотеки, созданием системы каталогов и картотек, обеспече-
нием библиографического обслуживания сотрудников. С 1936 по 1941 гг. и с 
1945 по 1951 гг. в «Журнале технической физики» ежемесячно печатались под 
ее редакцией библиографические обзоры новейшей русской и иностранной 
специальной литературы. В 1949 г. поступила в экстернат Ленинградского го-
сударственного библиотечного института им. Н.К. Крупской. В апреле 1951 г. 
перешла на должность старшего редактора в НБО БАН. Занималась организа-
цией комплектования и обработкой книг для библиотек по трассе строитель-
ства Туркменского канала. В процессе работы заинтересовалась географиче-
ской литературой и подготовила библиографический указатель, посвященный 
Западному Узбою. Работая над указателем, сделала несколько важных откры-
тий, получивших признание со стороны ученых-географов. В октябре 1954 г. 
стала действительным членом Всесоюзного географического общества. Была 
непременным участником совещаний и конференций, организуемых обще-
ством, являлась автором многочисленных статей в «Известиях ВГО». Главной 
темой ее интересов стали русские географические открытия XVIII века, в ос-
новном, Петровской эпохи. С 1 октября 1956 г. перешла на работу в библиотеку 
Ленинградского Дома ученых, с 1 января 1963 г. – в библиотеку Института фи-
зиологии им. И.П. Павлова, где проработала старшим редактором до выхода на 
пенсию 1 ноября 1966 г., продолжала работать до 8 марта 1967 г. Награждена 
медалями «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
Соч.: Карты Каспийского и Аральского морей, составленные в результате экспедиций

Александра Бековича-Черкасского 1715 года // Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. 1952. 
Т. 84, вып. 6. С. 539–551. (В соавт. с К.И. Шафрановским);
О картах залива Кара-Богаз-Гол первой половины XVIII столетия // Изв. АН., 
сер. геогр. 1955. № 4. С. 60–70. (В соавт. с К.И. Шафрановским);
Литература о Западном Узбое, 1714–1950 : библиогр. указ. Ашхабад, 1956;
Судьба одной карты. М., 1964.

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.
СПб., 2014. Т. 1. С. 333–334.

Кобеко Павел Павлович (11 июня 1897 г., г. Вильно – 6 января 1954 г., Ле-
нинград). Физик, член-корреспондент АН СССР. С начала 1925 г. поступил 
на работу в Ленинградскую физико-техническую лабораторию (позднее ин-
ститут), где начал работать под руководством А.Ф. Иоффе. В 1930–1931 гг. 
занимался исследованиями совместно с И.В. Курчатовым. Научно-исследова-
тельскую деятельность совмещал с преподавательской в Ленинградском поли-
техническом институте. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставался в городе. В 1941 г. организовал эвакуацию института в Казань. Позд-
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нее был назначен заместителем директора института, с июня 1942 г. возглавил 
Ленинградский филиал, который был организован из лабораторий, оставав-
шихся в Ленинграде. Принимал деятельное участие в работе специальной Тех-
нической комиссии по реализации оборонных изобретений, которая оказывала 
помощь фабрикам и заводам по освоению и выпуску оборонной продукции, 
по совершенствованию производства и перестройки его на военный лад. Буду-
чи руководителем института, исполнял обязанности руководителя библиотеки 
ФТИ, заботился о ее сохранности. Награжден Орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалью «За оборону
Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Физико-химические свойства диэлектриков. Л., 1934;

Аморфные вещества : физ.-хим. свойства простых и высокомолекулярных 
аморфных тел. М. ; Л., 1952.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 170;
Рейнов Н.М. Воспоминания о Павле Павловиче Кобеко // Химия и жизнь. 1974. 
№ 8. С. 90–96; № 9. С. 58–69; № 10. С. 90–96;
Френкель В.Я. Материалы к биографии Павла Павловича Кобеко // Физика : 
проблемы, история, люди : сб. науч. тр. Л., 1986. С. 148–167;
Юрченко Г.Ф. На земле мстиславщины взращенный : очерк жизни и науч. дея-
тельности П.П. Кобеко. Минск, 1991;
Дьяков Б.Б. Физико-технический институт в годы Великой Отечественной
войны // Тр. Объед. науч. совета по гуманитар. проблемам и ист.-культур.
наследию. 2010. СПб., 2011. С. 45–56.

Кобылина Елена Михайловна (28 мая 1879 г., С.-Петербург – январь 
1942 г.*, Ленинград). В 1888 г. окончила гимназию, занималась преподаватель-
ской деятельностью. В 1916–1917 гг. медсестра Биржевой барачной больницы 
в память имп. Александра II. В 1921–1922 гг. член комиссии Рабоче-крестьян-
ской инспекции в Симферополе, с 1927 г. трафаретчица и размеловщица арте-
лей «Галантерейщик» и «Мехшвейзакройщик». В 1934–1936 гг. библиограф 
секции учета и хранения библиотеки Государственного гидрологического 
института. В БАН работала в 1936 г. в должности каталогизатора в научно-
библиографическом отделе. Вновь работала в БАН с 21 марта по 22 мая 1938 г. 
временно помощником библиотекаря, с 1 июля в должности библиотекаря 
II разряда по договору. С 1 января 1940 г. была временно зачислена в штат
библиотекарем II разряда в отдел БАН при Зоологическом институте, с 16 июня 
переведена на должность библиотекаря I разряда. С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библи-
отеке. 12 марта 1942 г. была исключена из списков штата БАН ввиду смерти. 
Похоронена на Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2004. Т. 14. С. 79;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 334.

Ковалева (в замуж. Смирнова) Лариса Яковлевна (12 мая 1926 г., Ленин-
град – ?). Проживала и воспитывалась у тетки. В 1941 г. окончила 7 классов 
средней школы, во время Великой Отечественной войны и блокады оставалась 
в Ленинграде, с мая 1942 г. по сентябрь 1943 г. работала санитаркой в Педиа-
трическом медицинском институте, в октябре 1943 г. была принята в школу-
студию при Большом драматическом театре им. А.М. Горького, но ушла со 
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2-го курса. В БАН работала с 1 июня 1944 г. рабочим-пожарным. С 1 сентября 
переведена библиотекарем I разряда в отдел обслуживания. В декабре была 
направлена на лесозаготовки в Ленинградскую область. С мая 1945 г. работала 
в бригаде «по приведению в порядок и оборудованию выставочных помеще-
ний». В августе была направлена на погрузку и разгрузку дров. После оконча-
ния войны продолжала работать в библиотеке до 1949 г. По договорам времен-
но работала и в последующие годы. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН

Ковалева Ольга Петровна (1892 г., г. Самара – ?). Из рабочих. Обра-
зование начальное. После смерти родителей с 1900 г. жила в С.-Петербурге
у тетки. С 9 лет состояла «в няньках». До 1916 г. работала в типографии «Бир-
жевых ведомостей». С 1925 г. служила домработницей. В 1938 г. поступила 
уборщицей на завод № 206, где работала до августа 1941 г. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе. Находилась на оборон-
ных работах. С апреля 1942 г. работала уборщицей в химической лаборатории 
Ленинградского дома ученых, откуда была уволена в связи с закрытием ла-
боратории. В БАН работала уборщицей с 3 октября по 12 ноября 1942 г. Не-
однократно включалась в список сотрудников БАН, «назначенных на погрузку 
дров». Уволилась по состоянию здоровья.
Арх.: СПбФ АРАН

Ковалева Тамара Николаевна (1909 г., г. Царицын – ?). Окончила 7 клас-
сов средней школы. С 9 марта по 4 октября 1932 г. служила счетоводом паевого 
стола Красногвардейского (Гатчинского) ЗВК, с 24 мая по 2 ноября 1936 г. кас-
сиром в фотографии. С 15 марта 1937 г. сотрудник ЛАФОКИ. Перешла в БАН
с 14 марта 1939 г. на должность помощника библиотекаря отдела хранения.
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, ра-
ботала в библиотеке до 1 октября 1941 г., когда была уволена в связи с умень-
шением объема работ в военное время и сокращением штатов.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 335.
Коган Цецилия Борисовна (10 августа 1903 г., С.-Петербург – ?). Родилась 

в семье врача. В 1920 г. после окончания школы II-й ступени поступила на ра-
боту в сельскохозяйственную академию, с 1921 г. обучалась на электрофизиче-
ском факультете Ленинградского электротехнического института им. В.И. Ле-
нина, который окончила в 1930 г. по специальности инженер-электрик.
С 1929 по 1938 г. работала на заводе «Красная Заря» сначала в качестве техника,
с 1930 г. в должности инженера. В 1931 г. была переведена в Центральную 
лабораторию проводной связи, откуда в 1933 г. вернулась обратно на завод.
В БАН поступила с 7 сентября 1938 г. по договору в отдел систематизации
и информации. С 1 января 1940 г. старший библиотекарь. С началом Великой От-
ечественной войны продолжала работать в библиотеке до 17 июля 1941 г., когда 
была уволена по собственному желанию. 11 июля 1942 г. выехала в эвакуацию.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 337.
Козак Эмилия Аркадьевна (19 декабря 1904 г., С.-Петербург – 17 июня 

1985 г., Ленинград). В 1922 г. окончила 29-ю трудовую школу и поступила 
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в Петроградский университет, но из-за болезни не смогла продолжить уче-
бу. В 1925–1928 гг. училась на Высших курсах библиотековедения при ГПБ 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 1927–1930 гг. по направлению Биржи труда 
работала в различных учреждениях Ленинграда на библиотечных должностях. 
В 1930 г. поступила на должность младшего библиотекаря в библиотеку Ле-
нинградского областного Совета народного хозяйства, исполняла обязанности 
каталогизатора. В 1931–1932 гг., по направлению ЛОСНХ, прошла обучение 
на планово-экономических курсах повышения квалификации библиотекарей.
С 1 октября 1932 г. работала в библиотеке ЛОКА. После ее ликвидации,
с 1 июня 1937 г. была переведена в штат БАН старшим библиотекарем. При 
ее непосредственном участии была сформирована библиотека при Институте 
языка и мышления АН СССР, комплектованием фондов и созданием каталогов 
которой она занималась. С мая 1939 г. была переведена в библиотеку Зоологи-
ческого института на должность заместителя заведующего библиотекой, где 
при ее участии была проведена большая работа по рекаталогизации много-
тысячного фонда. В характеристике от 13 февраля 1942 г. отмечается: «Как
в той, так и в другой из названных выше библиотек принимала самое актив-
ное участие в обслуживании читателей книгами и литературными справками
и, справедливо придавая этой стороне своей работы первостепенное значение, 
она приобрела вполне заслуженный ею авторитет среди тех групп академиче-
ских работников, которые пользовались собраниями указанных специальных 
библиотек». С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась 
в городе, продолжала работать в библиотеке ЗИН. Принимала участие в спа-
сении фондов библиотеки Главной астрономической обсерватории, в ночь
с 15 на 16 октября 1941 г. участвовала в поездке в Пулково, когда были вы-
везены книги основного фонда. 20 октября была командирована для разбо-
ра перевезенных в Эрмитаж материалов Пулковской обсерватории. В нача-
ле 1942 г. была включена в список сотрудников БАН на усиленное питание.
С 1 марта переведена на должность главного библиотекаря, заведующего от-
делом спецбиблиотек Ленсети. Также заведовала Медфондом, где работала
в среду и субботу с 13.00 до 16.00 и в остальные дни – с 9.00 до 16.00. 17 июля 
вошла в состав комиссии для осмотра Бронированного фонда «Академкниги». 
Сыграла важную роль в спасении библиотеки ЗИН в период блокады. Наибо-
лее ценные издания, часть периодики и серийных изданий, справочные изда-
ния были перемещены в бомбоубежище и подвальное помещение института. 
В октябре неоднократно включалась в список сотрудников, «назначенных на 
погрузку дров». В ноябре вошла в список сотрудников, для которых дирекция 
БАН просила о выдаче карточек 1 категории. В 1943 г. в БАН занималась при-
ведением в порядок книг для законсервированных библиотек Ленинградской 
и Московской сети. В феврале академическая комиссия признала библиотеку 
ЗИН лучшей по сохранности фондов. Неоднократно направлялась на трудра-
боты, на разгрузку дров. В августе была включена в список сотрудников БАН, 
передаваемый в отборочную комиссию ЛДУ им. М. Горького для помещения 
по состоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. В качестве лектора участвова-
ла в работе семинара по повышению квалификации библиотекарей, принятых 
на работу в период блокады. С 22 октября по 28 декабря временно исполняла 
обязанности заведующего отделом обслуживания. В ноябре вошла в состав 
инвентарной комиссии. 28 декабря получила благодарность и премию Прези-
диума АН СССР. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех бригад 
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по восстановительным работам в БАН. В представлении 1944 г. отмечалось: 
«Принимала участие в спасении книг из Пулковской Обсерватории. Не раз 
участвовала в оборонных работах. Постоянно несет дежурства по охране зда-
ния Библиотеки». В мае 1945 г. вошла в состав оценочной комиссии. В июне 
была включена в состав комиссии, назначенной для оценки книг, принадлежа-
щих Л.Е. Габрилович-Масловой. После окончания войны продолжала работать
в библиотеке ЗИН. Оказывала помощь в комплектовании фондов филиалов 
и баз Зоологического института. В 1946 г. поступила в Ленинградский госу-
дарственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской, который окончила 
экстерном в 1949 г. по специальности «Библиотековедение». Тогда же было 
присвоено ученое звание младшего научного сотрудника. В 1951 г. стала ини-
циатором создания Библиотечного совета ЗИН. Организатор работ по созда-
нию систематического и топографического каталогов, инвентаризации и раз-
мещению фонда на дополнительных площадях после капитального ремонта 
лабораторного корпуса института (1956–1960). При ее непосредственном уча-
стии было выпущено несколько библиографических указателей трудов выдаю-
щихся зоологов. В характеристике, подписанной директором ЗИН, говорится: 
«Эмилия Аркадьевна представляет собой особый тип Заведующего Библио-
текой – не имея специального зоологического образования, она сумела, тем 
не менее, войти в круг интересов зоологов – научных работников Института
и оказывает им большую помощь <…> энтузиаст своего дела, умело мобили-
зующий и привлекающий актив для усиления и улучшения работы Библиоте-
ки. Особенно важно было организовать составление систематического ката-
лога <…> Эмилия Аркадьевна и в этом плане справилась с задачей получать 
регулярную помощь и консультацию со стороны группы старших ученых – 
специалистов ЗИН <…> Особой заслугой Эмилии Аркадьевны Козак является 
важная роль в сохранении Библиотеки ЗИН во время блокады Ленинграда». 
Уволилась с 1 ноября 1971 г. в связи с выходом на пенсию. Неоднократно от-
мечалась благодарностями и премиями за успехи в работе. Награждена Орде-
ном «Знак Почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФА РАН; Архив БАН; Память народа
Соч.: Валентин Александрович Догель. М. ; Л., 1953. (В соавт. с И.Г. Мусатовым);

Николай Михайлович Книпович (1862–1939) : биобиблиогр. указ. Л., 1974. 
(В соавт. с Н.В. Ставицкой, Э.П. Файдель, К.И. Шафрановским);
Евгений Никанорович Павловский. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1956. (В соавт.
с И.Г. Мусатовым, И.Н. Перович, К.И. Шафрановским).

Лит.: Мурина М. Девушка в кепочке // С.-Петерб. ведомости. 2012. 17 янв.;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 337–338.

Колдобская Гольда (Голда) Симоновна (Семеновна) (1921 г., г. Ви-
тебск – 23 февраля 1942 г.*, Ленинград). В 1939 г. окончила 6 классов школы 
для взрослых. В БАН работала с 4 февраля по 15 апреля 1938 г. по договору. 
С 1 июня была зачислена в штат на должность библиотечно-технического со-
трудника в отдел обслуживания. С 1 января 1940 г. переведена помощником 
библиотекаря в отдел хранения. С началом Великой Отечественной войны
и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. С 11 сен-
тября 1941 г. исполняла обязанности дежурного по бомбоубежищу. 5 ноября 
получила благодарность «за активное участие в работах по строительству обо-
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ронных рубежей». 12 марта 1942 г. была исключена из списков штата БАН 
ввиду смерти. Похоронена на Серафимовском кладбище. 
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2004. Т. 14. С. 378;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 343.

Колдобская М.Ш. (? – ?). На начало 1941 г. числилась в Технических ма-
стерских. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась
в городе, продолжала работать до 5 октября 1941 г., когда была уволена по со-
кращению штатов.
Арх.: СПбФ АРАН

Колесникова (урожд. Молчанова) Раиса Денисовна (5 сентября 1908 г., 
хутор Мартыновка Донской обл. – ?). Мать доктора геолого-минералогических 
наук Ч.М. Колесникова. Из крестьян. С трех лет жила в станице Куберле, где 
окончила 7 классов средней школы. После смерти матери с 1921 г. вела до-
машнее хозяйство (в семье было 7 детей). В 1931 г., выйдя замуж за студента 
ЛГУ М.К. Колесникова, переехала в Ленинград. В БАН работала с 16 апреля 
1931 г. в отделе обработки. Состояла в должности библиотечно-технического 
сотрудника, с 1 октября 1932 г. – старшего библиотечно-технического сотруд-
ника, с 1 ноября 1935 г. – помощника библиотекаря, с 1 сентября 1936 г. – 
библиотекаря II разряда. Занималась подбором и расстановкой карточек
в алфавитный каталог, сверкой изданий, шифровкой, инвентаризацией и ката-
логизацией русских книг. С 16 мая 1940 г. уволилась в связи с подготовкой к по-
ступлению в вуз, но планам помешала начавшаяся война. С началом Великой
Отечественной войны и блокады оставалась в городе. Работала в НИМТИ 
ВМФ. 28 марта 1942 г. была эвакуирована в Махачкалу. 12 февраля 1944 г. 
вернулась в Ленинград. С 1 июля вновь поступила на работу в ООК БАН на 
должность библиотекаря I разряда. С 16 июля переведена старшим библиоте-
карем. Участвовала в реализации межбиблиотечного проекта «Сводный ката-
лог русской книги (1826–1917)». По окончании войны продолжила работать
в БАН. Занималась описанием хранящихся в библиотеке изданий. Вела работу 
на участке коллективного автора. Уволена с 1 ноября 1965 г. в связи с выходом 
на пенсию. Награждена медалью «В память 250-летия Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 344–345.
Колчина Татьяна Николаевна (1914 г. – ?). До БАН работница завода 

«Электроаппарат». В период блокады Ленинграда выезжала в эвакуацию. По-
сле реэвакуации зачислена в БАН с 6 июля 1945 г. библиотекарем. В августе 
была направлена на погрузку и разгрузку дров. Уволилась с 10 января 1946 г.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Комарова Алла Сергеевна (26 мая 1900 г., с. Колпна Малоархангельского 
уезда Орловской губ. –?). Родилась в семье управляющего имением. В 1912–
1917 гг. училась в гимназии, сначала в Брянске, затем в Орле. В 1918–1926 гг. 
не работала, ухаживала за больной матерью. В 1926 г. поступила на курсы сте-
нографии в Туле, которые окончила в 1929 г. С 8 февраля по 19 мая 1930 г. ра-
ботала стенографисткой-делопроизводителем в Тульском объединении учета. 
С начала 1931 г. жила в Ленинграде, работала стенографисткой, машинисткой 
в Леншвейпрофсоюзе, Леноблколхозсоюзе, ВНИИ защиты растений, Народ-
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ном суде Василеостровского района. С 1931 г. совмещала работу с учебой на 
Высших государственных курсах иностранных языков (факультет немецкого 
языка), которые окончила с квалификацией «преподаватель немецкого языка».
С 3 февраля 1934 г. машинистка-делопроизводитель школы № 10 Василе-
островского района, откуда уволились с 15 июля 1936 г. в связи с переходом на 
работу по специальности. В 1935–1938 гг. прошла обучение на Высших курсах 
библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В БАН работала
в отделе обработки со 2 сентября 1936 г. помощником библиотекаря. С 8 марта 
1938 г. переведена на должность библиотекаря I разряда «за лучшие показате-
ли в работе, за четкое выполнение своих обязанностей». С началом Великой 
Отечественной войны оставалась в городе и работала в библиотеке до 1 сентя-
бря 1941 г., когда была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением 
объема работ в военное время.
Арх.: СПбФ АРАН

Кондратьев Илья Владимирович (20 июля 1902 г., с. Потапово Кня-
гининского уезда Нижегородской губ. – ?). Родился в крестьянской семье.
В 1913 г. окончил 3 класса сельской школы. В 1922–1925 гг. обучался в 3-го-
дичной военной школе командного состава им. И.В. Сталина в Нижнем Нов-
городе, после чего до 1929 г. служил в 165-ом Курском строительном полку 
командиром роты, затем – командиром взвода. После демобилизации по состо-
янию здоровья работал заведующим сберкассой в г. Щигры Курской области. 
С 1931 г. жил в Ленинграде, состоял инструктором Ленинградского пригород-
ного райкома ВКП(б). В 1934 г. был мобилизован и служил политруком отдель-
ной роты связи 10-го Туркестанского полка. После демобилизации по болезни
в 1935 г. возглавил партийную школу при заводе № 210 им. Козицкого. С 1937 г.
инструктор Василеостровского РК ВКП(б). В период советско-финляндской 
войны исполнял обязанности инструктора и секретаря парторганизации Управ-
ления кораблестроения Военно-морского флота. С июня 1940 г. вновь рабо-
тал инструктором Василеостровского РК ВКП(б). С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады оставался в городе. 29 апреля 1942 г. был зачислен
в штат БАН на должность помощника директора по АХЧ, являлся начальни-
ком объекта МПВО БАН. Со 2 июня находился на оборонных работах. Был 
включен в список сотрудников библиотеки на усиленное питание. Вошел
в список сотрудников на выдачу карточек 1 категории. Уволен 2 октября
в связи с призывом в РККА. Направлен на курсы младших лейтенантов Ле-
нинградского фронта. В 1943 г. начальник отдела кадров 1-го Ленинградского 
авторемонтного завода. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа

Конрад (урожд. Волкова) Нина Владимировна (2 ноября 1896 г., 
г. Аcхабад – ?). Из личных дворян. Отец – поручик в отставке. В 1902 г. вместе 
с матерью переехала в С.-Петербург и поступила в частную женскую гимна-
зию Э.П. Шаффе, в 1907 г. перешла в гимназию А.Г. Кебке, которую не сумела 
окончить из-за недостатка средств. Позднее сдала экзамен на аттестат зрело-
сти при мужской гимназии в Ревеле. В 1917–1922 гг. замужем за мичманом 
Г.И. Галашевским, который после революции в 1917 г. был назначен началь-
ником Службы связи Балтийского флота. В 1923 г. вновь вышла замуж и до 
1931 г. жила на содержании мужа. С 25 марта 1931 г. поступила на службу 
в научно-техническое издательство Леногиз секретарем, с 1 февраля 1932 г. 
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машинистка издательства Машметиздат, с 9 июня 1933 г. – секретарь редак-
ции и машинистка издательства Металлургиздат. В БАН работала с 15 ноября 
1935 г. в отделе обработки в должности библиотекаря II разряда. С 1 декабря 
1938 г. перешла на работу в отдел технического контроля реставрационно-
полиграфических мастерских контрольным мастером. С началом Великой
Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать до 15 авгу-
ста 1941 г., когда была уволена «в связи с сокращением объема работ». Вновь 
поступила в Технические мастерские БАН с 4 апреля 1942 г. шифровщицей
и контролером по проверке книг. Была включена в список сотрудников, ко-
торым требовалось усиленное питание. В июле уволилась по собственному 
желанию в связи с тяжелым состоянием здоровья. Затем библиотекарь Ле-
нинградского центрального телеграфа. После войны вновь поступила в БАН 
с 5 июля 1945 г. реставратором. С 1 октября назначена заведующим рестав-
рационным цехом. С 6 марта 1953 г. переведена реставратором, с 1 октября 
1960 г. реставратором-переплетчиком. С 28 ноября 1969 г. уволилась в свя-
зи с выходом на пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленинграда»,
«В память 250-летия Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 356.
Константинова Лидия Николаевна (18 сентября 1919 г., Петроград – ?). 

Окончила 3 курса исторического факультета ЛГУ. В БАН работала с 15 мая по 
25 сентября 1941 г. помощником библиотекаря в отделе обработки. В эвакуа-
цию выехала в Ярославскую область. На момент эвакуации являлась сотрудни-
ком Московского отделения Госбанка.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 5. С. 772.

Константинова Мария Евгеньевна (22 марта/4 апреля 1916 г., Петро-
град – ?). В 1932 г. окончила 7 классов средней школы. С 2 сентября 1934 г. 
по 27 августа 1941 г. работала кладовщиком, затем техником по учету инстру-
ментов на заводе № 210 им. Козицкого. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в Ленинграде. В связи с необходимостью ухо-
да за дочерью находилась на иждивении мужа, который служил в рядах КБФ.
В БАН поступила с 19 декабря 1942 г. в АХО грузчиком. С 5 марта 1943 г. 
была направлена на лесозаготовки. Входила в состав бригады, занимавшейся 
заделкой окон на зиму. Неоднократно направлялась на трудработы и разгрузку 
дров. С 13 марта 1944 г. была включена в состав группы сотрудников БАН, за-
нимавшихся приемом и учетом Бронированного фонда Президиума АН СССР, 
с 1 июня занималась его описанием. С 17 мая вошла в состав одной из четы-
рех бригад по восстановительным работам в БАН. По окончании войны про-
должила работать в библиотеке. С 1 октября 1946 г. переведена табельщицей.
С 1 июня 1955 г. назначена старшим экспедитором. С 10 ноября 1966 г.
исполняла обязанности инспектора по кадрам. С 1 января 1968 г. вновь ра-
ботала старшим экспедитором. Уволилась с 1 апреля 1971 г. в связи с выхо-
дом на пенсию, но продолжала работать до 1 июня. Награждена медалями
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
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Конторович Фейга Рафаиловна (23 ноября 1908 г., г. Геническ Мели-
топольского уезда Таврической губ. – ?). В 1925 г. окончила Профсоюзную 
школу. В 1927–1928 гг. работала в библиотеке Киевского политехническо-
го института, после переезда на Донбасс – в библиотеке клуба при руднике 
им. Д.Ф. Мельникова в должности библиотекаря. С 1929 г. жила в Ленингра-
де. В июле через Биржу труда получила направление на работу в библиотеку 
Ленинградского редакционно-издательского отдела при Культотделе ВЦСПС 
(Ленрио ВЦСПС), где работала в бюро обработки книг, затем контролером по 
обработке книг. В 1930 г., в связи с ликвидацией Ленрио ВЦСПС, была пере-
ведена в Коммунистический университет им. И.В. Сталина, где с июня 1930 г. 
по август 1937 г. занимала должности старшего библиотекаря, библиографа. 
После ликвидации университета перешла на работу в библиотеку партийных 
курсов Областного и Городского комитетов ВКП(б), где с августа 1937 г. по 
апрель 1940 г. состояла в должности старшего библиографа. Затем работала
в библиотеке Дома партийного актива Горкома ВКП(б), с октября 1940 г. по 
март 1942 г. заведовала библиотекой в Ремесленном училище № 56, после эва-
куации училища перешла на работу в Ремесленное училище № 28. В июле 
была эвакуирована в Москву. В августе-декабре сотрудник пожарной охраны 
лесозавода «Возрождение», с января 1944 г. по апрель 1945 г. – дежурный по 
щиту районной электростанции в г. Буй Костромской области. В апреле 1945 г. 
вернулась в Ленинград. В БАН работала с 26 июля 1945 г. по 2 декабря 1963 г. 
Сначала в Отделе советского комплектования в должности старшего библио-
текаря, где руководила группой закупки книг и выписки иногородних изданий 
для БАН и библиотек Ленинградских институтов АН СССР. В мае 1952 г. пере-
шла в ООК, в группе обработки отечественной литературы занимала долж-
ности старшего библиотекаря, старшего редактора. В 1955 г. окончила заоч-
ное отделение Ленинградского государственного библиотечного института 
им. Н.К. Крупской по специальности «Библиотековедение». Награждена меда-
лью «В память 250-летия Ленинграда».
Арх.: ЦГАИПД СПб; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 357–358.
Копьева Екатерина Константиновна (1908 г., г. Псков – ?). В 1934 г. окон-

чила трикотажное отделение Всесоюзного учебного комбината промышлен-
ной кооперации им. В.М. Молотова. До поступления в БАН временно работала 
в Военно-медицинской академии. В БАН работала с 3 октября 1940 г. по до-
говору, с 16 октября включена в штат в должности библиотекаря II разряда об-
менно-резервного фонда. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке до 8 октября 1941 г., 
когда была уволена по сокращению штатов. Выехала в эвакуацию в с. Дубенки 
Мордовской АССР, где работала в трикотажной артели. Вернулась в Ленин-
град 30 декабря 1943 г.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 361.
Корнилова (урожд. Высоцкая, Шаулина) Валентина Никифоровна 

(30 декабря 1903 г., с. Болотня Рогачевского уезда Могилевской губ. – ?). Дочь 
священника. Сестра сотрудника БАН Е.Н. Высоцкой. До 1913 г. жила в дерев-
не, затем с матерью переехала в г. Рогачев. Отец уехал в Америку, где пробыл 
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до 1914 г. После возвращения поселился в Петрограде, куда в 1916 г. к нему 
приехала семья. В 1918 г., в связи со сложным продовольственным положени-
ем, была отправлена родителями в детскую колонию на Урал на 3 месяца. С на-
чалом Гражданской войны сумела вернуться в Петроград в 1920 г. с помощью 
Американского Красного Креста через США. В 1922 г. окончила советскую 
единую трудовую школу I-й и II-й ступени № 38. С 15 марта 1924 г. по 15 июля 
1925 г. служила в Военной пекарне № 2. В 1924 г. по договору участвовала
в работах по перевозке БАН в новое здание. С 1 декабря 1925 г. принята в штат 
БАН младшим служителем. В 1929 г. в БАН проходила «чистку». С 16 января 
1930 г. технический сотрудник, с 16 сентября 1931 г. помощник библиотекаря, 
с 1 апреля 1933 г. библиотекарь II разряда на пункте выдачи в отделе обслу-
живания. С 15 июня 1935 г. «в связи с выделением группы межбиблиотечного 
абонемента в самостоятельный участок» назначена библиотекарем I разряда. 
С 1 октября 1938 г. старший библиотекарь. С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 
Уволена была с 1 октября 1941 г. по сокращению штатов в связи с уменьше-
нием объема работ в военное время. 6 марта 1942 г. вновь принята на работу 
старшим библиотекарем отдела обслуживания. 10 июня была включена в спи-
сок, страдающих дистрофией 2-го и 3-го типа для направления на госпита-
лизацию. 7 июля была уволена в связи «со срочной эвакуацией в Армению».
В 1943 г. вошла в список на реэвакуацию для работы в БАН. В 1944 г. про-
живала в Тихвине Ленинградской области. После возвращения в Ленинград 
в апреле 1946 г. поступила в БАН и работала в отделе обслуживания. Сотруд-
ник сектора иногороднего МБА. Занимала должности старшего библиотека-
ря, старшего редактора, заведовала сектором. Уволена в марте 1969 г. в связи
с выходом на пенсию. В 1964 г. была награждена значком Министерства куль-
туры СССР «За отличную работу». Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН

Корнфельд Яков Хаймович (31 января 1915 г., с. Кошница Тираспольско-
го уезда Херсонской губ. – ?). Из крестьян. Будучи студентом исторического 
факультета ЛГУ, совмещал учебу с работой в БАН. С 8 октября 1940 г. ис-
полнял обязанности наборщика в Технических мастерских. С началом Вели-
кой Отечественной войны добровольцем записался в ряды Народного ополче-
ния. Уволен был с 23 июня 1941 г. в связи с призывом в Красную Армию, но
с 30 июня числился на временной работе в БАН до ухода в РККА. С 1 апреля 
1942 г. уволен как доброволец, находящийся в РККА. С июля 1941 г. по апрель 
1942 г. командир взвода и младший политрук 4-й дивизии Народного опол-
чения. Позднее воевал в составе Карельского фронта. Награжден Орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа

Корчагин Александр Александрович (4/17 марта 1900 г., г. Витебск – 20 ав-
густа 1977 г.). Геоботаник. Профессор, доктор географических наук, доктор 
биологических наук. С 1931 г. преподавал на кафедре геоботаники в ЛГУ, 
позднее декан биологического факультета заочного обучения. Также с 1941 г. 
профессор и заведующий кафедрой ботанической географии географическо-
го факультета. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался 
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в Ленинграде. В 1942–1944 гг. преподавал в Ленинградском государственном 
педагогическом институте им. А.И. Герцена. На 1 ноября 1943 г. исполнял обя-
занности заведующего библиотекой Ботанического института АН. В 1944 г. 
подписывал отчеты в этом качестве. В июне 1944 г. вернулся на работу в ЛГУ. 
Награжден Орденом Трудового Красного Знаменем, медалью «За оборону
Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Растительность северной половины Печерско-Ылычского заповедника. М., 1940;

Проходимость болот пехотой. Л., 1944;
Развитие биогеографии в Ленинградском университете // Вестн. ЛГУ. Сер. Био-
логия и география. 1958. Вып. 4, № 24. С. 170–174.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 182;
Денисенков В.П. Александр Александрович Корчагин (к 100-летию со дня рож-
дения) // Растительность России. 2001. № 1. С. 75–76;
Русские ботаники (ботаники России – СССР) : биогр.-библиогр. слов. М., 1952. 
Т. 4. С. 372–373.

Косинова Наталия Петровна (1921 г., Петроград – 4 марта 1944 г., Ленин-
град). Окончила 10 классов школы для взрослых при заводе «Электросила» 
им. С.М. Кирова. Работала на фабрике «Скороход», откуда уволилась в связи 
с поступлением на учебу. В БАН работала с 23 октября 1940 г. машинисткой 
в отделе комплектования. С началом Великой Отечественной войны и блока-
ды оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 15 июля 1941 г. 
была переведена на должность библиотекаря II разряда. 5 ноября получила 
благодарность «за заботливое и внимательное отношение к обязанностям бой-
ца санзвена». Уволена была 13 апреля 1942 г. в связи с предстоящей эвакуа-
цией из Ленинграда. В 1942 г. была призвана в РККА. Служила машинисткой
в 30-й танковой дивизии. Умерла от полученных ран в госпитале. Похоронена 
на Пискаревском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 368.
Космадель (Космодель) В.Е. (1911 г. – ?). На начало 1941 г. числилась 

кассиром в Технических мастерских БАН. С началом Великой Отечественной
войны оставалась в городе, продолжала работать до 15 августа 1941 г., когда 
была уволена «в связи с сокращением объема работ». Увольнение не состоя-
лось и с 17 сентября была назначена ответственным «за выдачу продоволь-
ственных и промтоварных карточек». С 18 февраля 1942 г. была уволена в свя-
зи с предстоящей эвакуацией.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Косцова Людмила Платоновна (1898 г., С.-Петербург – 1942 г., Ленин-
град). В 1916 г. окончила словарно-историческое отделение Императорского 
высшего Женского педагогического института. До поступления в БАН рабо-
тала в завкоме Северо-Западного проектно-монтажного предприятия. В БАН 
принята по договору с 25 октября 1938 г., с 13 июля 1939 г. переведена в штат 
библиотекарем I разряда отдела обслуживания. С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в биб-
лиотеке. 11 сентября 1941 г. была включена в состав 3-го противопожарного 
звена. 1 октября 1941 г. была уволена по сокращению штатов в связи с умень-
шением объемов работ в военное время. Умерла в блокадном Ленинграде.
Место захоронения неизвестно. 
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Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2004. Т. 15. С. 472;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 370.

Кофман (урожд. Берлинер) Евгения Абрамовна (11/24 сентября 1884 г., 
г. Могилев – ?). В 1899 г. окончила гимназию в Киеве. В 1902–1904 гг. слушала 
лекции в университете в Гейдельберге. С 1 сентября 1917 г. по 18 марта 1918 г. 
преподавала французский язык на Московских Пречистенских рабочих кур-
сах. С 1 октября 1924 г. библиотекарь иностранного отдела библиотеки ЛГУ. 
В 1927 г. окончила Высшие курсы библиотековедения при ГПБ. С 1 октября 
1930 г. заведовала иностранным отделом Ленинградской областной централь-
ной библиотеки. В БАН поступила с 1 мая 1931 г. помощником библиотекаря 
отдела обработки и каталогов. С 1 июня 1933 г. переведена библиотекарем,
с 1 мая 1935 г. старшим библиотекарем. Участвовала в составлении «Списков 
иностранных книг и периодических изданий, получаемых БАН», публикуемых 
в «Вестнике АН» в 1931–1934 гг. С началом Великой Отечественной войны
и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 19 февраля 
1942 г. была уволена в связи с отъездом из Ленинграда в эвакуацию. 1 ноября 
была восстановлена в штате БАН в должности старшего библиотекаря и отко-
мандирована в Свердловск в распоряжение Президиума АН СССР.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 373–374.
Кочорова (урожд. Фирсова) Анна Ивановна (12 сентября 1905 г., С.-Пе-

тербург – ?). В 1924 г. окончила 27-ю единую трудовую школу. Один семестр 
обучалась на английском отделении Фонетической школы новых языков, затем 
2 года на немецком отделении Первых Ленинградских курсов иностранных 
языков. С 1919 г. работала служителем в библиотеке Ленинградского геогра-
фического института, совмещая работу с учебой в средней школе. С 16 фев-
раля 1921 г. была переведена помощником препаратора при библиотеке с ис-
полнением обязанностей младшего библиотекаря. После слияния института
в 1925 г. с Ленинградским государственным университетом, до 1930 г. работа-
ла в Фундаментальной библиотеке ЛГУ, откуда уволилась с 13 октября 1931 г. 
С 3 января 1933 г. помощник библиотекаря на 1-ом рабфаке Металлургическо-
го института (выделен в 1930 г. из состава Ленинградского политехническо-
го института), откуда была уволена по сокращению штатов. На работу в БАН 
поступила с 10 марта 1933 г. библиотекарем I разряда, с 8 марта 1938 г. «за 
лучшие показатели в работе, за четкое выполнение своих обязанностей» пере-
ведена старшим библиотекарем. В 1935–1936 гг. совмещала работу с учебой
в Институте иностранного туризма. С началом Великой Отечественной войны 
оставалась в городе и работала в библиотеке до 1 августа 1941 г., когда была 
уволена в связи с эвакуацией. Выехала в Ярославскую область, где с 1 февраля 
1942 г. по 1 марта 1944 г. работала секретарем Военфлотторга на ст. Бурмакино. 
20 марта 1944 г. вернулась в Ленинград. С 26 апреля вновь поступила на работу 
в БАН на должность старшего библиотекаря. С 17 мая вошла в состав одной 
из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. С 1 июня занима-
лась описанием Бронированного фонда Президиума АН СССР. Участвовала
в составлении подробной библиографии трудов А.П. Карпинского. С 16 ноя-
бря 1947 г. переведена старшим редактором. В 1949 г. окончила Ленинградский 
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библиотечный институт им. Н.К. Крупской. С 1 января 1951 г. назначена заве-
дующим кабинетом (абонементом), с 1 сентября 1952 г. заведующий сектором 
отдела обслуживания и основных фондов. С 1 апреля 1954 г. главный библио-
текарь. В октябре 1962 г. уволилась в связи с выходом на пенсию. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 375.
Кочур Степан Илларионович (9/22 декабря 1889 г., с. Сусловцы Летичев-

ского уезда Каменец-Подольской губ. – ?). Родился в крестьянской семье. Окон-
чил три класса сельской школы. С 11 лет, после смерти отца, служил пастухом, 
затем занимался крестьянским трудом. В 1912–1918 гг. на военной службе.
С середины 1918 г. жил в Петрограде/Ленинграде. С 1 июля поступил служите-
лем наружной команды в Академию наук, с 17 октября переведен служителем 
Геологического музея АН. В 1919 г. добровольцем ушел в Красную армию. 
Воевал на разных фронтах. После демобилизации, с 15 мая 1921 г. поступил
в БАН на должность библиотечно-технического сотрудника. С 1 октября 1932 г. 
старший библиотечно-технический сотрудник. С 15 июня 1935 г. переведен по-
мощником библиотекаря, с 1 июня 1937 г. – библиотекарем II разряда, с 1 мая 
1940 г. – библиотекарем I разряда. С 1 апреля 1941 г. исполнял обязанности 
старшего экспедитора. В основном работал в иностранном хранении, где зани-
мался подбором и расстановкой книг. С началом Великой Отечественной вой-
ны и блокады оставался в городе, продолжал работать в библиотеке. 27 августа 
был командирован «для отправки продовольствия группе сотрудников Библио-
теки, посланных на трудовые работы». 5 ноября получил благодарность «за ак-
тивное участие в работах по строительству оборонных рубежей». С 3 декабря 
переведен рабочим-грузчиком. В мае 1942 г. дирекция БАН ходатайствовала
о выдаче дополнительного продовольственного подарка как одному из старей-
ших сотрудников библиотеки. С 23 мая был мобилизован на лесозаготовки.
С 1 декабря переведен старшим пожарным, с 3 декабря исполнял обязанности 
рабочего-грузчика. С 1 сентября 1943 г. был уволен из БАН как находящийся 
на оборонных работах. Работал в Тосненском леспромхозе до 1 октября 1945 г. 
После демобилизации, с 20 октября вернулся в БАН на должность библиоте-
каря отдела хранения. В мае 1946 г. получил благодарность и премию в свя-
зи с 25-летием работы в БАН. Уволился 16 июня 1952 г. в связи с переводом 
на I группу инвалидности. Награжден медалями «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

 СПб., 2014. Т. 1. С. 375–376.
Кравченко Александр Николаевич (17 февраля 1887 г., г. Аткарск Сара-

товской губ. (по другим данным, с. Мутин Черниговской губ.) – начало 1942 г., 
Ленинград). Окончил 2-классное городское училище в г. Кролевец Чернигов-
ской губернии. С 1908 г. жил в С.-Петербурге. В 1908–1910 гг. служил счетово-
дом в Акционерном товариществе «Работник», в 1910–1916 гг. – в Централь-
ном банке Общества взаимного кредита, затем в Правлении Русского общества 
выделки и продажи пороха, откуда был уволен в 1918 г. в связи с ликвидацией 
учреждения. С 1 октября 1918 г. бухгалтер Военного комиссариата. С янва-
ря 1919 г. по май 1925 г. жил в Аткарске, исполнял обязанности бухгалтера 
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в Уездном продовольственном комитете и в Центральном рабочем коопера-
тиве. После возвращения в Ленинград с 2 июля 1925 г. работал счетоводом, 
затем бухгалтером в Северо-Западной областной конторе 1-го Акционерного 
транспортного общества «Транспорт». С 5 ноября 1929 г. бухгалтер завода 
«Светлана». С 11 июля по 21 июля 1933 г. заведующий финансовым сектором 
Кондопожской бумажной фабрики (Карелия). С 30 июля вновь работал на за-
воде «Светлана». В БАН поступил с 4 апреля 1934 г. старшим бухгалтером 
в Технические мастерские. На начало 1941 г. главный бухгалтер. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставался в городе, продолжал рабо-
тать в библиотеке. 8 июля был включен в состав противопожарного отделения 
унитарной команды БАН. В июне-сентябре участвовал в упаковке и переносе 
книг. С 1 марта 1942 г. исключен из списков работающих ввиду смерти. Место 
захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 377.
Краснопевцева (урожд. Вознековцева) Елизавета Ивановна (20 авгу-

ста 1885 г., С.-Петербург – ?). Отец служил счетоводом в Госбанке. В 1903 г. 
окончила частную женскую гимназию Ставиской, после чего вышла замуж за 
служащего Госбанка. В 1918 г., в связи с эвакуацией банка в Москву, выеха-
ла вместе с мужем. В 1919 г. работала счетоводом в Театре «Эрмитаж» (Мо-
сква). В 1921 г. после перевода мужа в Петроградское отделение Наркомфина, 
вернулась в Петроград. В 1930 г. окончила 6-месячные курсы при Институте 
металлов и поступила лаборантом в Научно-исследовательскую лабораторию 
по формовочным материалам. С 23 января по 21 сентября 1937 г. в должности 
научно-технического работникам занималась перепиской инвентарных книг
в Государственном Эрмитаже. В БАН поступила с 1 февраля 1938 г. библиоте-
карем II разряда в отделение при Институте русской литературы (Пушкинский 
Дом). Занималась росписью сборников, инвентаризацией периодических из-
даний. С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе, рабо-
тала в библиотеке до 1 сентября 1941 г., когда была уволена по сокращению 
штатов в связи с уменьшением объема работ в военное время, но 10 сентября 
была вновь принята на работу в отдел обслуживания. Уволилась с 15 октября 
в связи с ухудшением состояния здоровья. С октября работала санитаркой
в госпитале, с 20 мая по 30 августа 1942 г. – библиотекарем в ГПБ им. М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина, с 1 октября 1942 г. по 31 июня 1944 г.– воспитательницей
в детском саду № 8 Фрунзенского района. 24 ноября 1943 г. была включена
в список специалистов-библиотекарей на вызов для работы в БАН, как про-
живающая в Ленинграде. Вернулась на работу в БАН с 6 июля 1944 г. на долж-
ность помощника библиотекаря в отделение при ИРЛИ. С 10 сентября пере-
ведена библиотекарем II разряда, с 1 октября – библиотекарем I разряда. Рабо-
тала до 10 июля 1954 г. Неоднократно отмечалась благодарностями за успехи
в работе. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019.

С. 548–549.
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Крецер Юзефа Константиновна (1917 г. – ?). До поступления в БАН 
сотрудник Управления Народного Комиссариата государственной без-
опасности. В БАН работала библиотекарем с 5 июля 1945 г. по 13 апреля
1946 г.
Арх.: СПБФ АРАН

Кривицкая Анна Борисовна (? – ?). Машинистка. Была приглашена
в сентябре 1944 г. для работы над библиографией трудов академика П.Л. Чебы-
шева по заданию академика Н.П. Бруевича.

Кротова Клавдия Ивановна (28 ноября 1911 г., с. Тушна Симбирского 
уезда Симбирской губ. – ?). Окончила 3 курса рабфака. До поступления в БАН 
сотрудник ЛАХУ АН СССР. В БАН работала с 10 июня 1937 г. уборщицей.
С 20 октября 1938 г. помощник библиотекаря, с 1 августа 1939 г. библиотекарь 
II разряда отдела хранения. С началом Великой Отечественной войны и бло-
кады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке до 29 сентября 
1941 г., когда была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением 
объема работ в военное время. Выехала в эвакуацию. Вернулась в Ленинград 
19 августа 1944 г.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Крупина Евгения Петровна (20 октября 1899 г., г. Саратов – ?). Из ме-
щан. В 1918 г. окончила гимназию и поступила на физико-математический 
факультет Саратовского университета. С 30 августа работала в Коллегии
о военнопленных и беженцах (Пленбеж) конторщицей, затем делопроизводи-
телем и секретарем врачебно-санитарного отдела. Из-за невозможности совме-
щать учебу с работой и по состоянию здоровья была вынуждена оставить учебу.
С 22 марта 1922 г. конторщица Управления Рязанско-Уральской железной до-
роги. Одновременно училась на курсах иностранных языков (английское отде-
ление). С 17 августа 1927 г. была уволена по сокращению штатов. С 15 октября 
1928 г. регистратор, счетовод НИИ физиологии верхних дыхательных путей
и Общества врачей по ушным, горловым и носовым болезням. В начале июля 
1931 г. переехала в Ленинград. С 22 июля поступила в Комитет по подготовке 
кадров АН ведущим делопроизводителем, затем исполняла обязанности секре-
таря учебной части химической, геологической и физико-математической сек-
ций. Уволена была с 1 октября 1934 г. по сокращению штатов. В БАН работала 
с 20 марта 1935 г. до 15 февраля 1936 г., когда была уволена по сокращению 
штатов. По ходатайству заведующего отделом обслуживания, как «лучший 
сотрудник каталога», вновь была принята в штат на должность библиотекаря 
II разряда в группу каталогов отдела обслуживания, с 1 сентября 1938 г. пере-
ведена библиотекарем I разряда. С началом Великой Отечественной войны
и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. С 11 сентя-
бря 1941 г. была включена в состав резерва пожарной команды, члены которой 
во время воздушных налетов обязаны были находиться возле штаба МПВО. 
С 1 мая 1942 г. была переведена на должность старшего библиотекаря. В мае 
дирекция БАН ходатайствовала о выдаче дополнительного продовольствен-
ного подарка как переведенной на должность старшего библиотекаря. 30 мая 
дирекция БАН ходатайствовала перед Комиссией АН СССР по распределению 
подарков о выделении дополнительного продовольственного подарка. Уволена 
была 21 июля 1942 г. в связи с предстоящей эвакуацией. Выехала в Саратов, где 
работала старшим библиотекарем в научной библиотеке Саратовского универ-
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ситета. В 1943 г. была включена в список на реэвакуацию для работы в БАН. 
Сведений о дальнейшей работе в БАН нет.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 386.
Круштейн (в замуж. Суворова) Элеонора Карловна (24 октября 1916 г., 

г. Ревель – 1974 г., Ленинград). Родилась в семье участника Гражданской во-
йны, комиссара главного управления мореплавания К.Я. Круштейна. В 1933 г. 
окончила 7-летнюю школу и с 1 декабря поступила на работу в БАН библиотеч-
но-техническим сотрудником в отдел хранения. С 15 июня 1935 г. помощник 
библиотекаря, с 1 октября 1937 г. библиотекарь II разряда, с 1 ноября 1938 г. – 
библиотекарь I разряда. С 1939 по 1941 г. училась на рабфаке Ленинградского 
текстильного института. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе, продолжала работать в БАН. Входила в состав противопо-
жарной службы библиотеки, исполняла обязанности заместителя начальника 
унитарной команды БАН. 16 июля 1941 г. добровольно вступила в Народное 
ополчение. После возвращения продолжила работать в библиотеке. 1 декабря 
«ввиду сокращения объема работы в отделе спецхранения поручается времен-
ное исполнение обязанностей заведывания экспедицией, а также работа в от-
деле обслуживания в течение половины рабочего дня». 20 января 1942 г. была 
освобождена от обязанностей заместителя начальника унитарной команды 
и переведена в бойцы санитарного звена. 12 марта назначена одним из трех 
сотрудников, имеющих право получать ключи от помещения каталога БАН. 
10 июня была включена в список страдающих дистрофией 2-го и 3-го типа для 
направления на госпитализацию. В июле после нахождения в больнице дирек-
цией БАН была направлена «на комиссию усиленного питания». В октябре 
была назначена на погрузку дров. В ноябре вошла в список сотрудников, для 
которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. Уволена была 
с 1 марта 1943 г. в связи с мобилизацией в РККА. С 1943 по 1945 г. исполняла 
обязанности начальника библиотеки Дома офицеров. В октябре 1945 г. верну-
лась на работу в БАН на должность библиотекаря в отдел русского комплекто-
вания, где занималась проверкой лакун русскоязычных изданий. С июля 1961 г. 
переведена старшим библиотекарем в отдел обслуживания. Неоднократно ис-
полняла обязанности заведующего Главным читальным залом. Уволена в мар-
те 1972 г. в связи с выходом на пенсию. Отмечалась благодарностями за успехи 
в труде. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком Министерства культу-
ры СССР «За отличную работу».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 716.
Крюкова Мария Васильевна (10 марта 1893 (1900?) г., г. Углич Ярослав-

ской губ. – ?). Из крестьян. Образование 3 класса начальной школы. В пери-
од Великой Отечественной войны и блокады находилась в городе до выезда
в эвакуацию в 1942 г. Жила в г. Сталинске (Новокузнецке) Кемеровской об-
ласти (совхоз «Сталинец»). Вернулась в Ленинград 12 июня 1944 г. До БАН 
работала швеей в артели. В БАН поступила с 1 октября 1944 г. на должность 
библиотечного служителя. В октябре была направлена на трудовые работы на 
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овощекомбинат. С 18 декабря была переведена грузчиком (рабочим-пожар-
ным). По окончании войны работала в библиотеке до 10 апреля 1946 г., когда 
была уволена по состоянию здоровья.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Кубиш Елена-Эмма Маврикиевна (18 сентября/1 октября 1879(1881?) г., 
г. Самара – 13 декабря 1941 г.*, Ленинград). В 1900 г. окончила 7 классов при 
Смольном институте, затем год училась в педагогическом классе при институ-
те. С 1904 по 1908 г. служила переводчицей в частных конторах. С 1 октября 
1909 г. поступила в МАЭ по вольному найму на должность письмоводительни-
цы, заведовала канцелярией и одновременно выполняла необходимую работу 
в библиотеке. С 1 декабря 1920 г. переведена в штат на должность научного 
сотрудника II разряда. С 1 февраля 1934 г. перешла в БАН на должность библи-
отекаря I разряда отдела при ИЭ. Участвовала в комплектовании, занималась 
обработкой и каталогизацией литературы, периодически исполняла обязанно-
сти заведующего библиотекой. В 1920–1938 гг. работала по совместительству 
в библиотеке Ленинградского Восточного института в должности заведующе-
го отделом периодики. В связи с 30-летием работы в библиотеке МАЭ 1 ок-
тября 1939 г. член-корреспондент АН СССР профессор Д.К. Зеленин, испол-
нявший обязанности заведующего библиотекой, обратился к директору МАЭ 
В.В. Струве с представлением, в котором, в частности, писал: «Прошу отклик-
нуться приказом на редкий в нашем институте юбилей и возбудить ходатай-
ство перед БАН о переводе Е.М. Кубиш в старшие библиотекари». С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала 
работать в библиотеке, принимала посильное участие в охране здания МАЭ 
и его богатств. 12 марта 1942 г. была исключена из списков штата БАН ввиду 
смерти. Похоронена на Смоленском кладбище. 
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 192;

Панеях А.В. История библиотеки Музея антропологии и этнографии (Кунстка-
мера) : 1894–1941 гг. // Кунсткамера : этногр. тетради. 1995. № 8–9. С. 137–151. 
(О Е.-Э.М. Кубиш: с. 141–142);
Панеях А.В. История библиотеки Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого РАН (Кунсткамеры) : 1941–1955 гг. // Кунсткамера : этногр. тетради. 
1995. № 11. С. 237–247. (О Е.-Э.М. Кубиш: с. 238–239);
Решетов А.М. Отдание долга // Этногр. обозрение. 1995. № 2. С. 40–62. (О Е.-
Э.М. Кубиш: с. 54);
Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 16. С. 246;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 390–391.

Кубровский Анатолий Иванович (23 апреля/6 мая 1901 г., С.-Пе-
тербург – ?). Образование начальное. С 1915 г. работал учеником слесаря на 
Монетном дворе. В 1919–1923 гг. служил в Красной Армии. После демобилиза-
ции несколько лет работал в Курской губернии начальником охраны на заводе.
В 1926 г. вернулся в Ленинград, работал слесарем в Райжилсоюзе. В БАН по-
ступил со 2 октября 1936 г. лифтером. 16 октября 1940 г. переведен старшим 
рабочим. С началом Великой Отечественной войны оставался в городе, ра-
ботал в библиотеке. 8 июля 1941 г. был включен в противопожарное отделе-
ние унитарной команды БАН. 5 августа был уволен в связи с мобилизацией
в РККА. Воевал на Ленинградском фронте. В 1943 г. по состоянию здоровья 
был демобилизован, до 1947 г. работал при госпитале сапожником. Вновь рабо-
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тал в БАН с 1 марта 1947 г. по 19 января 1948 г. Уволен был в связи с переходом 
на инвалидность 2-й группы. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа

Кузин Алексей Гаврилович (30 марта 1902 г., с. Березово Лихвинского 
уезда Калужской губ. – ?). Родился в крестьянской семье. В 1918 г. окончил 
местное церковноприходское училище, в 1923 г. – Лихвинскую школу II-й сту-
пени, после чего служил уполномоченным по организации батрачества по 
Лихвинскому уезду. В 1924 г. был призван в Красную Армию, в Ленинград-
ский отдельный караульный батальон. В 1926 г. был направлен в 110-й артил-
лерийский полк заведующим библиотекой. В 1927–1933 гг. состоял помощ-
ником начальника библиотеки Ленинградской объединенной школы связи 
им. Ленинградского совета рабоче-крестьянских и красноармейских депута-
тов, отделение радио которой окончил в 1933 г. В 1934 г. был командирован на 
Дальний Восток, служил командиром радиовзвода и начальником радиостан-
ции 11-й механизированной колонны. После демобилизации по состоянию 
здоровья 20 декабря 1936 г. поступил на работу в БАН по договору, занимал-
ся обработкой нешифрованного фонда. В июле 1938 г. занимался перевозкой
библиотеки ООН. С 1 января 1939 г. переведен в штат библиотекарем I раз-
ряда. 20 сентября уволен в связи с призывом в РККА. Участвовал в советско-
финляндской войне. 1 октября 1940 г. вернулся к работе в БАН. С началом 
Великой Отечественной войны 23 июня 1941 г. был призван в РККА. Служил 
начальником связи полка на Ленинградском фронте, затем помощником на-
чальника связи дивизии 3-го Белорусского фронта. Во время войны с Японией 
начальник связи полка. Демобилизован 2 июля 1946 г. в воинском звании капи-
тана. 10 октября вернулся на работу в БАН на должность старшего библиоте-
каря. В 1947 г. исполнял обязанности заведующего резервными фондами БАН. 
Состоял инспектором по охране труда при месткоме БАН. В 1949 г. получил 
благодарность в числе «особо отличившихся при работе по разборке массовых 
поступлений». В 1950 г. обучался на курсах экстерната Ленинградского госу-
дарственного библиотечного института им. Н.К. Крупской. 16 января 1953 г. 
был переведен старшим библиотекарем в отдел комплектования в группу не-
обязательного экземпляра. Уволен был с 27 ноября 1957 г. Награжден Орденом 
Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 393.
Кузнецова Анна Николаевна (1911 г., д. Понизовка Ельнинского уезда 

Смоленской губ. – 8 июля 1942 г., Ленинград). Из крестьян. Окончила 4 клас-
са сельской школы. В 13 лет приехала в Ленинград, служила домработницей. 
С 1926 г. работала красильщицей в артели, затем на фабрике «Скороход».
С 3 апреля 1941 г. работник ЛК Гастроном. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе, служила в качестве охранника пожар-
но-сторожевой охраны по 7 марта 1942 г. Вынуждена была уволиться в связи
с ухудшением состояния здоровья. В БАН поступила рабочим-возчиком
с 15 мая 1942 г. С 8 июля была исключена из списков штата БАН ввиду смерти. 
Похоронена на Пискаревском кладбище.
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Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 16. С. 452;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 394.

Кузнецова (урожд. Левыкина) Евгения Александровна (21 сентября 
1899 г., С.-Петербург – ?). В 1917 г. окончила гимназию Л.С. Таганцевой,
в 1930 г. – Высшие курсы прикладной зоологии и фитопатологии, получив 
специальность энтомолога. С 1922 по 1933 г. работала на различных станци-
ях защиты растений от вредителей: Крымской, Северной областной, Ленин-
градской областной и др. На Узбекской опытной станции защиты растений 
занимала должность заведующего отделом амбарных вредителей, временно 
исполняла обязанности директора станции. В 1933 г. специалист-энтомолог 
экспериментальной лаборатории Ленинградской областной потребительской 
станции. В 1933–1936 гг. научный сотрудник Всероссийского научно-исследо-
вательского института защиты растений. В БАН работала с 25 апреля 1936 г. по 
договору, с 15 апреля 1937 г. – в штате в должности старшего библиотекаря от-
дела систематизации и информации. С началом Великой Отечественной войны 
и блокады оставалась в городе, работала в библиотеке до 1 октября 1941 г., ког-
да была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ 
в военное время. Вновь поступила в БАН в отдел обработки в марте 1960 г., 
в ноябре переведена в научно-библиографический отдел, где проработала до 
апреля 1961 г.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 396.
Кузьмин Сергей Павлович (2/15 июня 1897 г., С.-Петербург – 1962 г., Ле-

нинград). В 1908 г. окончил 2-е Выборгское смешанное городское училище
с тремя классами в С.-Петербурге. В 1910 г. начал работать на шорном заводе. 
В 1917 г. вступил в ряды Красной гвардии, в 1918 г. – Красной Армии. Уча-
ствовал в боях в составе 261-го Василеостровского стрелкового полка под Ека-
теринбургом. С июня 1922 г. по 1926 г. сотрудник книжного магазина в Крас-
нодаре, в 1926–1936 гг. – литературного отдела издательства «Международная 
книга», в 1936–1938 гг. – издательства «Академкнига». С 16 февраля 1939 г. 
переведен в БАН на должность старшего библиотекаря отдела комплектова-
ния. С началом Великой Отечественной войны 4 июля 1941 г. добровольцем 
записался в Народное ополчение. Воевал на Ленинградском фронте. 23 сентя-
бря был тяжело ранен в оборонительном бою на участке «Петергоф-Санино». 
1 апреля 1942 г. отчислен из списков БАН как ушедший добровольцем в РККА. 
В ряде документов неверно числится как погибший. Позднее воевал в составе 
11-й отдельной роты обслуживания Армейской базы КЭЧ Токсовского района 
Ленинградского фронта. Демобилизован 21 сентября 1945 г. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 398.
Кузьмина Елена Николаевна (8/21 ноября 1896 г., С.-Петербург – ?). Из 

дворян. В 1915 г. окончила 8 классов гимназии. В 1917 г. переехала в Лужский 
уезд Петроградской губернии (по месту службы мужа), где в 1919–1922 гг. ра-
ботала библиотекарем в ряде библиотек и школ. В 1922 г. вернулась в Петро-
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град и поступила в Петроградский сельскохозяйственный институт, но ушла 
после 2-го курса по семейным обстоятельствам. В 1926–1929 гг. прошла об-
учение на Высших курсах библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Летом 1930 г. работала в БАН по нешифрованному фонду. С 11 мая 
поступила помощником библиотекаря в Фундаментальную библиотеку ВАСХ-
НИЛ, исполняла обязанности бригадира отдела каталогизации. В БАН посту-
пила с 1 февраля 1931 г. Принята была на должность помощника библиотекаря 
в отдел каталогизации, с 1 февраля 1934 г. переведена библиотекарем II раз-
ряда, с 15 июня 1935 г. – библиотекарем I разряда. С 1 января 1937 г. назначе-
на старшим библиотекарем. Занималась обработкой и инвентаризацией фонда 
справочного подотдела. С апреля 1938 г. была переведена в состав справочно-
библиографической группы отдела обслуживания. Неоднократно отмечалась 
благодарностями читателей за библиографические разыскания. В характери-
стике, подписанной М.М. Гуревичем, отмечается: «является квалифицирован-
ным работником <…> всегда выполняющим с большой добросовестностью
и точностью поручаемые ей задания». С началом Великой Отечественной во-
йны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке до 1 сентября 
1941 г., когда была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением 
объема работ в военное время. В эвакуацию выехала в д. Ваняты Горьковской 
области.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 398–399.
Кулаков Александр Петрович (1889 г., С.-Петербург – 22 августа 1948 г., 

Ленинград). Окончил коммерческое Петровское училище, в 1916 г. – истори-
ко-филологический факультет С.-Петербургского государственного универси-
тета по специальности «История России». В 1918–1919 гг. старший архивист 
Архива путей сообщения. С 1919 по 1923 г., находясь в рядах РККА, испол-
нял обязанности инструктора библиотечного отдела и заведовал библиотекой 
клуба. После демобилизации преподавал в средней школе, работал в различ-
ных библиотеках. С 1929 по 1938 г. возглавлял библиографический отдел Ле-
нинградской центральной библиотеки (ЦГПБ им. В.В. Маяковского). Высту-
пал составителем методических пособий и библиографических указателей. 
В 1933 г. читал курс библиографии на вечернем отделении Ленинградского 
педагогического института им. А.И. Герцена. С момента образования в 1932 г. 
возглавлял кафедру библиографии Ленинградского коммунистического поли-
тико-просветительного института им. Н.К. Крупской. За курс лекций, прочи-
танных в институте в 1938–1939 гг., была присуждена ученая степень кандида-
та педагогических наук. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставался в городе, продолжал работать в институте. После временного закры-
тия института осенью 1941 г. вошел в штат Государственного педагогического 
института им. М.Н. Покровского. В январе-феврале 1942 г. в составе комиссии 
принимал государственные экзамены у студентов. В марте по состоянию здо-
ровья не сумел выехать в эвакуацию вместе с институтом. В БАН был зачислен 
с 1 апреля главным библиотекарем в НБО. Работал над указателем «Колумб 
и открытие Америки» в связи с 500-летием ее открытия. 11 июля 1942 г. был 
уволен в связи с предстоящей эвакуацией. Выехал в г. Фрунзе Киргизской ССР. 
Работал в качестве ученого секретаря и заведующего библиографическим от-
делом Киргизской Публичной библиотеки им. Н.Г. Чернышевского. Организо-
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вал и руководил семинарами и конференциями для библиотекарей Киргизии. 
Создал краеведческую картотеку Киргизии, которую продолжал пополнять
и после возвращения в Ленинград, консультировал коллег, продолжавших его 
начинание.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Октябрьские дни : сб. худож. произведений для громких читок. Л., 1934. (Сост.

в соавт. с Л.Н. Чернец);
Общее библиографическое источниковедение. Л., 1939;
Читайте библиографические журналы : (аннот. указ.). Л., 1939;
Наука и литература Киргизии в дни Великой Отечественной войны // Изв. Кир-
гиз. филиала АН СССР. 1945. Вып. 1. С. 151–166.

Лит.: [22 августа – 10 лет со дня смерти А.П. Кулакова] // Информ. бюл. ГПБ. 1958.
№ 8/9. Л. 39–41;
Нижанковская Л.Г., Кисарова М.Е., Прозоров И.Е. Из истории создания ин-
формационно-библиографического отдела Центральной городской публичной 
библиотеки им. В.В. Маяковского (1932–1940 гг.) : по страницам док. Объед. 
межвед. архива культуры С.-Петербурга // Очерки по истории Центральной го-
родской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского : (к 145-летию библиоте-
ки). СПб., 2013. Вып. 2, ч. 1. С. 19–28;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 400–401.

Куприянова Ольга Александровна (? – ?). Обучалась в Константиновской 
женской гимназии, где также работала в библиотеке. Затем окончила Ленин-
градский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Учебу 
совмещала с работой в библиотеке института. В последующие годы заведова-
ла технической библиотекой Лентранспроекта. В БАН работала с 17 марта по 
17 июля 1941 г. в отделе иностранного фонда в должности библиотекаря I раз-
ряда. В 1942 г. выехала в эвакуацию, проживала в г. Ижевске Удмурской АССР, 
где заведовала детскими яслями. В 1943 г. была включена в список специали-
стов-библиотекарей на реэвакуацию для работы в БАН. Сведений о дальней-
шей работе в БАН нет.
Арх.: СПбФ АРАН

Курбатов Сергей Сергеевич (8 октября 1907 г., С.-Петербург – ?). Сын 
С.М. Курбатова – минералога, профессора Ленинградского университета, со-
автора В.М. Вернадского в фундаментальном труде по минералогии силикатов 
(1937). В 1925 г. окончил 211-ю советскую школу II-й ступени, 1930 г. – геоло-
го-почвенное отделение физико-математического факультета Ленинградского 
государственного университета. В период учебы с 1926 г. работал коллектором 
в геологических партиях, организованных в т.ч. Минералогическим музеем, 
Ленинградским геолого-разведочным отделом. После окончания университета 
был направлен в Ленинградское геолого-разведочное управление, где испол-
нял обязанности производителя работ, начальника геолого-поисковых партий. 
В конце 1931 г. был переведен на должность старшего научного сотрудника
в Ленинградское отделение Института прикладной минералогии АН СССР, где 
занимался изучением слюд, принимал участие в ряде поисковых экспедиций. 
В 1934 г. был избран ассистентом по кафедре минералогии и геохимии ЛГУ.
С 1 апреля 1935 г. по 20 октября 1936 г. заведовал хозяйством минералогиче-
ского кабинета университета. С 1 апреля 1936 г. научный сотрудник Института 
земной коры при ЛГУ. В 1936 г. защитил диссертацию на тему «Материалы
к минералогии жил Алтын-Тау (Центральные Кызыл Кумы)», после утвержде-
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ния которой в 1937 г. получил ученую степень кандидата геолого-минералоги-
ческих наук. С начала 1936 г. исполнял обязанности секретаря редакционно-
издательского совета факультета, выезжал в экспедиции для изучения асбесто-
вых месторождений. С 1 февраля 1938 г. был освобожден от работы в ЛГУ, как 
не вошедший в штат. С 25 марта был принят в Ярославский государственный 
педагогический институт на должность ассистента по минералогии и геологии. 
С 10 октября был назначен заместителем декана факультета естествознания. 
29 марта 1939 г. утвержден в ученом звании доцента. С 1 декабря возглавил 
вновь организованную кафедру минералогии и геологии. С 7 февраля 1940 г. 
декан факультета естествознания. После увольнения возвратился в Ленинград 
и с 23 сентября был зачислен в штат БАН на ½ ставки старшим библиотека-
рем научно-библиографического отдела. С 7 января 1941 г. перешел на работу 
по договору в связи с необходимостью подготовки докторской диссертации.
С началом Великой Отечественной войны оставался в городе, продолжал ра-
ботать в библиотеке до августа 1941 г., когда был мобилизован в РККА. Воевал 
в составе Ленинградского, Воронежского, 1-го Украинского фронтов. С 1945 г. 
старший научный сотрудник Карельского филиала АН СССР, заведующий 
сектором минералогии. Изучал минералогию Оленегорского и других желе-
зорудных месторождений Заимандровской группы на Кольском полуострове. 
Награжден Орденами «Знак почета» и Красной Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: К вопросу о генезисе вторичных слюд Северной Карелии // Тр. Ломоносовского

института. 1933. Вып. 2. С. 89–100;
Кристаллы альбита из пегматитовой жилы «Кривое озеро» в Северной Кар е-
лии // Учен. зап. ЛГУ. 1935. Т. 1: Сер. геол.-почв.-геогр., вып. 1: Земная кора. 
С. 13–18;
Колумбиты из пегматитовых жил Алтын-тау // Тр. Ленингр. о-ва естествоиспы-
тателей. 1935. Т. 64, вып. 1. С. 47–54. (В соавт. с Е.В. Искюль).

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.
СПб., 2014. Т. 1. С. 405–406.

Куремирова Нина Николаевна (1892 г., С.-Петербург – ?). Из дворян.
В 1909 г. окончила Литейную гимназию. С 1918 г. работала делопроизводите-
лем в Наркомате путей сообщения в Москве. С 1921 г. вновь жила в Петрогра-
де, работала в различных учреждениях. В 1926 г. прошла обучение на бухгал-
терских курсах. В сентябре 1934 г. поступила на работу в НБ им. А.М. Горько-
го при ЛГУ. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась
в городе, продолжала работать в библиотеке. Боец МПВО. В 1943 г. совмещала 
обязанности библиотекаря и старшего бухгалтера. В БАН работала с 19 октя-
бря 1943 г. в должности библиотекаря I разряда. С 1 декабря исполняла обя-
занности заместителя главного бухгалтера. С 17 мая 1944 г. вошла в состав 
одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. Отчислена 
из основного штата БАН с 1 июля в связи с возвращением на работу в ЛГУ.
С 1 по 15 июля работала по совместительству. Награждена медалями
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Грачев Ф.Ф. В библиотеке университета // Грачев Ф.Ф. Записки военного врача. 

Л., 1970. С. 39–41. [Ошибочно названа Ниной Павловной];
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Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 406.

Курылев Г.Ф. (1894 г. – ?). Помощник директора Главной астрономической 
обсерватории по административно-хозяйственной части. В ночь с 13 на 14 сен-
тября 1941 г. участвовал в поездке в Пулково для вывоза книг библиотеки Пул-
ковской обсерватории. 
Лит.: Жуков В.Ю., Соболева Т.В. «Последние дни Пулкова» в записной книжке астро-

нома В.Р. Берга (1891–1942) // Петербург в историческом сознании : материалы 
Всерос. науч. конф., С.-Петербург, 24–25 апр. 2003 г. СПб., 2003. С. 107–111.

Кусова Фаина Борисовна (23 февраля/9 марта 1888 г., Москва – 20 ок-
тября 1960 г., Ленинград). Баронесса, дочь барона Б.А. Кусова – полковника 
царской армии. В 1906 г. окончила гимназию Л.С. Таганцевой с золотой меда-
лью, в 1912 г. – С.-Петербургские высшие женские историко-филологические 
и юридические курсы с дипломом первой степени. В 1912–1914 гг. прошла 
обучение на курсах запасных сестер милосердия при Кауфмановской общине 
Красного Креста. В августе 1914 г. была командирована общиной на фронт
с подвижным лазаретом Красного Креста, в котором работала до декабря 
1917 г. До 1928 г. работала в больнице им. М.С. Урицкого палатной медсестрой 
хирургического отделения. Одновременно руководила практическими заняти-
ями по хирургии на курсах медсестер при больнице. С ноября 1928 г. до авгу-
ста 1930 г. сотрудник Психотерапевтического диспансера Наркомата здравоох-
ранения. 26 августа 1930 г. была арестована и в конце декабря сослана на три 
года по ст. 58/11 в Восточную Сибирь. Жила в Иркутске, работала машинист-
кой-корреспонденткой в секретариате Стройтреста № 3 Росдорстроя. После 
досрочного освобождения в апреле 1933 г. вернулась в Ленинград. В декабре 
поступила в отдел сессий Секретариата АН СССР, затем работала научно-тех-
ническим вспомогательным сотрудником Ленинградского филиала Отделения 
технических наук. В 1938 г. вышла на пенсию по инвалидности. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе. 14 июля 1942 г. 
поступила на работу в БАН на должность библиотекаря I разряда в отдел
обслуживания. В ноябре была включена в список сотрудников, для которых 
дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. С 16 декабря переведе-
на старшим библиотекарем. В 1943 г. была избрана председателем кассы взаи-
мопомощи БАН. По окончании войны продолжала работать в библиотеке в от-
деле иностранного комплектования и МКО. В 1947 г. переведена на должность 
младшего научного сотрудника, в которой проработала до 1 мая 1950 г. Зани-
малась регистрацией и распределением по академическим учреждениям ино-
странной литературы, поступающей по МКО и присылаемой в дар. Проводила 
изучение научно-исследовательских организаций – потенциальных партнеров 
БАН по МКО. За заслуги в Первую мировую войну награждена Георгиевскими 
крестами 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степеней, за заслуги в Великую Отечественную 
войну – медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 408–409.
Кутыев Айнедин Измаилович (1915 г., г. Темников Тамбовской губ. – ?). 

Из крестьян. Образование начальное. До поступления в БАН работал сторо-
жем ЛАХУ АН СССР. С 16 апреля 1938 г. работал в БАН пожарным, с 20 апре-
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ля переведен старшим пожарным. С началом Великой Отечественной войны 
оставался в городе, работал в библиотеке до 28 июля 1941 г., когда был призван 
в ряды РККА. Приказ был отменен, уволен был 18 июля «за невыполнение рас-
поряжения и превышение власти». Выехал в п. Верясы Темниковского района 
Мордовской АССР. В 1942 г. был призван в армию, служил в 716-ом стрелко-
вом полку.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа; БЛЭ

Кутыев Изя (Ибрагим) Измаилович (1907 г., г. Темников Тамбовской 
губ. – ?). Окончил 2 класса сельской школы. До поступления в БАН сотруд-
ник гаража Кожсоюза. В БАН поступил с 15 апреля 1937 г. рабочим-возчиком,
с 19 июня 1938 г. пожарный. С началом Великой Отечественной войны и блока-
ды оставался в городе, продолжал работать в библиотеке до 19 февраля 1942 г., 
когда был уволен в связи с эвакуацией.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 410.
Кухарская Елизавета Павловна (1885 г., с. Ровное С.-Петербургской 

губ. – ?). Из дворян. Единоутробная сестра ботаника и географа В.Л. Кома-
рова – президента АН СССР в 1936–1945 гг. В 1903 г. окончила Смольный 
институт. До поступления в БАН сотрудник Гипрогаза, откуда была уволена по 
сокращению штатов. В БАН работала временно с 1 мая 1935 г. с перерывами 
по счетам и договорам. С 1 января 1940 г. была принята во временный штат
в отдел обработки на должность библиотекаря II разряда. С 1 мая переведе-
на в постоянный штат. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 5 ноября 1941 г. полу-
чила благодарность «за досрочное и высококачественное выполнение ударных 
обязательств, принятых сотрудниками Библиотеки в ознаменование 24 годов-
щины Великой октябрьской социалистической революции». 18 декабря была 
признана «считающейся в длительной командировке». Уволена была 1 января 
1942 г. в связи с эвакуацией. После смерти брата в 1945 г. получала пожизнен-
ную пенсию.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Бялт В.В., Бубырева В.А. Типовые образцы таксонов, описанных В.Л. Комаро-

вым в студенческие годы, хранящиеся в СПбГУ // Вестн. СПбГУ. Сер. 3. 2014. 
Вып. 4. С. 89–107. (О Е.П. Кухарской: с. 90);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 410.

Кэлер (Келер) Эльза Адальбертовна (17 февраля 1880 г., C.-Пе-
тербург – ?). Из мещан. В 1900 г. окончила Annenschule, где училась на полу-
казенный счет. С 1900 г. давала частные уроки. С 13 октября 1907 г. телефо-
нистка Управления телефонной сети. С 21 мая 1914 г. машинистка экспедитор-
ской конторы Ферстера, Геппенера и Ко, откуда была уволена в октябре 1918 г. 
в связи с ликвидацией конторы. С октября 1922 г. до января 1932 г. исполняла 
обязанности машинистки в Совете народного хозяйства, Севзапторге. В БАН 
работала с 7 января 1932 г. Принята была машинисткой-делопроизводителем
в подотдел комплектования. С 1 января 1937 г. переведена библиотекарем 
II разряда, с 1 сентября 1938 г. библиотекарем I разряда. С началом Вели-
кой Отечественной войны работала до 22 августа 1941 г., когда была уволена
в связи с эвакуацией из Ленинграда.
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Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 411.
Лавров Вячеслав Модестович (15 сентября 1905 г., д. Кунино Новоржев-

ского уезда Псковской губ. – 3 октября 1942 г., Кировский р-н Ленинградской 
обл.). Сын священника. Среднее образование получил в г. Опочка Тверской 
губернии. Учился на историко-филологическом факультете Ленинградско-
го государственного университета, но не окончил его. Основная профессия: 
история русской литературы, библиография. В июне-июле 1930 г. временно 
работал в библиотеке ИРЛИ АН СССР, с августа по ноябрь – на договорных 
работах в БАН. С 22 декабря 1930 г. по 30 апреля 1931 г. исполнял обязанности 
сезонного истопника узловой железнодорожной больницы им. Ф.Э. Дзержин-
ского. С 4 июня 1931 г. вновь на договорных работах в БАН, с 1 ноября принят 
в штат помощником библиотекаря. С 1 октября 1932 г. переведен на должность 
библиотекаря, с 15 июня 1935 г. – старшего библиотекаря, с 1 мая 1940 г. – 
главного библиотекаря. С 1932 г. сотрудник НБО, с 1 января 1937 г. входил 
в состав справочного подотдела НБО. Получал благодарности читателей за 
библиографические разыскания. Неоднократно был премирован за успешное 
выполнение плана. Как библиограф, активно сотрудничал с ИРЛИ (Пушкин-
ским Домом). Участвовал в подготовке ряда библиографических указателей, 
посвященных выдающимся русским литераторам, опубликованных, главным 
образом, после войны. С началом Великой Отечественной войны оставался 
в городе, работал в библиотеке. Входил в состав противопожарного отделе-
ния унитарной команды БАН. 4 июля 1941 г. записался в Народное ополче-
ние. После ранения и длительного лечения снова вернулся в строй. Из БАН 
был отчислен 27 апреля 1942 г., как ушедший добровольцем в Красную Ар-
мию. Сражался на Ленинградском фронте в составе 683-го стрелкового полка
196-й стрелковой дивизии. Был тяжело ранен в бою, скончался от ран, похоро-
нен в местечке Эхново Кировского района Ленинградской области. В настоя-
щее время покоится на Братском воинском захоронении в г. Кировске у Дома 
культуры энергетиков.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем, 1886–1899. М., 

1949. (В соавт. с П.Н. Берковым);
М.Е. Салтыков-Щедрин в печати, [1841–1948]. Л., 1949. (В соавт. с Л.М. Добро-
вольским);
Библиография литературы о Н.А. Некрасове, 1917–1952. М. ; Л., 1953. (В соавт. 
с Л.М. Добровольским). 

Лит.: Берков П.Н. К вопросу о методике библиографического разыскания // Сов. биб-
лиогр. 1948. Вып. 5. С. 78–92 (о работе В.М. Лаврова);
Добровольский Л.М. В.М. Лавров : [некролог] / публ. М.Д. Эльзона // Историко-
библиографические исследования. СПб., 2006. Вып. 9. С. 208–209;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 413–414;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 555–556.

Лаппа-Старженецкая Екатерина Александровна (26 сентября 1884 г., 
г. Вологда – 3 августа 1971 г., Ленинград). Родилась в семье А.И. Лаппа-Стар-
женецкого – вице-губернатора Вологодской губернии (1880–1900), губернато-
ра Тобольской губернии (1901–1905). Жена Ин.И. Яковкина – директора БАН 

Биографический словарь сотрудников, работавших в Библиотеке Академии наук



179

в 1929–1949 гг. В 1906 г. поступила на историко-филологический факультет 
Высших женских (Бестужевских) курсов. Сразу же начала посещать занятия 
на юридическом факультете и получила разрешение сдавать экзамены по это-
му факультету, который окончила в 1910 г., государственные экзамены сдала 
в 1912 г. с дипломом 1-й степени. С 1908 по 1913 г. давала частные уроки. 
В 1913–1917 гг. работала помощником юрисконсульта в Петербургской го-
родской управе. Занималась розыском архивных документов и выявлением 
печатных источников по истории земельной недвижимости в С.-Петербурге. 
В 1916 г. начала заниматься литературной и переводческой деятельностью. 
В ноябре поступила в Публичную библиотеку, сначала по вольному найму,
с 1918 г. состояла в штате. В 1918–1924 гг. исполняла обязанности помощника 
заведующего Юридическим отделением. В 1924–1930 гг. заведовала отделе-
нием юридических и социальных наук. Разработала схему систематического 
каталога по социальным наукам, занималась комплектованием, системати-
зацией фондов, справочно-библиографической работой. С 1930 г. по 1932 г. 
главный библиотекарь иностранного фонда. В отзыве академика Н.Я. Марра 
(1944 г.) отмечались следующие заслуги: «провела в Библиотеке ряд весьма 
ценных начинаний, выявлявших богатейшие собрания иностранной литерату-
ры по социальным наукам этой Библиотеки, и принимала энергичные меры
к укомплектованию этих собраний литературой, поступавшей в порядке новых 
заграничных заказов, прорабатываемых исключительно ею, в порядке инкор-
порирования огромных фондов, полученных Библиотекою за время револю-
ции из разных книжных запасов». Принимала активное участие в обновлении 
библиотечного дела в первые годы Советской власти. В 1919–1927 гг. член
и секретарь редакции «Библиотечного обозрения». С августа 1919 г. замести-
тель председателя научно-статистической секции Центрального комитета го-
сударственных библиотек, затем заместитель заведующего научно-статисти-
ческим отделением библиотечной секции Главнауки. Участник 1-го съезда 
академических библиотек в 1919 г. С ее именем связано изучение в 1920-е гг. 
библиотечного опыта стран Европы и США, являлась одним из лучших знато-
ков библиотечного дела на Западе. Участвовала в организации Высших курсов 
библиотековедения при ГПБ, член Совета курсов в 1919–1930 гг. Параллель-
но занималась преподавательской деятельностью. Читала курс организации
библиотечного дела в СССР и на Западе в Институте внешкольного образо-
вания, в Педагогической академии и на курсах для библиотекарей городских 
библиотек. В 1930-е гг. участвовала в подготовке сводных каталогов. В 1928–
1932 гг. председатель Ассоциации экономических библиотек. С 1932 по 1934 г. 
работала в Планово-организационной комиссии АН СССР. Одновременно со-
стояла плановиком-экономистом Совета по изучению производительных сил 
АН СССР. Участвовала в организации научно-исследовательской работы и со-
ставлении первого пятилетнего плана АН. С началом Великой Отечественной 
войны жила в эвакуации в Москве, с декабря 1942 г. по апрель 1944 г. работала 
в организационном отделе иностранного комплектования Сектора сети спец-
библиотек в качестве заведующего. Участвовала в работе по восстановлению 
выписки иностранной литературы и международного книгообмена, прерван-
ных в БАН в связи с войной и блокадой. Занималась сбором заявок, поступаю-
щих из академических учреждений, согласованием их на предмет устранения 
параллелизма, выявлением лакун. После возвращения в Ленинград, с 1 июля 
1944 г. по 1 марта 1950 г. главный библиотекарь БАН, заведовала отделом 
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иностранного комплектования. Руководила работой по восстановлению ком-
плектования иностранной литературой, восполнению образовавшихся за годы
войны пробелов. В мае 1945 г. вошла в состав оценочной комиссии. Нала-
живала международный книгообмен. Участвовала в выписке периодических
изданий. Уволилась в связи с выходом на пенсию. Награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Проект французской инструкции по составлению алфавитного каталога. Пг., 

1920;
К истории библиотековедения // Библиотечное обозрение. 1926. Кн. 1–2. С. 58–64;
Государственные библиотеки на Западе. Романские страны. Л., 1926.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 203;
Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры :
биогр. слов. СПб., 1995. Т. 1. С. 313–315;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 418–419.

Ласинова Е.П. (? – ?). В БАН работала рабочим по охране с 5 по 8 мая 
1942 г.

Лебедева Мария Михайловна (1892 г. – ?). В Технические мастер-
ские БАН была принята с 9 октября 1935 г. подсобницей в переплетный цех.
С 11 ноября 1937 г. переведена пропиловщицей. С началом Великой Оте-
чественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать до 
13 сентября 1941 г., когда была уволена в связи с переходом на инвалидность.
Арх.: СПбФ АРАН

Лебедева Надежда Васильевна (19 февраля 1921 г., д. Малышево Ка-
дуйского района Вологодской обл. – ?). Родилась в семье сельских учителей.
С 1924 г. жила в Череповце. В 1932 г. с семьей переехала в Ленинград. В 1939 г. 
окончила 1-ю среднюю школу Московского района и поступила на библио-
течный факультет Коммунистического политико-просветительного института 
им. Н.К. Крупской. С началом Великой Отечественной войны и блокады остава-
лась в городе. Продолжала обучение, участвовала в оборонном строительстве. 
После эвакуации института, с 26 февраля 1942 г. по 12 апрель 1943 г. работала 
в фундаментальной библиотеке Военно-морского училища им. М.В. Фрунзе. 
В БАН поступила на работу с 1 декабря 1943 г. на должность библиотекаря 
I разряда. Уволилась с 15 мая 1944 г. по собственному желанию по семейным 
обстоятельствам (серьезная болезнь ребенка).
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 424.
Левина Рахиль Шнееровна (19 октября 1926 г., Ленинград – 5 января 

2005 г., С.-Петербург). Дочь историка, доктора исторических наук Ш.М. Ле-
вина. В 1936 г. поступила в 27-ю среднюю школу Смольнинского района, где
в 1941 г. окончила 7 классов. В начале Великой Отечественной войны была эва-
куирована со школой в Ярославскую область, затем – в Саратовскую. В 1942 г. 
переехала в Ташкент, куда был эвакуирован отец. В 1943 г. окончила среднюю 
школу при Окружном Доме Красной Армии Среднеазиатского военного окру-
га и поступила на исторический факультет Среднеазиатского государственно-
го университета. Будучи студенткой, с 28 июля 1943 г. по 10 мая 1945 г. рабо-
тала библиотекарем II разряда в библиотечной группе при Уполномоченном 
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Президиума АН СССР в Ташкенте (Ташкентская группа ИИМК). В штате БАН 
числилась находящейся в длительной командировке. Уволена была в связи
с реэвакуацией библиотечной группы АН СССР в Ленинград. По возвращении 
поступила в Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, 
исторический факультет которого окончила в 1949 г. по специальности «исто-
рия-археология». В 1949–1952 гг. принимала участие в работе Волго-Дон-
ской археологической экспедиции ИИМК. С 5 августа 1953 г. была зачислена
в БАН на временную работу. Занималась инвентаризацией и проверкой фон-
дов в библиотеке ЛО ИИМК. С 23 февраля 1954 г. была принята в штат на 
должность библиотекаря. С 24 октября 1956 г. переведена старшим библиоте-
карем, с 20 сентября 1962 г. – старшим редактором. С 1 июля 1966 г. возглавила
библиотеку. Занималась обработкой иностранной литературы, вела иностран-
ную часть систематического каталога. Была участником археологических экс-
педиций. Автор статей по истории библиотеки ИИМК и составитель указателей 
по археологии. В характеристике 1994 г. отмечалось: «Благодаря ее особому 
вниманию вопросам формирования фонда – библиотека, по мнению читателей, 
обладает лучшим собранием литературы археологического профиля в стране». 
Награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ме-
далями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«В память 250-летия Ленинграда», «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», почетными грамотами Министерства культуры 
СССР, Президиума АН СССР, БАН. Имела звание «Ветеран труда». 
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Соч.: Советская археологическая литература : библиогр. указ., [1918–1987]. М. ;  Л.

(СПб.), 1959–1999. (10 томов). (Один из сост.);
Из истории Библиотеки ЛОИА // Краткие сообщения Института археологии. 
М., 1980. Вып. 163. С. 80–87;
История Библиотеки Ленинградского Отделения Института археологии АН 
СССР (1918–1982) // Из истории академических библиотек. М., 1984. С. 139–159.

Лит.: [Некролог] // Археол. вести. 2006. № 13. С. 373–374;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 427.

Лемке (урожд. Усанова, с 1918 г. Колчигина (по фамилии приемного 
отца)) Елена Александровна (3 июня 1907 г., д. Трясцено Корчевского уез-
да Тверской губ. –?). Из крестьян. В 1925 г. окончила в Ленинграде 9 классов 
средней школы, в 1929 г. – Промышленно-экономический техникум, получив 
специальность техника-экономиста. С ноября 1929 г. по февраль 1932 г. рабо-
тала экономистом на I-й ГЭС. С декабря 1936 г. по июнь 1939 г. помощник бух-
галтера в Технических мастерских БАН. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в Ленинграде. В июле-августе 1941 г. работала 
продавцом при заводе им. Степана Разина, с октября по март 1942 г. делопро-
изводителем в Военном госпитале № 992. 24 марта выехала в эвакуацию в Са-
ратовскую область. По возвращении в августе 1944 г. с 20 сентября поступила 
на работу в БАН грузчиком. С 1 июля 1945 г. в связи с возобновлением рабо-
ты Технических мастерских была временно назначена (по совместительству) 
старшим бухгалтером. С 1 октября 1947 г. переведена заведующим расчетной 
частью в должности бухгалтера, с 1 апреля 1953 г. – старшим бухгалтером. 
Уволилась с 3 июня 1962 г. в связи с выходом на пенсию.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
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Леонова Мария Калиновна (17 октября 1911 г., С.-Петербург – 19 мая 
1979 г., Ленинград). Из семьи рабочих. В 1928 г. окончила среднюю школу
и поступила на работу в Авиаремтрест ЛОСНХ, совмещая работу с учебой на 
бухгалтерских курсах. В 1931 г. без отрыва от работы поступила на факуль-
тет радио в Ленинградский политехнический институт связи. По состоянию 
здоровья была вынуждена после 3-го курса оставить учебу (по другим сведе-
ниям, в 1932 г. окончила дошкольный факультет Педагогического института 
им. А. Герцена). В 1934–1936 гг. служила в органах НКВД. В 1939 г. прошла 
обучение на Высших курсах библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина. В БАН работала с 14 января 1936 г. по 1 июня 1939 г. Заведовала 
отделом канцелярии, личным столом, с 13 апреля 1938 г. библиотекарь II кате-
гории отдела обслуживания. Со 2 июля 1939 г. по 6 сентября 1940 г. старший 
библиотекарь научно-технической библиотеки завода им. С. Орджоникидзе.
С октября 1940 г. по февраль 1941 г. инструктор передвижного библиотечного 
фонда в Доме культуры Промкооперации. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе. С октября 1941 г. по 2 мая 1942 г. рабо-
тала медсестрой в эвакогоспитале. С мая 1942 г. по октябрь 1943 г. заведова-
ла библиотекой в Передвижном библиотечном фонде Петроградского района.
С 4 октября 1943 г. вновь поступила библиотекарем I разряда в отдел обслужи-
вания БАН. Занималась, в частности, ликвидацией задолженности по МБА пе-
ред ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной 
из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. С 1 августа в долж-
ности старшего библиотекаря заведовала межбиблиотечным абонементом.
В 1947 г. была утверждена в звании младшего научного сотрудника. С 1 ноября 
1955 г. старший редактор-младший научный сотрудник, осуществляла общее 
и методическое руководство отделом БАН при Институте электромеханики 
АН СССР. Занималась составлением систематического каталога, подготавли-
вала бюллетени новых поступлений, участвовала в составлении библиогра-
фического указателя иностранной литературы по теме «Электровозы мира».
С 20 декабря 1958 г. заведующий отделом БАН при ИЭМ АН СССР. С 1 января 
1962 г. переведена в штат ИЭМ. Награждена медалями «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 6. С. 798. (1910 г.р.);

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 432.

Лесневская Елизавета Ивановна (1895 г., г. Могилев – ? ). Из служащих. 
В 1913 г. окончила 8 классов Могилевской Мариинской гимназии, по оконча-
нии которой переехала в Петроград. С 1914 по 1924 г. служила машинисткой 
в Портовом комитете по морским делам, Высшей военно-воздушной школе
и других учреждениях. После замужества жила на иждивении мужа – инже-
нера путей сообщения. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в Ленинграде. После смерти мужа в начале 1942 г. работала курье-
ром в артели хлебопечения, затем санитаркой в военном госпитале. В БАН 
поступила с 20 августа грузчиком книжного фонда. Уволилась с 1 декабря по 
состоянию здоровья. Эвакуировалась 20 июля 1943 г. в Чувашскую АССР.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Лесняк Надежда Герасимовна (4 октября 1913 г., г. Гатчина С.-Пе-
тербургской губ. – ?). Образование среднее. С 18 сентября 1931 г. по 7 марта 
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1937 г. работала техником защищенного грунта на Ленинградской областной 
овощной опытной станции. С 21 апреля 1937 г. поступила на работу в Техни-
ческие мастерские БАН учеником реставратора, после завершения обучения 
получила квалификацию «технического реставратора». С 1 октября переве-
дена реставратором II разряда, с 1 января 1938 г. – старшим реставратором. 
Исполняла обязанности бригадира. С 26 по 29 октября 1938 г. участвовала
в работе Пленума ЦК Союза полиграфической промышленности Севера. С на-
чалом Великой Отечественной войны оставалась в городе, продолжала рабо-
тать в Технических мастерских. 17 сентября 1941 г. «библиотека обратилась 
в паспортный стол за разрешением о прописке на жилплощади с.н.с. Инсти-
тута востоковедения П.В. Ернштедта» Н.Г. Лесняк в связи с эвакуацией со 
ст. Александровская Варшавской ж.д. В феврале 1942 г., в связи с эвакуацией 
В.Е. Космодель, приняла дела, исполняла обязанности кассира и ответствен-
ного за выдачу «продовольственных и промтоварных карточек». С 31 марта 
была мобилизована в МПВО и переведена на казарменное положение, в связи 
с чем с 1 апреля была исключена из списков работающих. С июля 1943 г. до 
демобилизации в августе 1945 г. боец 15-го батальона МПВО 347 ОГБ МПВО 
г. Ленинграда. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа

Летова (урожд. Стефанович) Нина Сергеевна (15/28 апреля 1909 г., С.-Пе-
тербург – 1943 г.). Родители находились в гражданском браке, в связи с чем 
носила фамилию матери. Отец – дворянин. Мать давала частные уроки и слу-
жила в различных конторах. В 1919–1921 гг. жила вместе с матерью в Москве. 
В конце ноября 1921 г. вернулись в Петроград. После получения в 1928 г. сред-
него образования, в 1929–1931 гг. училась на химическом отделении комби-
ната «Техмасс», которые не сумела закончить по семейным обстоятельствам.
В 1930 г. проходила практику на 3-й конфетной фабрике, по окончании которой 
с 17 сентября до 9 декабря 1931 г. продолжала работать подсобницей, затем 
табельщицей. До 1934 г. жила на иждивении мужа. В 1935 г. окончила Высшие 
курсы библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В БАН на-
чала работать с 15 апреля 1934 г. Сначала по договору, с 22 ноября 1935 г. была 
зачислена временно в штат отдела комплектования библиотекарем II разряда. 
Уволена была 28 июля 1937 г. Вновь поступила в БАН с 16 ноября в отдел 
хранения на должность библиотекаря II разряда. Исполняла обязанности «по 
подготовке, сдаче и приемке книг из переплета». С 1 мая 1940 г. переведена на 
должность библиотекаря I разряда. С началом Великой Отечественной войны 
оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке до 18 августа 1941 г., 
когда была уволена в связи с эвакуацией. Выехала в Благовещенский район 
Башкирской АССР. В 1943 г., находясь в эвакуации, трагически погибла. Вела 
дневник и писала стихи. Рукопись дневника хранится в Государственном ме-
мориальном музее обороны и блокады Ленинграда.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Письма с фронта [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://izhora-inform.ru/

printarticles117.htm (дата обращения: 04.02.2016).
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 435.
Лилеев Михаил Иванович (8 ноября 1875 г., погост Кадановский Углич-

ского уезда Ярославской губ. (в наст. время с. Брынчаги) – 18 декабря 1941 г.*, 
Ленинград). Сын священника. В 1900 г. окончил историческое отделение
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Московской духовной академии. В 1900–1917 г. канцелярский советник С.-Пе-
тербургской контрольной палаты, ревизор Департамента гражданской отчет-
ности государственного контроля. В 1917–1921 гг. заведовал контролем при 
Управлении Кавказскими Минеральными водами, в 1921–1922 гг. заместитель 
управляющего РКИ Кавказских Минеральных вод. С 1 ноября 1923 г. по 1 ав-
густа 1924 г. инспектор в отделе РКИ Вятского губисполкома. С 15 сентября 
1924 г. сдельный работник по разборке архивных материалов при Вятском гу-
бернском архивном бюро, с 1 августа 1925 г. секретарь бюро. С 7 июня 1926 г. 
архивариус Ленинградского центрального исторического архива, позднее был 
переведен на работу в Губархивбюро. По направлению Ленинградского от-
деления Центрального исторического архива прошел обучение на факультете 
языкознания и материальной культуры ЛГУ, который окончил в 1930 г. С 1 ян-
варя 1931 г. переведен старшим архивариусом. С 18 февраля 1931 г. уволен
в связи с переходом на инвалидность. В БАН работал по договору с 13 апреля 
1931 г. в отделении при ЛОИИ, с 1 февраля 1934 г. переведен в штат библио-
текарем II разряда, с 1 ноября 1938 г. библиотекарь I разряда. С началом Вели-
кой Отечественной войны и блокады оставался в городе, продолжал работать
в библиотеке. Скончался в помещении ЛОИИ. 12 марта 1942 г. был исключен 
из списков штата БАН ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 17. С. 670 (Лелеев М.И., 1876 г.р.).

Лимберг Леонгард Теннисович (16/29 октября 1873 г., С.-Петербург – 
1 февраля 1942 г.*, Ленинград). Окончил физико-математический факультет 
С.-Петербургского университета. С 1 февраля 1910 г. назначен учителем ма-
тематики, физики и математической географии в Келецкую мужскую гимна-
зию Варшавского учебного округа. С 13 августа 1919 г. проходил службу на 
14-х советских пехотных Николаевских командных курсах. С 8 марта 1921 г. 
преподаватель математики, главный руководитель и председатель предметной 
комиссии 47-х пехотных командных курсов в Николаеве. По совместительству 
с 4 февраля 1922 г. лаборант Института народного образования, с 3 июня пре-
подавал в трудовой школе № 36. С курсов был уволен с 1 января 1923 г. в связи 
с их расформированием. В 1923–1924 гг. преподаватель Лужского железнодо-
рожного училища. Уволен был с 6 сентября 1924 г. по сокращению штатов.
С 4 августа 1924 г. поступил на работу в БАН. Работал в разных отделах: ка-
талогов, картографии, обслуживания, хранения. Занимал должности библио-
текаря, помощника библиотекаря (с 1 ноября 1930 г. – по новым штатам).
С 16 ноября 1933 г. принят в штат библиотекарем. С 11 марта 1937 г. работал 
на 0,5 ставки. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался 
в городе, продолжал работать в библиотеке. 12 марта 1942 г. был исключен
из списков штата БАН ввиду смерти. Похоронен на Смоленском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 18. С. 98;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 437.

Липилина (урожд. Цвирко) Вера Казимировна (17/30 сентября 
1900 г., С.-Петербург – ?). Из дворян. В 1917 г. окончила Одесский институт,
в 1932 г. – педагогические курсы при районо Смольнинского района Ленин-
града, в 1936 г. – Высшие курсы библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина. В 1918–1929 гг. работала контролером Петрокоммуны,
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в 1924–1926 гг. бухгалтером в издательстве Академии художеств, в 1926–1929 гг.
библиотекарем в Музее города. В БАН работала с 1 февраля 1935 г. в должно-
сти библиотекаря II разряда в НБО, с 11 сентября 1936 г. библиотекарь I разря-
да в отделе обслуживания, с 1 мая 1940 г. старший библиотекарь ИРЛИ (Пуш-
кинский Дом). С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась 
в городе, продолжала работать в библиотеке. С 9 сентября 1941 г. переведена 
из библиотеки ИРЛИ в отдел обслуживания. 1 октября была уволена по сокра-
щению штатов в связи с уменьшением объекта работ в военное время. Рабо-
тала в Библиотеке Дзержинского района и в Доме Всеобуча. В августе 1942 г. 
была эвакуирована в г. Турткуль Кара-Калпакской АССР. С августа 1943 г. на 
Турткульской базе Заготзерно работала бухгалтером на разных участках. Позд-
нее переехала в г. Нукус, где оставалась до 1948 г. По возвращении в Ленин-
град вновь поступила на работу в БАН. С 10 мая 1948 г. работала в отделе БАН 
при Институте этнографии в должностях старшего библиотекаря, старшего 
библиографа. Вела инвентарные книги и каталог иностранной литературы, за-
нималась обработкой и систематизацией иностранной литературы, организа-
цией систематического каталога. Отличалась знанием справочной литературы 
и обладала особой способностью к выполнению библиографических справок. 
Была профоргом Ломоносовского музея, научно-просветительского отдела
и библиотеки ИЭ. Неоднократно отмечалась благодарностями. Уволилась
с 1 ноября 1959 г. в связи с выходом на пенсию. Награждена медалью «В па-
мять 250-летия Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 438;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 559–560.

Лифшиц (Лившиц) Ида Александровна (22 июня/5 июля 1907 г., С.-Пе-
тербург – после 1980 г., Ленинград). В 1925 г. окончила советскую трудовую 
школу № 157 в Ленинграде, в 1929 г. – курсы общего музыкального образо-
вания им. Н.А. Римского-Корсакова. В 1930 г. по семейным обстоятельствам 
переехала в Муром, где с 11 сентября по 31 октября 1931 г. заведовала биб-
лиотекой Крайсовпартшколы, откуда уволилась по состоянию здоровья. В на-
чале ноября вернулась в Ленинград и с 28 ноября работала библиотекарем Ле-
нинградского областного коммунистического университета им. С.М. Кирова.
С 1 сентября 1932 г. занимала должность старшего библиотекаря. С 15 сентя-
бря 1933 г. поступила библиотекарем в Фундаментальную библиотеку ЛОКА, 
с 1 февраля 1934 г. переведена на должность библиографа. После вхождения 
Комакадемии в состав АН СССР с 1 сентября 1937 г. включена в штат БАН, 
где работала до 20 августа 1938 г. С 13 ноября была принята на должность 
старшего библиотекаря-заведующего библиотекой словарного отдела Инсти-
тута языка и мышления (ИЯМ) АН СССР. С началом Великой Отечествен-
ной войны оставалась в городе и работала в библиотеке до 18 июля 1941 г., 
когда уволилась по собственному желанию. В августе выехала в эвакуацию
в Куйбышев. С февраля по октябрь 1942 г. работала в должности библиотекаря
в библиотеке Военно-медицинской академии в Куйбышеве, с октября по март 
1943 г. статистик Куйбышевского комбикормового завода, с марта 1943 г. по 
январь 1946 г. начальник бюро чертежного хозяйства отдела главного техноло-
га завода № 207. С 21 марта 1946 г. вернулась на работу в БАН, в отделение при 
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ЛОМИ. С 1 апреля 1948 г. переведена старшим редактором. В 1952 г. окончила 
Ленинградский государственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской 
по специальности «Библиотековедение». С 1 апреля 1954 г. работала в долж-
ности заведующего сектором, с 1 июля 1959 г. в должности главного библио-
текаря ЛОМИ. С 1 апреля 1965 г. заведующий отделением БАН при ЛОМИ. 
В характеристике 1964 г. отмечалось, «проявив огромную энергию, трудолю-
бие, настойчивость и знание дела, сумела превратить маленькую библиотечку 
в лучшую математическую библиотеку города Ленинграда как по количеству 
экземпляров математической литературы, так и по четкости организации би-
блиотечного дела и обслуживания читателей». Под ее руководством была соз-
дана основа фонда библиотеки, организованы каталоги, совместно с научными 
сотрудниками ЛОМИ разработана схема классификации литературы. Уволи-
лась с 1 декабря 1973 г. в связи с выходом на пенсию. Временно по договору 
работала до 1974 г. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.», Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета РСФСР. Имела звание «Ветеран труда».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Соч.: Математико-экономические методы и модели : применение матем. методов и ЭВМ

в техн.-экон. вопросах : библиогр. указ., 1958–1963. Л., 1964. (В соавт. с Т.Г. Фурса);
Математическая логика : кат. заруб. кн., 1950–1971 гг. Л., 1974. (В соавт.
с Г.Е. Минц).

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 436.

Лодыгина (Ладыгина) Мария Ниловна (26 августа/8 сентября 1870 г.,
С.-Петербург – февраль (март*) 1942 г., Ленинград). Из дворян. В 1885 г. окон-
чила частную женскую гимназию. С 3 января 1919 г. до 15 февраля 1925 г. 
научный сотрудник Государственного музейного фонда при Ленинградском 
отделении Главнауки. В 1926–1931 гг. работала с перерывами в различных 
организациях по направлению Биржи Труда: в Книгохранилище АН СССР,
в библиотеке Лесного института, на Главпочтампте, в 53-й советской школе, 
Госинспекции по качеству экспортных товаров при НКВТорга СССР. С 20 ок-
тября 1931 г. делопроизводитель здравобъединения завода «Красный Треуголь-
ник». В БАН поступила на должность библиотечно-технического сотрудника
в отдел комплектования с 17 августа 1932 г. С 1 сентября 1936 г. была пере-
ведена старшим библиотечно-техническим сотрудником в отдел обработки, 
с 1 ноября 1939 г. помощник библиотекаря. С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиоте-
ке. 23 февраля 1942 г. исключена из списков штата БАН ввиду смерти. Место
захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 17. С. 239;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 414–415.

Ломовская В.Б. (А.Л.?) (? – ?). На начало 1941 г. числилась разборщиком 
книг в Технических мастерских БАН. С началом Великой Отечественной вой-
ны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке до 28 июля 1941 г., 
когда уволилась по собственному желанию.
Арх.: СПбФ АРАН
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Лосев Вячеслав Михайлович (4/17 марта 1890 г., с. Бацкино Брянского 
уезда Орловской губ. – январь 1942 г., Ленинград). Сын сельского священника. 
В 1911 г. окончил Орловскую духовную семинарию, в 1916 г. – Петроградскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия 2 разряда, в том же 
году завершил учебу в Петроградском археологическом институте. По оконча-
нии института поступил на работу в Главный архив Государственного (Народ-
ного) банка, где исполнял обязанности делопроизводителя, заведовал архивом.
В 1918 г. прослушал библиотечные курсы при Книжной палате. В феврале 
1919 г. был арестован по доносу и просидел 10 дней в помещении бывшего 
арестного дома Рождественской части, после чего был выпущен. С ноября 
1920 г. служил в Петроградском отделе профессионального образования.
С февраля 1923 г. секретарь учебной части, позднее заведующий Фундамен-
тальной библиотекой Петроградского/Ленинградского сельскохозяйственного 
института. С 10 августа 1934 г. ученый секретарь и заведующий библиотекой 
общества «Старый Петербург – Новый Ленинград». На общественных нача-
лах исполнял обязанности секретаря секции библиофилов и экслибрисистов 
Ленинградского общества коллекционеров, на собрании которой неоднократ-
но делал доклады, в т. ч. на тему «Книга в произведениях русских поэтов». 
Составил «Хронику Секции библиофилов и экслибрисистов ЛОК. Октябрь – 
декабрь 1933 г.» (Л., 1935). С 1 октября 1936 г. поступил на работу в БАН сна-
чала по договору, с 1 марта 1939 г. был включен в штат в должности старшего
библиотекаря. Был принят в газетную бригаду отдела хранения, с 1 октября 
переведен в отделение особых фондов. Занимался отбором и инвентариза-
цией инкунабул и редких книг. Подготовил доклад «Старейшая библиотека
Советского союза (к 225-летию Библиотеки Академии наук СССР)». С началом 
Великой Отечественной войны оставался в городе, продолжал работать в биб-
лиотеке до 24 июня 1941 г., когда был уволен по собственному желанию. Умер
в блокадном городе. В Книге учета бесхозных библиотек ГПБ им. М.Е. Салты-
кова-Щедрина зафиксировано поступление библиотеки В.М. Лосева 17 ноября 
1942 г. в количестве 2349 экз.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; ОР РНБ
Соч.: Окрестности Ленинграда : библиогр. указ. лит. за 1931 год. Л., 1932. (Сост.);

Столетие бывшего Александринского театра, 1832–1932 : библиогр. указ. юбил. 
лит. Л., 1933. (Сост.).

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 216;
Берков П.Н. История советского библиофильства (1917–1967). 2-е изд. М., 1983. 
С. 173–175;
Деятели книжной культуры Орловского края : биобиблиогр. указ. 2-е изд. Орел, 
2003. С. 81–82; 
Голубева И.А. Секретарь Общества «Старый Петербург – Новый Ленинград» 
В.М. Лосев и его архивный фонд // Личные собрания в фондах библиотек, ар-
хивов, музеев : материалы 4-й конф. по информ. ресурсам петербурговедения, 
16 апр. 2008 г. СПб., 2008. С. 30–37;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 443–444.

Лукомская Анна Моисеевна (30 января 1901 г., г. Старый Быхов Моги-
левской губ. – ?). Сестра сотрудника БАН Г.М. Лукомской. В 1917 г. окончила 
8-классную женскую гимназию. С 1918 г. работала в Публичной библиотеке 
г. Могилева. В 1921 г. поступила в Ленинградский государственный универси-
тет, факультет правоведения которого окончила в 1924 г. В том же году окон-
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чила книжно-библиотечный факультет Ленинградского института внешколь-
ного образования. С 1923 г. работала в библиотеке Областного дома работни-
ков просвещения в Ленинграде. В 1929 г. перешла в Ленинградский техникум 
швейной промышленности, где заведовала библиотекой, с 1934 г. преподава-
ла английский язык. В 1939 г. экстерном окончила полный курс 1-го Ленин-
градского государственного педагогического института иностранных языков
с присвоением квалификации преподавателя английского языка полной сред-
ней школы и ВУЗа. В 1936–1940 гг. по совместительству вела библиографиче-
скую работу в библиотеках Комитета по изобретательству и Ленинградского 
дома техники. С 1941 г. заведовала научно-технической библиотекой Киров-
ского завода. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась
в Ленинграде. В БАН поступила на работу с 1 декабря 1941 г. на должность 
старшего библиотекаря в отдел систематизации и информации. Выполняла 
обязанности начальника штаба МПВО объекта. Готовила инструкции для бой-
цов МПВО разного уровня, распределяла бойцов отделений по постам, состав-
ляла графики дежурств. В 1942 г. занималась составлением библиографии по 
«Гидрологии Севера», для чего просматривала книжную и журнальную лето-
писи; выполняла тематические запросы, подбирала литературу по следующим 
темам: «Крахмало-паточное производство», «Дальномеры», «Радиотехника», 
«Дихлорэтил» и др. 20 апреля в составе комиссии была направлена в библиоте-
ку Физиологического института «для расследования обстоятельств кражи книг 
из читального зала и из дублетного фонда». В октябре неоднократно назна-
чалась на погрузку дров. В ноябре была включена в список сотрудников, для 
которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. В 1943 г. зани-
малась составлением указателя «Производительные силы Севера Европейской 
части СССР», для которого подбирала литературу к разделу «Гидрология». 
8 мая получила благодарность уполномоченного Президиума АН СССР по 
ленинградским учреждениям «за активную помощь в выполнении всех науч-
ных работ Морской Обсерватории КБФ, высокую культуру работы и оператив-
ность выполнения заказов». Занималась сбором книг и библиотек погибших и 
умерших в блокаду ученых, в частности, библиотеки акад. А.А. Ухтомского.
В качестве лектора участвовала в работе семинара по повышению квалифи-
кации библиотекарей, принятых на работу в период блокады. С 17 мая 1944 г. 
вошла в состав одной из четырех бригад по восстановительным работам
в БАН. По окончании войны продолжила работать в библиотеке. В 1947 г. была 
избрана на должность младшего научного сотрудника в научно-библиографи-
ческий отдел. Составляла библиографические указатели по заданию Комиссии 
по истории физико-математических наук АН СССР. Подготовила указатели, 
посвященные крупнейшим отечественным ученым А.С. Попову, П.Н. Лебе-
деву, А.М. Ляпунову, В.В. Бобынину, Б.Б. Голицыну, Э.Х. Ленцу, а также ан-
глийскому физику М. Фарадею и французскому геометру Г. Монжу. В январе 
1955 г. защитила диссертацию на тему «Отечественная библиографическая 
литература по математике и физике». Кандидат педагогических наук. В 1950-е 
годы занималась составлением библиографических указателей второй степени 
по математике и физике. Благодаря ее усилиям, была выпущена работа «Биб-
лиографические источники по математике и механике, изданные в СССР за 
1917–1952 гг.», напечатанная в 1957 г. В 1963 г. вышло ее продолжение в форме 
библиографического указателя второй степени «Библиографические источни-
ки по математике, изданные в СССР в 1953–1960 гг.». С 1 ноября 1961 г. уво-
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лилась в связи с выходом на пенсию. Была членом производственного сектора 
Местного комитета БАН. Награждена медалями «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
Соч.: Содержание и структура биобиблиографических указателей // Сов. библиогр.

1953. Вып. 34. С. 62–71;
Основные иностранные библиографические источники по физике (1931–1955). 
М. ; Л., 1959;
Библиография отечественной литературы по математике и физике : обзор ис-
точников. М. ; Л., 1961;
Советская отраслевая библиография библиографии (некоторые вопросы мето-
дики) // Вопросы отраслевой библиографии по естественным наукам. Л., 1960. 
С. 80–93;
Советская библиография литературы по физике // Сов. библиография. 1968. 
№ 2. С. 55–63.

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.
СПб., 2014. Т. 1. С. 446.

Лукомская Генриетта Моисеевна (27 июня 1910 г., г. Могилев – ?). Се-
стра сотрудника БАН А.М. Лукомской. В 1927 г. окончила советскую тру-
довую школу (9 классов), в 1929 г. – Высшие курсы библиотековедения при 
ГПБ. В 1929–1932 гг. библиотекарь, затем заведующий отделом обслуживания
в библиотеке Лесотехнической академии. В БАН работала с 3 мая 1932 г. По-
ступила библиотекарем в справочно-библиографический подотдел НБО (по-
сле 1936 г. – справочно-библиографическая группа Отдела обслуживания).
С 15 июня 1935 г. переведена библиотекарем I разряда, с 1 ноября – старшим 
библиотекарем. Занималась всеми видами библиотечно-библиографической 
работы: комплектованием фонда справочно-библиографической литературы, 
обслуживанием читателей, подготовкой списков и справок. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. С 5 июля 1941 г. руководила справочной группой, с 23 июля была 
назначена исполняющим обязанности заведующего группой. 27 августа уча-
ствовала в совещании при директоре БАН, где обсуждали «состояние и работу 
абонементов отдела обслуживания». Было решено «временно прекратить вы-
дачу книг и принять меры к ликвидации задолженности; с 1 сентября возоб-
новить работу абонемента только для неэвакуируемых сотрудников академи-
ческих учреждений, ограничив срок выдачи литературы до 12 дней и не более 
6 книг; провести перерегистрацию межбиблиотечного абонемента, отделить 
иногородний от внутригородского, потребовать от эвакуируемых учреждений 
ликвидировать задолженность по абонементу; прекратить выдачу книг по ино-
городнему абонементу, в отдельных случаях высылать, по возможности, фото-
копии с требуемой литературы, выдавать книги только по внутригородскому». 
С 30 октября была переведена на должность исполняющего обязанности за-
ведующего отделом обслуживания. 5 ноября получила благодарность «за до-
срочное и высококачественное выполнение ударных обязательств, принятых 
сотрудниками Библиотеки в ознаменование 24 годовщины Великой октябрь-
ской социалистической революции». С 16 января 1942 г. назначена главным 
библиотекарем, заведующим отделом обслуживания. 18 января принимала 
участие в совещании библиографической группы. 12 марта была включена
в число сотрудников, имеющих право получать «ключи от книжных магази-
нов, читального зала и 32 комнаты» и «ключи от помещения каталога». В ноя-
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бре была включена в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила 
о выдаче карточек 1 категории. Как «главный библиотекарь с непрерывным 
более чем десятилетним стажем работы в БАН, обслуживающая сеть госпи-
талей и отдельных воинских частей», была включена в список ответственных 
сотрудников на выдачу спецпайков. В начале 1943 г. вошла в состав методиче-
ской комиссии по повышению квалификации библиотекарей БАН. В марте по-
лучила благодарность от командования оперативного подразделения Главной 
геофизической обсерватории Гидрометслужбы Красной Армии «за хорошее
и систематичное обслуживание по междубиблиотечному абонементу», 8 мая – 
благодарность уполномоченного Президиума АН СССР по ленинградским уч-
реждениям «за активную помощь в выполнении всех научных работ Морской 
Обсерватории КБФ, высокую культуру работы и оперативность выполнения 
заказов». В мае была направлена в поликлинику № 36 для освидетельствова-
ния состояния здоровья. В качестве лектора участвовала в работе семинара по 
повышению квалификации библиотекарей, принятых на работу в период бло-
кады. С 5 июня член комиссии, созданной «для проведения учета всех повреж-
дений и потерь, причиненных Библиотеке Академии наук СССР немецкими 
оккупантами». В июле на время болезни заместителя директора исполняла его 
обязанности. Также в июле была включена в список сотрудников БАН, пере-
даваемый в отборочную комиссию ЛДУ им. А.М. Горького для помещения по 
состоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. В октябре 1943 г. ходатайствовала 
о выезде в Ташкент по состоянию здоровья. С 1 июня 1944 г. была отчислена 
из БАН в связи с откомандированием в распоряжение Союза работников выс-
шей школы и научно-исследовательских учреждений. Неоднократно отмеча-
лась благодарностями и премиями. 28 декабря 1943 г. получила благодарность
и премию Президиума АН СССР. Награждена медалью «За оборону Ленин-
града».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 446–447.
Лыткин Иван Сергеевич (27 января 1888 г., г. Киев – ?). В 1906 г. окончил 

городскую Дубнинскую гимназию. С 1921 г. работал счетоводом, бухгалтером. 
С 1 февраля 1931 г. счетовод при бухгалтерии АН СССР. С 1 января 1932 г. 
бухгалтер КПК, с 1 января 1936 г. по 17 октября 1938 г. старший бухгалтер. 
Уволен был по реорганизации. С 31 октября 1938 г. заместитель главного бух-
галтера ЛАХУ. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался 
в городе. В БАН поступил на работу с 16 января 1943 г. по переводу из ЛАХУ. 
Занимал должность главного бухгалтера. С 13 мая переведен заместителем 
главного бухгалтера. Уволен с 22 мая 1943 г. по собственному желанию в связи 
с плохим состоянием здоровья. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН

Людевиг (урожд. Тихонова) Евгения Гавриловна (24 декабря 1880 г., Мо-
сква – 1970 г., Москва). Воспитывалась в семье дяди И.Л. Меммлера. В 1898 г. 
окончила 7 классов Перворазрядного частного женского заведения Г.А. Кебке, 
в 1899 г. сдала экзамены в 6-й мужской гимназии на звание «домашней учи-
тельницы». В 1899–1907 гг. служила домашней учительницей у В.М. Шатько. 
В 1906 г. окончила историко-филологическое отделение С.-Петербургских выс-
ших женских (Бестужевских) курсов, с 1907 по 1921 г. сотрудник библиотеки 
курсов, в последние годы заведующий отделом. В 1921–1922 гг. библиотекарь 
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в бывшем Императорском морском яхт-клубе. Со 2 августа 1924 г. поступила 
на работу в БАН. Работала в разных отделах, в т.ч. в отделах обработки, прием-
ки книг и журналов. В ноябре участвовала в спасении академических изданий 
во время наводнения, за что получила благодарность от имени Общего собра-
ния Конференции АН. С 13 ноября 1925 г. переведена научным сотрудником 
I разряда. После реорганизации БАН по функциональному принципу с 1 ноя-
бря 1930 г. переведена на должность библиотекаря. С 31 мая 1931 г. работала 
в библиотеке Ботанического института. С 1934 г. вновь библиотекарь БАН. 
В 1932–1936 гг. исполняла обязанности заведующего библиотекой Институ-
та книги, документа, письма АН СССР. С 1936 г. вновь работала в библиоте-
ке Ботанического института в должности библиотекаря II разряда. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала 
работать в библиотеке. Спасала фонд библиотеки БИН от гибели. Занима-
лась обслуживанием читателей, обрабатывала новые поступления, описывала 
книги, поступившие от М.Ф. Лилиенштерн. В ноябре 1942 г. была включена 
в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карто-
чек 1 категории. В приказе от 14 августа 1944 г. по случаю 20-летия работы
в БАН отмечалось, что библиотека «приносит ей благодарность за долголет-
нюю самоотверженную и плодотворную работу на разных участках строитель-
ства библиотечной сети Академии наук». После снятия блокады налаживала 
работу библиотеки, с 1 мая 1945 г. исполняла обязанности заведующего библи-
отекой. В июне 1947 г. была утверждена в ученом звании младшего научного 
сотрудника. С 7 марта 1952 г. старший редактор. Уволилась с 21 мая 1953 г.
в связи с выходом на пенсию и переездом в Москву к дочери. Награждена ме-
далью «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетной грамотой Пре-
зидиума АН СССР «В связи с 220-летием АН СССР».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: Книгопечатание в капиталистических странах : изд., вышедшие в 1933–1934 гг. на 

французском, английском и немецком языках // Тр. Ин-та книги, документа
и письма. М. ; Л., 1936. Т. 5. С. 267–276. (В соавт. с Р.М. Тонковой).

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 220.
Магинская Магдалина Францевна (1886 г. – февраль 1942 г.). На начало 

1941 г. числилась мазильщицей в Технических мастерских. С началом Великой 
Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать до 15 августа 
1941 г., когда была уволена «в связи с сокращением объема работ». Умерла
в блокадном городе. Похоронена на Смоленском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 18. С. 505.

Магнус Мария Александровна (2 декабря 1885 г., г. Старая Русса – после 
1956 г.). Родилась в семье земского врача статского советника А.Ф. Магнуса. 
После утраты родителей в 1898 г., была зачислена на казенный счет в Смоль-
ный институт, который окончила в 1904 г. Там же прошла обучение на педаго-
гических курсах. В 1904–1906 гг. училась в Париже, совершенствовала знание 
языков и прослушала в Сорбонне курс лекций по истории искусств. В 1914 г.
в Лозанне прошла курс методики преподавания. С 1906 по 1923 г. педагог
в женских гимназиях и школах Петербурга/Петрограда. Затем перешла на
библиотечную работу, служила библиотекарем школьных и заводских биб-
лиотек, организовала библиотеку Союза деревообделочников (1925–1926).
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С 1926 г. возглавляла библиотеку Центрального дома искусств, с 1936 г. –
библиотеку Дома архитектора. С 1938 г. работала библиографом-консультан-
том на Ленфильме, откуда была уволена в ноябре 1941 г. в связи с эвакуацией 
киностудии. Продолжала жить в блокадном Ленинграде. В БАН поступила на 
работу с 11 мая 1942 г. старшим библиотекарем отдела обслуживания. Рабо-
тала на абонементе, занималась обслуживанием госпиталей. В частности, об-
служивала передвижкой Соматическую больницу № 2 по вторникам и пятни-
цам. Вела работу по составлению картотеки утерянных книг, лакун читального 
зала. В ноябре была включена в список сотрудников, для которых дирекция 
БАН просила о выдаче карточек 1 категории. В 1943 г. привлекалась к работе
в библиотеке Института этнографии АН СССР. В том числе участвовала в ос-
мотре помещений после артобстрелов. Занималась сбором книг и библиотек 
погибших и умерших в блокаду ученых, в частности, сотрудника БАН Н.П. Ти-
хонова, математика М.К. Куренского. В августе была направлена в поликлини-
ку № 2 Василеостровского района для освидетельствования состояния здоро-
вья, после чего дирекция БАН ходатайствовала о помещении в Дом отдыха при 
ЛДУ. С начала 1944 г. вместе с Л.М. Гаркави занималась организацией спра-
вочно-библиографического фонда, приводила в порядок книги, поступившие 
в 1941–1943 гг. для читального зала БАН. Принимала участие в охране здания 
библиотеки. Была назначена ответственным за упорядочение фонда Отече-
ственной войны (пополнение лакун и организация каталога). С 17 мая вошла
в состав одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. В ав-
густе была переведена в отдел БАН при ИЭ. Характеризовалась как преданный 
делу, в высшей степени старательный работник. Уволилась 16 октября 1956 г.
в связи с выходом на пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Панеях А.В. История библиотеки Музея антропологии и этнографии (Кунст-

камера) : 1941–1995 гг. // Кунсткамера : этногр. тетради. 1997. № 11. С. 237–247. 
(О М.А. Магнус: с. 238–239, 241);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 457.

Мадер (урожд. Знаменская) Ольга Альбертовна (3/16 ноября 1895 г.,
С.-Петербург – ?). В 1914 г. окончила Петришуле. Давала частные уроки, за-
нималась репетиторством. Прошла обучение на курсах машинописи и стено-
графии. В 1930 г. проходила «чистку» в Комиссии ЛОСПС. В 1932 г. окончила 
отделение технических переводчиков немецкого языка курсов иностранных 
языков «ЗОТ». С 1915 г. по 1935 г. исполняла обязанности машинистки, ино-
странной машинистки в различных организациях и на предприятиях Петро-
града/Ленинграда, в частности, на заводе «Красный треугольник», в редакции 
газеты «Труд», в кооперативе «Музпром», на Северной судостроительной вер-
фи. В 1934 г. работала временно с перерывами в Фундаментальной библиотеке 
Ленинградского отделения Комакадемии. С 1 января 1935 г. была зачислена
в штат библиотекарем. В штат БАН на должность библиотекаря I разряда 
зачислена с 1 июня 1937 г. в связи с включением Комакадемии в состав АН 
СССР. С 1 мая 1940 г. старший библиотекарь. Занималась комплектованием 
иностранной литературы. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе, работала в БАН до 1 октября 1941 г., когда была уволена 
по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в военное время. 
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С 4 мая 1942 г. вновь работала в БАН старшим библиотекарем в отделе ком-
плектования. Уволена 18 июля в связи с эвакуацией. Выехала в Архангельск.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 457.
Максутова (урожд. Назарова) Татьяна Семеновна (29 июля 1899 г., 

г. Ташкент – ?). Из дворян. Жена астронома, оптика Д.Д. Максутова – члена-
корреспондента АН СССР. Вместе с семьей в раннем детстве переехала в Одес-
су. В 1916 г. окончила Мариинскую женскую гимназию в Одессе, до 1919 г. 
обучалась на медицинском факультете Высших женских курсов, с 1919 г. – на 
юридическом факультете Одесского университета. Высшее образование не 
окончила по причинам личного характера. Учебу совмещала с работой. Слу-
жила секретарем, статистиком в Союзе городов, с 1917 г. сотрудник Подат-
ной инспекции, с 1920 г. заведовала читальным залом в районной библиотеке.
С начала 1930-х гг. вместе с мужем переехала в Ленинград. В 1938–1939 гг. 
заведовала читальным залом в библиотеке Ленинградского протезного инсти-
тута. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в Ле-
нинграде. В 1942 г. эвакуировалась в г. Алма-Ата, где поступила на работу
в Московский авиационный институт в качестве секретаря. В 1943 г. вместе
с институтом реэвакуировалась в Москву, где работала секретарем самолетно-
го факультета. В 1944 г. была переведена в Ленинградский авиационный ин-
ститут. В БАН была зачислена с 19 июля на должность заведующего личным 
столом. На время нахождения В.К. Табор на огородных работах несла ответ-
ственность за получение продовольственных карточек. С 21 августа временно 
исполняла обязанности помощника ученого секретаря. По окончании войны 
продолжила работать в библиотеке. В 1948–1950 гг. старший библиотекарь 
сектора систематизации литературы, с 23 октября 1950 г. переведена в отдел 
обработки и каталогов. Уволилась с 1 декабря 1964 г. в связи с выходом на 
пенсию. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда», нагрудным знаком 
«Почетный донор».
Арх.: Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 462.
Малева О.Ф. (? – ?). В БАН работала временно с 26 мая по 9 сентября 

1941 г. библиотекарем I разряда, когда была уволена по сокращению штатов.
Арх.: Архив БАН

Малышева Анна Дмитриевна (15 августа 1883 г., д. Глазково Ростов-
ского уезда Ярославской губ. – 18 февраля 1942 г.*, Ленинград). Из крестьян. 
Образование начальное. До 1936 г. занималась домашним хозяйством. В БАН 
поступила на работу с 27 октября 1936 г. уборщицей. 21 июня 1939 г. была 
уволена по собственному желанию. С 21 октября работала лабораторной слу-
жащей в Институте этнографии АН СССР. С 9 января 1940 г. вновь поступила
в БАН уборщицей. С началом Великой Отечественной войны оставалась в го-
роде, продолжала работать в библиотеке. 18 августа 1941 г. была уволена в свя-
зи с отъездом из Ленинграда, но вновь принята на работу с 19 августа. 12 марта 
1942 г. была исключена из списка штатов БАН ввиду смерти. 
Арх.: СПбФ АРАН
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Малюкова-Ганчеренко (Малюкова-Гончаренко) Пелагея (Полина?) 
Матвеевна (Ивановна?) (1901 г., сл. Алексеевка Воронежской губ. – ?).
В 1925 г. окончила педагогический техникум в г. Острогожске Воронежской 
области. С 5 сентября 1934 г. по 1 сентября 1940 г. педагог начальной школы 
по обучению малограмотных работников Приморского райпищеторга. В БАН 
на работу поступила с 10 октября 1940 г. табельщицей. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать 
в библиотеке. 5 ноября 1941 г. получила благодарность «за активное участие 
в оснащении объекта противопожарными средствами – подъем песка на чер-
дак». 10 февраля 1942 г. была уволена в связи с эвакуацией.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Марголина Дора Лейвиковна (Львовна) (8 ноября 1897 г., г. Екатеринос-
лав – 31 июля 1961 г., Ленинград). В 1915 г. окончила гимназию, одновременно 
с 1912 г. давала частные уроки и работала «девочкой» в библиотеке Файнбер-
гов. В 1915–1918 гг. училась на медицинском факультете в Екатеринославле. 
Со второй половины 1918 г. жила в Симферополе. Не имея возможности вер-
нуться из-за Гражданской войны, работала в общественной библиотеке «К све-
ту». В 1921 г. приехала в Петроград и поступила в Петроградский институт 
внешкольного образования, который окончила в 1924 г. С 1923 г. исполняла 
обязанности клубного работника школы фабрично-заводского ученичества 
«Красный маяк». В 1924 г. поступила на должность библиотекаря в Военно-
инженерную академию. С 1925 по 1931 г. состояла заведующим передвиж-
ным библиотечным фондом Союза работников просвещения СССР (Рабпрос).
С 26 октября 1931 г. зачислена библиотекарем в библиотеку Ленинградско-
го государственного университета. С 1 мая 1932 г. переведена библиотекарем 
I разряда. Одновременно училась на биологическом факультете ЛГУ. С мая 
по октябрь 1935 г. участвовала в Памирской экспедиции Среднеазиатско-
го государственного университета как геоботаник, собирала материалы для 
дипломной работы. С 1 февраля 1936 г. переведена главным библиотекарем. 
Уволена была с 1 ноября. С 1 апреля одновременно по договору работала
в БАН старшим библиотекарем НБО. С 15 июня 1937 г. была включена в штат.
В 1939–1940 учебном году преподавала библиографию естествознания в Ле-
нинградском политико-просветительном институте им Н.К. Крупской. С на-
чалом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке. Участвовала в охране фондов. 8 июля 1941 г. 
была включена в состав противопожарного отделения унитарной команды 
БАН. В начале 1942 г. была включена в список сотрудников БАН на усиленное 
питание. В марте дирекция БАН ходатайствовала о помещении в стационар 
при Ленинградском доме ученых им. М. Горького. В ноябре была включена
в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 
1 категории. В 1943 г. занималась составлением указателя «Производительные 
силы Севера Европейской части СССР». В мае дирекция БАН вновь ходатай-
ствовала о направлении в Дом отдыха при ЛДУ им. М. Горького. В июле была 
направлена на врачебно-консультационную комиссию «для определения при-
годности к тяжелой физической работе». Подготовила выставку, посвященную 
250-летию со дня рождения Вольтера, которую сопровождала в Москву. За 
организацию выставки получила благодарность Президиума Академии наук.
С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех бригад по восстановительным 
работам в БАН. С 1 августа главный библиотекарь. В начале 1945 г. участвова-
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ла в подготовке выставки военно-морской книги, за что также получила благо-
дарность от имени командующего Балтийским флотом адмирала В.Ф. Трибуца 
и директора БАН И.И. Яковкина. По окончании войны продолжала р аботать 
в библиотеке. С 1 июля 1945 г. была назначена главным библиотекарем с ис-
полнением обязанностей заведующего НБО. С октября 1945 г. по июль 1946 г. 
была в командировке от БАН для отбора литературы в Берлине и Лейпциге. 
Выполнила ряд ответственных библиографических работ по биологической 
тематике, часть из которых была опубликована. В 1947 г. была утверждена
в звании младшего научного сотрудника. Занималась составлением библио-
графии ботанической литературы. В 1948–1949 гг. вела занятия по русской
библиографии с аспирантами БАН. В 1951 г. по состоянию здоровья работа-
ла на дому. Редактировала и корректировала карточки для предметного и ал-
фавитного каталогов. Занималась библиографической редакцией указателей, 
подготавливаемых в НБО. Уволилась с 7 мая 1951 г. по собственному желанию 
в связи с состоянием здоровья. С 1 по 25 декабря работала по договору, зани-
малась редактированием и корректировкой карточек для алфавитного и пред-
метного каталогов библиотеки Ботанического института. Награждена медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; ПбФ АРАН
Соч.: Список научно-популярных книг [по физико-математическим и естественным

наукам], изданных в 1938–1939 гг. // Природа. 1940. № 7. С. 124–128. (В соавт.
с Т.Е. Давыдовой и К.И. Шафрановским);
Флора и растительность Таджикистана : библиогр. М. ; Л., 1941;
Алексей Николаевич Северцов : библиогр. М. ; Л., 1951. (В соавт. с А.А. Махо-
тиным).

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.
СПб., 2014. Т. 1. С. 469.

Маркова (урожд. Карасева) Галина (Глафира) Александровна (26 апре-
ля/9 мая 1905 г., С.-Петербург – ?). В 1926 г. окончила общественно-педаго-
гическое отделение факультета общественных наук Ленинградского государ-
ственного университета, по специальности преподаватель истории. Препода-
вала в 42-й советской трудовой школе. В 1930–1932 гг. в Петрозаводске, куда 
выехала по семейным обстоятельствам, состояла научно-техническим сотруд-
ником историко-революционной секции Карельского научно-исследователь-
ского института, архивистом и научным сотрудником Карельского центрально-
го архивного управления. В 1932 г. вернулась в Ленинград, работала старшим 
архивариусом, заведующим Архивом Октябрьской революции в Ленинграде. 
В марте 1935 г. вместе с мужем и его семьей была выслана из Ленинграда
в Саратов. Ссылка была отменена на основании постановления Особого сове-
щания при НКВД СССР. Вернулась в Ленинград в октябре 1936 г., поступила
в БАН на работу по договору. До июня 1937 г. занимала должность библио-
текаря отдела систематизации и информации. Вновь поступила на работу
с 14 марта 1938 г. во временный штат БАН библиотекарем I разряда в читаль-
ный зал. По семейным обстоятельствам была вынуждена оставить работу
в январе 1939 г. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась
в Ленинграде. В апреле-июне 1942 г. работала в 74-ом эвакогоспитале. С 1 ав-
густа вернулась на работу в БАН. Заведовала межбиблиотечным абонемен-
том. В августе дирекция БАН хлопотала о выдаче карточек 1 категории как 
старшему библиотекарю, возглавлявшему участок, где ведется обслужива-
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ние научных работников, отдельных воинских частей и госпиталей. В октя-
бре включалась в список сотрудников БАН, «назначенных на погрузку дров».
В ноябре дирекция БАН вновь просила о выдаче карточек 1 категории. В 1943 г. 
занималась проверкой передвижек, оценивала их состояние. 8 мая получила 
благодарность уполномоченного Президиума АН СССР по ленинградским уч-
реждениям «за активную помощь в выполнении всех научных работ Морской 
Обсерватории КБФ, высокую культуру работы и оперативность выполнения 
заказов». С 24 июня «числилась в командировке в числе сопровождающих 
грузы БАН в Москву». После возвращения из эвакуации с 15 апреля 1944 г. 
была вновь зачислена в штат БАН на должность старшего библиотекаря. Ру-
ководила приведением в порядок Главного читального зала (поправка полок, 
пополнение коллекции энциклопедий и словарей, проверка расстановки книг). 
Была назначена ответственным за «книжной полкой для читателей», а также 
отвечала за подготовку выставок, как тематических, так и новых поступле-
ний. С 17 мая вошла в состав одной из четырех бригад по восстановитель-
ным работам в БАН. По окончании войны продолжала работать в библиотеке.
В июне 1947 г. утверждена в ученом звании младшего научного сотрудника.
В 1951 г. временно исполняла обязанности заведующего отделом обслужива-
ния. С 28 августа 1952 г., в связи с изменением штатного расписания, переве-
дена в отдел запасных фондов на должность старшего библиографа-младшего 
научного сотрудника. Руководила бригадой артели «Культбытобслуживание», 
которая занималась обработкой иностранной литературы. В 1953–1954 гг. при-
влекалась к работам по инвентаризации книжных фондов. Уволилась с 1 января 
1955 г. по собственному желанию. Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 471.
Мартынов Григорий Андреевич (1907 г. – 20 сентября 1941 г.). Студент 

Ленинградского текстильного института. В Технические мастерские БАН был 
принят наборщиком с 7 октября 1940 г. С 20 октября 1941 г. был исключен из 
списков работников как «погибший в бою за социалистическую родину».
Арх.: СПбФ АРАН

Мартынова (Ильина) Клавдия Никифоровна (17 марта 1911 г., С.-Пе-
тербург – ?). Имела неполное среднее образование. С 1932 г. работала в Тех-
нических мастерских БАН: «прошла большую трудовую жизнь от ученицы до 
высококвалифицированного инженерно-технического работника – начальника 
цеха <…> освоила все специальности, связанные с реставрацией и переплетом 
печатных изданий и изготовления библиотечной техники <...> Являясь хоро-
шим организатором, она проявляет особую заботу по внедрению новой техно-
логии в производство реставрации и переплета книг. В частности, при ее ак-
тивном участии был разработан и внедрен новый метод бесшвейного крепле-
ния книжных блоков в том числе и старых печатных изданий». Перед войной 
работала в должности старшего мастера. С началом Великой Отечественной
войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. После 
эвакуации в феврале 1942 г. начальника Технических мастерских Э.Н. Шейн-
кера, исполняла обязанности заведующего переплетной мастерской. В течение 
ряда лет являлась парторгом мастерских. Уволена с 19 февраля 1942 г. в связи 
с мобилизацией. Стройармеец строительной колонны  177 ФУОС  1. Демоби-
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лизовалась 11 августа 1945 г., с 14 сентября вновь поступила в Технические 
мастерские БАН на должность заведующего переплетным цехом. Уволилась
в 1977 г. Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть», «В память 250-летия Ле-
нинграда», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; Память народа

Масловская (урожд. Киреенко) Галина Николаевна (19 или 20 сентября 
1897 г., г. Новоградволынск Волынской губ. – ?). Из дворян. В 1917 г. окончила 
гимназию в г. Острог Волынской губернии. В 1918–1919 гг. работала учителем 
в земской школе в местечке Метиричи Ровенского уезда Волынской губернии. 
В 1925 г. окончила счетоводческо-бухгалтерские курсы в Ростове-на-Дону.
В 1926–1927 гг. счетовод военного кооператива «Искра» в Ставрополе.
С 1929 г. жила в Ленинграде. В 1935 г. окончила Высшие курсы библиотеко-
ведения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В БАН поступила с 8 октября 
1935 г. библиотекарем II разряда в отдел систематизации и информации. Со-
вместно с О.В. Динзе и К.И. Шафрановским участвовала в подготовке указате-
ля «Математика в изданиях Академии наук, 1728–1935» (М.; Л., 1936). С 1 ян-
варя 1937 г. переведена библиотекарем I разряда в отдел хранения. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала 
работать в библиотеке. 5 ноября 1941 г. получила благодарность «за досроч-
ное и высококачественное выполнение ударных обязательств, принятых со-
трудниками библиотеки в ознаменование 24 годовщины Великой октябрьской 
социалистической революции». 25 февраля 1942 г. была уволена в связи с отъ-
ездом в эвакуацию. 11 марта выехала в Алма-Ату, где работала в Управлении 
трудовых резервов счетоводом-кассиром. В 1943 г. была включена в список 
специалистов-библиотекарей на реэвакуацию для работы в БАН. В октябре 
1944 г. вернулась в Ленинград, с 1 декабря поступила в библиотеку ЗИН стар-
шим библиотекарем. По окончании войны продолжала работать в библиотеке. 
В ее обязанности входила работа по обслуживанию читателей на абонементе 
и в читальном зале, работа с фондом: расстановка новых поступлений и воз-
вращенной литературы. В 1953 г. принимала участие в инвентаризации фонда 
библиотеки. В 1954 г. окончила библиотечный факультет Ленинградского го-
сударственного библиотечного института им. Н.К. Крупской по специальности 
«Библиотековедение». В 1956–1960 гг. во время капитального ремонта корпу-
са института участвовала в работах по перемещению библиотеки. С 1 августа 
1958 г. переведена старшим библиографом, с 1 мая 1960 г. старший редактор. 
Уволилась с 1 апреля 1963 г. в связи с выходом на пенсию.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 476.
Матросова Марфа Ивановна (14 июня 1889 г., д. Кончеозеро Олонец-

кой губ. – январь 1943 г., Ленинград). Образование начальное. В 1897–1934 гг. 
состояла домработницей в разных семьях, занималась сельскохозяйственным 
трудом, была сиделкой в больнице. С 1931 г. жила в Ленинграде, работала слу-
жителем в Управлении делами АН СССР, уборщицей в Геоморфологическом 
институте. С 3 января 1935 г. по 28 мая 1938 г. работала курьером отдела вы-
дачи в БАН. С 7 июня 1938 г. по 11 августа 1940 г. курьер в ГОИ. С началом 
Великой Отечественной войны оставалась в городе. Вновь на работу в БАН 
поступила с 18 августа 1941 г. уборщицей. 5 ноября получила благодарность 
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«за активное участие в оснащении объекта противопожарными средствами – 
подъем песка на чердак». В начале 1942 г. была включена в список сотрудни-
ков БАН, «по состоянию здоровья нуждающихся в помещении на излечение
в стационар при поликлинике ЛГУ». С 1 марта переведена рабочим-возчиком, 
с 5 августа грузчик книжного фонда, с 1 сентября вновь исполняла обязан-
ности уборщицы. Выполняла большой объем сверхурочных работ. 10 июня 
включена в список, страдающих дистрофией 2-го и 3-го типа для направления 
на госпитализацию. Уволена была с 3 октября. Умерла в блокадном городе.
Похоронена на Пискаревском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 19. С. 44.

Меламед Рахиль (Раиса) Марковна (сентябрь 1918 г., г. Кременчуг – ?). 
После гибели отца в Гражданскую войну и смерти матери в 1924 г., воспитыва-
лась в детском доме в г. Мстиславле в Белоруссии. В 1933 г. переехала в Ленин-
град и поступила в ФЗУ связи, которое окончила в 1935 г. Вернулась в Мстис-
лавль, где работала в детском саду педагогом, в 1936–1938 гг. заочно училась 
в педагогическом училище. В 1938 г. вновь приехала в Ленинград, работала 
в детском саду № 36 Василеостровского района. В БАН работала с 20 янва-
ря 1939 г. Занимала должности помощника библиотекаря в отделе хранения,
с 1 июля библиотекаря II разряда в отделе обслуживания. С началом Великой 
Отечественной войны оставалась в городе, работала в библиотеке до 14 июля 
1941 г., когда была уволена в связи с отъездом из города. В 1943 г. была вклю-
чена в список специалистов-библиотекарей на реэвакуацию для работы в БАН.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 483.
Менина Софья Григорьевна (1 марта 1909 г., г. Гомель – ?). В 1915 г. вме-

сте с семьей переехала в Воронеж. В 1926 г. окончила школу II-й ступени. По-
сле замужества вместе с мужем, который был горным инженером, переехала
в Свердловск, в 1927–1928 гг. работала там в КОГИЗе. В 1931 г. окончила Выс-
шие курсы библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Учебу 
на курсах совмещала с работой в ГПБ и в Военно-артиллерийской академии.
В 1931–1934 гг. жила на руднике Дегтярка на Урале, работала в рудоуправ-
лении. С 21 сентября 1935 г. по 25 марта 1937 г. редактор каталога в Опор-
ной научно-технической библиотеке Уральского дома техники в Свердловске.
С 10 октября 1937 г. по июль 1938 г. работала по договору на обработке пери-
одических изданий в ГПБ. С декабря 1938 г. редактор каталога в библиотеке 
Института цветных металлов в Орджоникидзе. В 1940 г. переехала в Москву.
С августа 1941 г. по август 1944 г. жила в Красноуральске Свердловской обла-
сти, где с марта 1943 г. заведовала библиотекой парткабинета Горкома ВКП(б). 
В 1944 г. переехала в Ленинград. По направлению районного бюро по учету
и распределению рабочей силы поступила в БАН с 25 ноября старшим библио-
текарем отдела обработки и каталогов. Занималась редактированием описаний 
русской книги. С мая 1945 г. работала в бригаде «по приведению в порядок
и оборудованию выставочных помещений». Уволилась с 7 марта 1952 г.
Арх.: СПбФ АРАН

Мессер Виктор Алексеевич (1880 г., г. Гапсаль (Хаапсалу) Эстляндской 
губ. – февраль 1942 г., Ленинград). Ученый механик точных инструментов, 
заведующий механической мастерской Главной астрономической обсервато-
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рии. В 1902 г. был призван на военную службу, в 1903 г. прикомандирован
к военно-топографическому отделу Главного штаба. В 1905 г. окончил Элек-
тротехническую школу в Петербурге и школу точной механики при Пул-
ковской обсерватории. В ГАО работал с 1 марта 1908 г. С началом Великой
Отечественной войны и блокады оставался в Ленинграде. Принимал участие 
во второй экспедиции в Пулково по спасению библиотечных книг в ночь с 15 
на 16 октября 1941 г. Умер в блокадном городе.
Арх.: СПбФ АРАН; АГАО
Лит.: Жуков В.Ю., Соболева Т.В. Пулковский астроном В.Р. Берг (1891–1942) – «при-

знанный ведущий работник по проблеме широт в международном масштабе» // 
Ист.-астрон. исслед. 2011. Вып. 36. С. 119–155 (Ссылка 7).

Мешалин Иван Васильевич (19 октября 1901 г., г. Нерехта Костромской 
губ. – 9 января 1942 г.*, Ленинград). Окончил социально-исторический фа-
культет Государственного педагогического института им. А.И. Герцена и аспи-
рантуру при нем. С 1 марта 1931 г. младший научный сотрудник Ленинград-
ского отделения Института истории АН СССР. Автор публикаций по истории 
промышленности России XVIII – первой половины XIX в. С началом Великой 
Отечественной войны оставался в Ленинграде. С 16 августа 1941 г. уволен
в связи с сокращением штатов института на время войны. С 15 октября рабо-
тал станочником на заводе № 77. В БАН поступил с 15 ноября в отдел хране-
ния помощником библиотекаря во временный штат. Скончался в помещении 
ЛОИИ. 10 января 1942 г. исключен из списков штата БАН ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Экономическое описание Нерехтского уезда Костромской губернии. Нерехта, 

1927;
Материалы по истории крестьянской промышленности. М. ; Л., 1950;
Текстильная промышленность крестьян Московской губернии в XVIII и первой 
половине XIX века. М. ; Л., 1950.

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 486.

Миничева Олимпиада Семеновна (26 июля 1913 г. – ?). В БАН работала 
с 4 по 20 июля 1941 г. в должности библиотекаря II разряда отдела резервных 
фондов. 20 июля 1942 г. выехала в эвакуацию.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 491.
Миронова Зоя Сергеевна (февраль 1916 г., Петроград – ?). В 1940 г. окон-

чила Ленинградский институт железнодорожного транспорта, получив спе-
циальность инженера по водоснабжению и канализации. В сентябре-декабре 
работала инженером Бюро водоснабжения при институте. После рождения ре-
бенка оставила работу. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе. В БАН работала с 17 января по 4 марта 1942 г. рабочим-
возчиком. 9 апреля выехала в эвакуацию в Воронеж.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Михайлова Елена Ивановна (9 июня 1900 г., посад Малая Вишера Нов-
городской губ. – ?). В 1918 г. окончила женскую гимназию в Череповце, по-
сле чего работала машинисткой и делопроизводителем в различных конторах.
С 1919 г. вместе с родителями жила в Киеве. В 1920 г. поступила в Киевский 
институт внешних сношений (переименован в Техникум внешней и внутрен-
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ней торговли) на консульский факультет англо-саксонского цикла, который 
окончила в 1923 г. Учебу совмещала с работой в различных конторах ма-
шинисткой, конторщицей, лаборантом. В 1924 г. вместе с семьей переехала
в Ленинград. Работала старшим делопроизводителем в 14-ом отделении ми-
лиции, с 1 октября 1926 г. – практикантом в Физико-технической лаборатории, 
с 1 января 1929 г. – лаборантом в Физико-техническом институте. В 1928 г. 
поступила в Фонетическую школу иностранных языков (реорганизована в Го-
сударственные курсы иностранных языков), в 1931 г. окончила по английскому 
отделению перевода технической литературы. С 22 октября 1930 г. зачислена 
научно-техническим сотрудником в Бюро библиографии Государственного ги-
дрологического института. Принимала участие в подготовке библиографиче-
ских указателей, составленных Г.Ю. Верещагиным «Указатель литературы по 
гидрологии суши» за 1928, 1929, 1930 гг. (М., 1934–1937). С 1 января 1931 г. 
назначена библиографом. С 3 сентября 1937 г. поступила в БАН старшим биб-
лиотекарем научно-библиографического отдела. Совместно с Д.Л. Марголи-
ной участвовала в составлении библиографического указателя «Флора и рас-
тительность Таджикистана» (М.; Л., 1941). С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке.
С 8 июля 1941 г. исполняла обязанности заместителя начальника унитарной 
команды БАН. 5 сентября принимала участие в совещании при директоре 
БАН, где обсуждался вопрос о вывозе материальных ценностей библиотеки, 
в первую очередь, рукописей. 9 октября назначена начальником унитарной ко-
манды. 5 ноября получила благодарность «за хорошую организацию Унитар-
ной команды и бесперебойную работу по обеспечению сохранности объекта». 
3 июля 1942 г. была уволена в связи с предстоящей эвакуацией по состоянию 
здоровья (сильная степень дистрофии). Выехала в Восточный Казахстан (в до-
кументах указано место эвакуации – Пятигорск), где, по решению исполкома 
райсовета, исполняла обязанности ответственного секретаря исполкома рай-
совета. По вызову выехала в Иркутскую область и с 1 мая 1943 г. поступила 
на Байкальскую лимнологическую станцию АН СССР, где работала сначала 
лаборантом, затем младшим научным сотрудником. Одновременно выполня-
ла все обязанности по библиотеке станции. 20 апреля 1945 г. была включена
в список специалистов-библиотекарей на реэвакуацию для работы в БАН. По-
лучив вызов из БАН, с 3 июня вернулась на должность главного библиоте-
каря, заведующего сектором научно-библиографического отдела. С июля ис-
полняла обязанности по подготовке к печати вспомогательных указателей
к библиографическому указателю «Химия в изданиях Академии наук за годы 
1728–1930». С 10 августа 1946 г. была переведена на должность главного
библиотекаря с возложением «обязанностей по разборке массовых поступле-
ний из-за границы». Владела многими иностранными языками: английским, 
французским, немецким, итальянским и испанским. С 1 марта 1947 г. была 
назначена заведующим отделом обработки. В июне была утверждена в ученом 
звании младшего научного сотрудника. С 16 октября 1950 г. по собственному 
желанию была освобождена от должности заведующего отделом обработки, 
продолжила работу в НБО. С 1 ноября 1952 г. переведена главным библиогра-
фом. В 1948–1956 гг. подготовила к печати 36 информационных бюллетеней 
«Новые иностранные книги, поступившие в систему Библиотеки Академии 
наук СССР» (Вып. 1–68). Уволилась с 1 октября 1956 г. в связи с выходом на 
пенсию. Неоднократно получала благодарности от дирекции БАН, в том числе 
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с занесением на Доску Почета, имела почетные грамоты. Награждена медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
воине 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Соч.: Александр Петрович Карпинский : библиогр. указ. тр. М. ; Л., 1947;

Новая книга в библиотеках Академии наук СССР : сист. кат. изд. 1942–1946 гг., 
поступивших до 1-го января 1947 г. М. ; Л., 1948. (В соавт. с Л.В. Трофимовым);
Новая иностранная книга в библиотеках АН СССР и академий наук союзных 
республик. М. ; Л., 1948–1952. Вып. 1–6. (В соавт. с Н.П. Суриной);
Кольский полуостров : библиогр. указ. сов. лит., 1930–1939. Апатиты, 1960. 
Вып. 1: Природа. (Один из сост.).

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 495.

Михайлова Ирина Михайловна (1921 г. – ?). В БАН работала с 16 апреля 
1941 г. библиотекарем II разряда в научно-библиографическом отделе. С нача-
лом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжа-
ла работать в библиотеке. 21 августа занималась составлением библиографии 
по океанографии. 23 октября уволилась по собственному желанию.
Арх.: СПбФ АРАН

Моисеева (урожд. Подгурская) Вера Викторовна (20 мая 1905 г., г. Сочи – 
?). Из крестьян, дочь В.Ф. Подгурского – врача, первого руководителя курорта 
Мацеста. В 1923 г. окончила 1-ю единую трудовую школу II-й ступени в Сочи. 
В 1927 г. завершила обучение на Фонетических курсах практического изуче-
ния языков (бывш. Фонетический институт иностранных языков) в Ленингра-
де, получила специальность иностранного корреспондента. В 1927–1931 гг. 
переписчица в Детском обследовательском институте им. проф. Грибоедо-
ва Психо-неврологической академии. В БАН работала по договору с 5 янва-
ря 1936 г. по 1 июня 1937 г. в должности библиотекаря II разряда. С декабря 
1937 г. библиотекарь-каталогизатор 1-го Ленинградского медицинского инсти-
тута. С июля 1939 г. библиотекарь-каталогизатор Ленкнигосбыта. С началом 
Великой Отечественной войны оставалась в Ленинграде до июля 1941 г., когда 
выехала в эвакуацию в Горький. В июле 1942 г. переехала в Свердловск, где
с 24 июля по 5 мая 1943 г. заведовала детской площадкой Главной геофизиче-
ской обсерватории. В мае 1943 г. переехала в Чувашию, где работала в колхозе. 
С октября вновь жила в Горьком, где с 25 декабря по 17 апреля 1944 г. работала 
экскурсоводом Горьковского художественного музея. В мае 1944 г. вернулась
в Ленинград. С 22 июня поступила в БАН. Исполняла обязанности грузчика.
С 1 августа библиотекарь I разряда, с 1 августа 1946 г. старший редактор от-
дела комплектования. Возглавляла группу выписки иностранных монографий. 
Уволена с 27 января 1959 г. в связи с выходом на пенсию. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: Архив БАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 500.
Моклецова Варвара Михайловна (1900 г., г. Вышний Волочек Тверской 

губ. – ?). В 1924 г. окончила Ленинградский сельскохозяйственный институт. 
До поступления в БАН сотрудник Дворца культуры им. С.М. Кирова. В БАН 
работала с перерывами с 20 августа 1939 г. Сначала по договору, с 1 января 
1940 г. была включена в штат в должности библиотекаря I разряда. С 3 мая 
старший библиотекарь на ½ ставки. В мае 1941 г. занимала должность старше-
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го библиотекаря в отделе БАН при Институте русской литературы (Пушкин-
ский Дом). С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась 
в городе, продолжала работать в библиотеке до 1 октября 1941 г., когда была 
уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в во-
енное время. 22 декабря вновь была принята в библиотеку ИРЛИ. Уволилась
с 23 марта 1942 г. в связи с отъездом в эвакуацию.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 500;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 571.

Морозова Александра Ивановна (18 мая 1909 г., г. Петрозаводск – ?).
В 1930 г. окончила Промышленно-экономический техникум в Петрозаводске, 
получив специальность бухгалтера-экономиста. Работала по специальности
в различных организациях Петрозаводска. С 1934 г. жила в Ленинграде, рабо-
тала в ЛАХУ АН СССР старшим бухгалтером Бюро обслуживания по переез-
ду институтов АН СССР в Москву. С 1 января 1936 г. была переведена главным 
бухгалтером Байкальской лимнологической станции АН СССР. С 1 сентября 
1938 г. старший бухгалтер (на самостоятельном балансе) ЛАХУ. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе. С 27 марта 
по 14 мая 1942 г. работала прачкой в эвакогоспитале № 72. В БАН поступила
с 16 мая исполняющим обязанности главного бухгалтера. С 1 июля по 1 сентя-
бря по совместительству исполняла обязанности главного бухгалтера Техни-
ческих мастерских. Была включена в список сотрудников БАН на получение 
карточек 1 категории. Уволилась с 27 августа в связи с эвакуацией. Вероят-
но, не выехала из Ленинграда, работала главным бухгалтером Ботанического
института. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН

Морозова М.Д. (? – ?). В БАН работала со 2 июня 1940 г., исполняла обя-
занности уборщицы. С началом Великой Отечественной войны оставалась
в городе, продолжала работать в библиотеке до 18 августа 1941 г., когда была 
уволена в связи с эвакуацией.

Мудрова (Калинина) Антонина Степановна (28 мая 1895 г., С.-Пе-
тербург – 1957 г., Ленинград). С 1910 по 1913 г. обучалась в частной женской 
гимназии Н.Н. Зворской. В 1934–1936 гг. работала брошюровщицей в Управ-
лении связи. В БАН поступила с 25 сентября 1936 г., в отделении обществен-
ных наук (ООН) работала по договору. С 16 сентября 1938 г. была зачислена 
в штат библиотекарем II разряда в библиотеку Института русской литературы 
(Пушкинский Дом). С началом Великой Отечественной войны и блокады оста-
валась в городе, продолжала работать в библиотеке до 10 октября 1941 г., когда 
была уволена по сокращению штатов. Вновь была принята в БАН с 14 июля 
1942 г. библиотекарем I разряда в отдел обслуживания, с 1 ноября переведена 
в отдел хранения. В октябре неоднократно включалась в список сотрудников 
БАН, «назначенных на погрузку дров». В 1943 г. участвовала в подборе книг 
из фонда БАН для передачи в уничтоженные гитлеровцами библиотеки. Боец 
4-го отделения унитарной команды МПВО. Входила в состав бригады, зани-
мавшейся заделкой окон на зиму. Направлялась на трудработы. В июле была 
направлена на врачебно-консультационную комиссию «для определения при-
годности к тяжелой физической работе». С 13 марта 1944 г. была назначена
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в группу сотрудников БАН, назначенных для приема и учета Бронированного 
фонда Президиума АН СССР. С 17 мая вошла в состав одной из четырех бри-
гад по восстановительным работам в БАН. Была отмечена руководством ИРЛИ 
за самоотверженный труд по спасению книжных фондов от расхищения, за 
обеспечение физической сохранности книг, пострадавших от сырости. При-
нимала участие в ликвидации разрушений, произведенных двумя прямыми по-
паданиями вражеских снарядов в здание института. По окончании войны про-
должала работать в библиотеке ИРЛИ. Занималась расстановкой, технической 
обработкой фонда. Уволилась с 16 июля 1957 г. в связи с выходом на пенсию. 
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 506;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 573–574.

Мулданен Яков Петрович (1903 (1904?) г., д. Молосковицы С.-Пе-
тербургской губ. – 18 января 1942 г.*, Ленинград). Из крестьян. В 1917 г. окон-
чил Коложицкое 2-классное земское училище, в 1930 г. Киевскую военную 
пехотную школу, в 1933 г. Оренбургскую военную летную школу. По специ-
альности летчик-штурман. В РККА служил с 1 ноября 1925 г. по 14 января 
1941 г. До поступления в БАН сотрудник военного склада. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставался в городе. В БАН работал с 3 ноября 
1941 г. дворником. 20 января 1942 г. был исключен из списков штата БАН вви-
ду смерти. Похоронен на Смоленском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 21. С. 33.

Мургашев (Мургашов) Александр Алексеевич (24 сентября/7 октября 
1893 г., д. Малая Мурга Вологодской губ. – 23 января 1942 г.*, Ленинград). Из 
крестьян. С 1 октября 1914 г. по 1920 г. на военной службе. В 1920–1923 гг. за-
ведовал отделом гражданской регистрации Большемургенского волисполкома. 
В 1925–1928 гг. член распределительной комиссии Воздвиженского кредитно-
го товарищества в Большемургенской волости. С 1928 г. по 1929 г. рабочий 
Вологодского леспромхоза. С 1930 г. жил в Ленинграде, с 30 августа работал 
на заводе «Центролит». На работу в БАН поступил с 28 октября 1931 г. коче-
гаром по договору. С 1 марта 1934 г. принят в штат. С 1 октября 1935 г. пере-
веден паропроводчиком. С 29 января 1939 г. назначен на должность заведую-
щего хозяйством с исполнением обязанностей коменданта. С началом Великой
Отечественной войны и блокады оставался в городе, продолжал работать
в библиотеке. 10 сентября 1941 г. был переведен на казарменное положение, 
1 ноября включен в состав вновь созданной аварийно-восстановительной бри-
гады, являющейся частью унитарной команды. 12 марта 1942 г. был исключен 
из списков штата БАН ввиду смерти. Похоронен на Смоленском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 21. С. 78.

Мурзанова Мария Николаевна (19 октября/1 ноября 1893 г., С.-Пе-
тербург – 31 октября 1981 г., Ленинград). Из семьи статского советника, слу-
жившего в Сенатском архиве. В 1911 г. окончила Василеостровскую женскую 
гимназию, в 1919 г. архивные курсы при Петроградском археологическом
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институте, в 1925 г. – Высшие курсы библиотековедения при ГПБ, получив 
свидетельство на звание сотрудника-специалиста научных библиотек. С 1911 
по 1940 г. работала в различных архивах города, занимаясь обработкой, опи-
санием и публикацией документов: архивариусом Сенатского архива (1911–
1919 гг.), архивистом и научным сотрудником Исторического отдела Морского 
архива (1919–1924 гг.), старшим архивистом и научным сотрудником Отде-
ления частных и фамильных фондов (1924–1928 гг.), Экономической секции
ЛОЦИА (1928–1937 гг.). В феврале-мае и с 15 декабря 1938 г. сотрудник
Рукописного отделения БАН в должности старшего библиотекаря со званием 
научного сотрудника. Описывала рукописи XVI–XVII вв. В 1939 г. была начата 
работа по составлению охранных описей и кратких обзоров отдельных коллек-
ций Рукописного отдела, к началу 1942 г. было составлено 46 описей. Занима-
лась исследованием «Книги Марсовой» (рукопись работы хранится в Отделе 
рукописей БАН). Работу в БАН совмещала с работой в других архивах города: 
в 1937–1938 гг. – сотрудник Архива АН СССР по договору, в 1938–1940 гг. – за-
ведующий архивом Пулковской обсерватории. С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в Ленинграде, продолжала работать в библио-
теке. 30 июня 1941 г. на заседании местного комитета профсоюза была включена
в состав комиссии по оказанию помощи Красной Армии. 8 июля вошла в со-
став медико-санитарного отделения унитарной команды БАН. С 22 октября 
была уволена в связи с закрытием Рукописного отделения и сокращением 
штатов в военное время. С 16 ноября служила медсестрой в поликлинике № 4 
Свердловского района. С 15 июня 1942 г. была переведена в терапевтическую 
больницу Свердловского района, откуда была уволена в связи с ликвидацией 
учреждения. С 25 октября табельщица детской больницы им. Н.К. Крупской. 
24 ноября 1943 г. была включена в список специалистов-библиотекарей на вы-
зов для работы в БАН, как проживающая в Ленинграде. С 25 апреля 1944 г. 
вновь поступила на работу в Рукописный отдел БАН старшим библиотекарем. 
Занималась восстановлением отдела – освобождением места в хранилищах 
для рукописей, возвращаемых из ящиков, хранившихся с 1941 г. в хранили-
щах. Приводила в порядок материалы справочно-ориентирующего аппарата, 
книги подсобной библиотеки. Отбирала книги и рукописи из новых поступле-
ний для Рукописного отдела, занималась их инвентаризацией и каталогиза-
цией. Организовывала выставки. Выполняла справки для сторонних организа-
ций. С 17 мая вошла в состав одной из четырех бригад по восстановительным 
работам в БАН. По окончании войны продолжила работу в БАН. В декабре 
1945 г. вошла в состав комиссии «для выяснения содержания и оценки собра-
ния П.Г. Вейнберга и Б.П. Вейнберга». С 1 августа 1946 г. возглавила сектор 
ОРРК. С августа 1952 г. старший библиограф. С 1948 г. занималась разыска-
нием книг и рукописей личной библиотеки Петра I. В характеристике 1953 г. 
отмечается: «Будучи квалифицированным научным работником в области ар-
хивного и библиотечного дела, и библиографии, глубоко преданным своей ра-
боте, работая с большой инициативой и творческим подъемом <…> является 
исключительно ценным работником отдела, обеспечивающим выполнение его 
научной работы». Уволилась с 3 мая 1961 г. в связи с выходом на пенсию. На-
граждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: Архив БАН
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Соч.: «Книга Марсова» – первая книга гражданской печати, напечатанная в Петербур-
ге // Тр. БАН. 1948. Т. 1. С. 156–168;
Первые фонды рукописных книг академической Библиотеки // Исторический 
очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук. М. ; Л., 
1956. Вып. 1: XVIII век. С. 5–142: ил.;
Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии 
наук. Карты, планы, чертежи, рисунки и гравюры собрания Петра I. М. ; Л., 
1961. (Совм. с Е.И. Бобровой и В.Ф. Покровской);
Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии 
наук. М. ; Л., 1958. Вып. 2: XIX–XX века. (Один из авт.);
Описание рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. 2-е изд., доп. 
М. ; Л., 1959. Т. 3, вып. 1: хронографы, летописи, степенные, родословные, раз-
рядные книги. (Один из сост.).

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 238;
Шилов Д.Н. Николай Алексеевич и Мария Николаевна Мурзановы : судьба
и труды петерб. архивистов // Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов 1711–
1917 гг. : материалы для биографий. СПб., 2011. С. 693–735;
Анфертьева А.Н. Материалы Н.Н. Зарубина в фонде Рукописного отдела БАН // 
Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН. СПб., 2006. С. 356, 
примеч. 357;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 508.

Мусатов Иван Георгиевич (15/27 сентября 1884 г., с. Ходынино Рыбнов-
ского уезда Рязанской губ. – 1969 г.). В 1897 г. окончил сельскую школу, один 
год обучался в четырехклассном городском училище Рязани. В 1904–1919 гг. 
работал младшим служащим при библиотеке в Императорском Зоологическом 
музее, в 1919–1920 гг. в библиотеке музея занимал должность каталогизато-
ра, в 1921–1932 гг. – помощника библиотекаря. В 1933 г. вошел в штат БАН,
с 1 января библиотекарь II разряда в библиотеке Зоологического института.
С 16 июля 1937 г. по 1939 г. библиотекарь I разряда, с 1939 г. исполнял обязан-
ности заведующего библиотекой. C началом Великой Отечественной войны
и блокады оставался в городе, продолжал работать в библиотеке ЗИН.
С 10 февраля 1942 г. вместе с сотрудниками ЗИН был эвакуирован в Сталина-
бад, туда же была отправлена и часть библиотеки, в т. ч. издания, необходимые 
сотрудникам в текущей работе. В БАН числился находящимся в длительной 
командировке. Был прикомандирован к библиотеке Таджикского филиала АН 
СССР, с мая 1944 г. временно заведовал этой библиотекой до отъезда в Ленин-
град. В 1943 г. был включен в список на реэвакуацию. Вместе с ЗИН вернулся 
в Ленинград, с 26 мая 1945 г. был зачислен в штат БАН старшим библиотека-
рем библиотеки ЗИН, затем старший библиограф. Занимался комплектованием 
фонда библиотеки, организацией алфавитного каталога, осуществлял консуль-
тативно-библиографическую работу по заявкам научных учреждений страны 
и отдельных научных сотрудников. С 20 ноября 1956 г. старший редактор. Уча-
ствовал в формировании фондов библиотек учреждений АН союзных респу-
блик. Был авторитетным знатоком зоологической литературы. В соавторстве
с коллегами из БАН принимал участие в работе по изданию библиографиче-
ских указателей. В характеристике 1964 г. отмечалось: «один из лучших в СССР 
знатоков зоологической литературы и незаменимый помощник зоологов». Уво-
лился со 2 июня 1969 г. в связи с выходом на пенсию. Награжден Орденом 
«Знак Почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетной грамотой Прези-
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диума АН СССР, грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, 
был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Соч.: Валентин Александрович Догель. М. ; Л., 1953. (В соавт. с Э.А. Козак);

Евгений Никанорович Павловский. 2-е изд., испр. и доп. М., 1956. (В соавт.
с Э.А. Козак, И.Н. Перович, К.И. Шафрановским).

Лит.: К восьмидесятилетию И.Г. Мусатова / А.А. Стрелков, М.Д. Захарова, Э.А. Ко-
зак, К.И. Шафрановский // ББИ. 1964. № 51. С. 175–179;
Человек из многотомного царства // Ленингр. правда. 1964. 6 окт.;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 509.

Мухина Нина Аркадьевна (26 ноября/9 декабря 1902 г., С.-Петербург – ?). 
Из семьи потомственного почетного гражданина. В 1924 г. окончила герман-
скую секцию этнолого-лингвистического отделения факультета обществен-
ных наук Ленинградского государственного университета и была оставлена
в качестве сверхштатного аспиранта в НИИ сравнительного изучения языков 
и литератур Запада и Востока. В 1921–1924 гг. также обучалась на факуль-
тете живописи в Академии художеств. Обучение совмещала с работой жур-
налистом на Приемно-распределительном пункте для мальчиков, железнодо-
рожной ветке Ручьи-Токсово, корректором в Типографии 1-го Дома-Коммуны.
С 1926 г. работала корректором в Типографии «Красной газеты», в 1929 г. –
в Издательстве Комитета по делам изобретений. С августа 1929 г. ученый кор-
ректор Издательства АН СССР. В мае 1932 г. перешла на работу библиографом 
в Центральную радиолабораторию. С марта 1933 г. библиограф-референт Все-
союзного института экспериментальной медицины. С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады оставалась в городе. С 1 июля 1942 г. поступила на 
работу в БАН, занимала должность старшего библиотекаря отдела хранения. 
Была включена в список сотрудников БАН на выдачу карточек 1 категории.
В октябре была в числе сотрудников, «назначенных на погрузку дров». 
В ноябре дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. В декабре
от БАН была направлена на трудработы по линии Василеостровского райсове-
та. 1 апреля 1943 г. уволена в связи с невыходом на работу. 8 мая эвакуирова-
лась в Алтайский край.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 510.
Мушникова Елена Федоровна (1891 г. (1890? г.), г. Седнев Черниговской 

губ. – январь 1942 г.*, Ленинград). В 1916 г. окончила историко-филологиче-
ский факультет Высших женских курсов в Москве, по специальности педагог. 
До поступления в БАН заведовала библиотекой 2-го медицинского технику-
ма им. К. Маркса. В БАН работала с 20 октября 1937 г. сначала по договору,
с 1 апреля 1938 г. принята в штат библиотекарем I разряда отдела хранения.
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке. 11 сентября 1941 г. была назначена в группу 
дежурных по бомбоубежищу.12 марта 1942 г. была исключена из списков шта-
та БАН ввиду смерти. Место захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 21. С. 131.

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 510.
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Мышковский Николай Петрович (10 апреля 1889 г., м. Каховка Таври-
ческой губ. – 22 марта 1945 г., Ленинград). Из дворян. Отец служил в Днепров-
ской уездной земской управе. В 1907 г. окончил Херсонское реальное училище, 
после чего занимался репетиторством. В 1910–1912 гг. служил конторщиком
в Чернодолинском заповедном имении А.А. Мордвинова. В 1912 г. по семей-
ным обстоятельствам выехал в Иркутск и поступил на работу в Управление 
Забайкальской ж.д., где служил в должностях конторщика, таксировщика 
до 1921 г. Затем заведовал отделами в Районном управлении водного транс-
порта и в Сибводпути. В 1927 г. переехал в Ленинград и поступил на работу
в Комиссию по изучению Якутской республики на должность заведующего 
финансовой частью. После расформирования комиссии работал бухгалтером
в Управлении АН, на заводе «Светлана», в ВЭСО, главным бухгалтером
в больнице им. А.А. Нечаева. В 1935–1938 гг. жил в Хабаровске, занимал долж-
ность главного бухгалтера в Облгорздравотделе. После возвращения в Ленин-
град в 1938 г. работал в больнице им. Н.А. Некрасова. С началом Великой
Отечественной войны и блокады оставался в городе. В БАН поступил главным 
бухгалтером с 11 декабря 1942 г. Уволен с 5 января 1943 г. по собственному 
желанию ввиду плохого состояния здоровья. Умер от тяжелой болезни.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа

Мюллер Нора Рудольфовна (10 сентября 1925 г., Ленинград – ?). 
Дочь Р.Л. Мюллера – профессора ЛГУ, основателя кафедры электрохимии,
и Р.Б. Мюллер – научного сотрудника ЛОИИ. В 1941 г. окончила 8 классов
155-й средней школы Смольнинского района. С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады оставалась в городе. В БАН работала с 25 июня 
по 22 июля 1942 г. Исполняла обязанности помощника библиотекаря, грузчи-
ка. Была уволена в связи с эвакуацией. После Великой Отечественной войны
в 1953 г. окончила биолого-почвенный факультет Ленинградского государ-
ственного университета им. А.А. Жданова. В 1966 г. защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук на тему «Влияние 
витамина B12 и его бензимидазольного компонента на метастазирование не-
которых перевиваемых опухолей». Работала в Ленинградском государствен-
ном институте усовершенствования врачей им. С.М. Кирова, в НИИ онкологии 
им. проф. Н.Н. Петрова.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 510.
Мясоедова (урожд. Володина) Галина Николаевна (20 декабря 1911 г., 

С.-Петербург – ?). В 1930 г. окончила 9 классов советской трудовой школы 
№ 213. С 1931 по 1937 г. обучалась на биологическом факультете ЛГУ, но по 
семейным обстоятельствам не окончила образование. В 1937–1938 гг. работала 
лаборантом на кафедре физики в ЛГУ, с 8 мая 1938 г. по 29 апреля 1940 г. лабо-
рантом в Ленинградском химико-технологическом институте им. Ленсовета. 
Не работала в связи с рождением ребенка. С началом Великой Отечественной 
войны оставалась в Ленинграде. В эвакуацию выехала в июле 1942 г. в Ки-
ровскую область. Вернулась 17 апреля 1944 г. В БАН поступила с 26 июня 
старшим рабочим-пожарным. С 1 августа библиотекарь. С 1 июня 1945 г. пере-
ведена старшим библиотекарем в отдел обработки и каталогов. Работала на 
участке обработки многотомных изданий. С 1 июня 1966 г. старший редактор. 
Уволилась с 1 ноября 1971 г. в связи с выходом на пенсию. До 1973 г. работала 
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временно по договорам. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: Архив БАН; БЛЭ

Назаров Михаил Назарович (7 ноября 1890 г., С.-Петербургская губ. – 
апрель 1942 г., Ленинград). Образование начальное. С 1907 г. служил обой-
щиком на заводе, в Военном порту, в трудовой артели обойщиков. С 1917 по 
1919 г. был мобилизован в Красную Армию, участвовал в Гражданской войне. 
С 15 декабря 1927 г. заведовал хозяйственной частью Государственной публич-
ной библиотеки. С 22 августа 1929 г. зачислен заведующим ЛАХУ АН СССР.
С 1 января 1931 г. переведен в Управление делами АН СССР. С 16 августа 
ответственный исполнитель по хозяйственной части Ленинградского химико-
технологического института. С 20 мая 1936 г. по 15 июня 1937 г. начальник 
АХО Всесоюзной государственной проектной конторы «Союзникельолово-
проект». С 20 января 1938 г. по 5 мая 1941 г. обойщик-декоратор в Ленин-
градском доме пионеров. С началом Великой Отечественной войны оставался
в городе. В БАН работал с 15 августа 1941 г. в должности заведующего снаб-
жением и библиотечным хозяйством. В ночь с 15 на 16 октября участвовал во 
второй поездке для перевозки библиотеки ГАО, когда были вывезены книги 
основного фонда. Уволен был 14 декабря в связи с переводом на завод № 05. 
Скончался в блокадном Ленинграде. Место захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 21. С. 197.

Насекина Людмила Николаевна (9 января 1922 г., Петроград – ?).
В 1940 г. окончила 6-ю среднюю школу Смольнинского района. В 1940–1941 гг. 
училась на заочном отделении исторического факультета Государственного 
педагогического института им. А.И. Герцена. В БАН работала помощником 
библиотекаря в библиотеке ИИМК с 8 октября 1940 г. С началом Великой
Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать до 25 августа 
1941 г., когда уволилась в связи с предстоящей эвакуацией, которая не состоя-
лась. 19 февраля 1942 г. эвакуировалась в д. Ежово Бирского района Башкир-
ской АССР. В 1943 г. была включена в список специалистов-библиотекарей на 
реэвакуацию для работы в БАН. Сведений о дальнейшей работе в БАН нет.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 8. С. 383.

Наумова Зинаида Васильевна (22 ноября 1904 г., г. Молотов – после 
1977 г., С.-Петербург (Пушкин)). Родители служили на Пермской железной до-
роге. С 12 лет совмещала учебу с работой: в типографии, на общественных 
огородах, в трикотажной мастерской и т.д. С мая по октябрь 1920 г. служила 
делопроизводителем II разряда в Учбюро Сибтранспорта в Семипалатинске.
В 1922 г. в Петрограде окончила школу и поступила на факультет обществен-
ных наук (отделение языковедения и литературы) Петроградского универси-
тета, но после второго курса прекратила обучение по состоянию здоровья.
В 1927 г. поступила на отделение немецкого языка Фонетической школы 
новых языков, при переходе на 5-й семестр (выпускной) ушла по болезни.
В 1928 г. поступила на работу в Главный Ботанический сад РСФСР (БИН 
АН СССР) препаратором. Стала одним из организаторов библиотеки местко-
ма в рабочем клубе, которой руководила на общественных началах до 1941 г.
В 1929 г. работала ботаником-коллектором Почвенно-ботанической экспе-
диции Курганского окружного земельного управления в Уральской области.
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С 1 ноября 1929 г. по 20 сентября 1933 г. сотрудник Почвенного института 
АН СССР. В 1932 г. прошла обучение на химическом отделении Учебно-хи-
мического комбината при Ленинградском химико-технологическом институте, 
получила квалификацию лаборанта химической специальности. С 1 октября 
1933 г. работала в БИН им. В.Л. Комарова АН СССР, сначала в бригаде по 
изучению культуры какаового дерева, затем в отделе растительных ресурсов 
старшим лаборантом-химиком. С началом Великой Отечественной войны
и блокады оставалась в Ленинграде, продолжала работать в институте. Состо-
яла членом санитарной комиссии в бомбоубежище БИН. В 1942–1943 гг. зани-
малась сбором денег и закупкой теплых вещей для Красной Армии. С февраля 
1943 г. по совместительству работала в библиотеке БИН в качестве уполно-
моченного по межбиблиотечному абонементу. Руководила комплектованием 
библиотек для госпиталей, организовала библиотеку-передвижку и выдава-
ла книги в бомбоубежище БИН сотрудникам, работающим на рытье окопов.
С 5 июля 1945 г. была переведена в отдел БАН при БИН на должность библио-
текаря. Участвовала в восстановительных работах в институте и библиотеке. 
С 1 мая 1947 г. старший библиотекарь, с 1 сентября 1954 г. старший редактор. 
В 1952 г. окончила заочное отделение Ленинградского государственного би-
блиотечного института им. Н.К. Крупской по специальности «Библиография». 
Уволилась с 15 июня 1970 г. в связи с выходом на пенсию. В июле-сентябре 
1970 г. работала временно в библиотеке ОПА старшим редактором. Награж-
дена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941–1945 гг.».
Арх.: Архив БАН
Соч.: Аннотированный библиографический справочник к «Известиям С-Петербург-

ского ботанического сада» – «Известиям Ботанического сада Академии наук 
СССР» (1901–1932). М. ; Л., 1964.

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 517–518.

Неклюдова (Писарева) Анна Семеновна (1915 г., Петроград – ?). Учи-
лась на историческом факультете ЛГУ. В БАН работала с 21 сентября 1936 г. 
Занимала должности библиотечно-технического сотрудника, с 1 сентября 
1937 г. помощника библиотекаря, с 16 февраля 1940 г. библиотекаря II разря-
да. С мая библиотекарь I разряда отдела обслуживания. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. Уволена была с 8 октября 1941 г. по сокращению штатов в связи 
с уменьшением объема работ в военное время. Позднее работала на заводе 
№ 189 чернорабочей. Награждена Орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 519.
Некрасов (? – ?). Помощник библиотекаря. В начале 1942 г. был включен

в список сотрудников БАН «по состоянию здоровья нуждающихся в помеще-
нии на излечение в стационар при поликлинике ЛГУ».
Арх.: СПбФ АРАН

Никитенко Т.В. (? – ?). В библиотечной бригаде отработала в БАН на по-
ловинном рабочем дне с 20 по 30 августа 1944 г.
Арх.: Архив БАН
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Никитин Герасим Викторович (1913 г., г. Смоленск – ?). Из дворян. Отец 
служил врачом, мать – учительницей. В 1929 г. окончил 7 классов, после чего 
уехал в Ленинград и поступил на 2-й курс рабфака Педагогического институ-
та им. А.И. Герцена. По состоянию здоровья не сумел продолжить обучение.
В 1930–1935 гг. работал продавцом промтоваров в ряде торговых заведений 
Ленинграда. В 1935 г. был административно выслан в Златоуст, где также рабо-
тал продавцом. В 1940 г. после окончания срока ссылки вернулся в Ленинград 
и продолжил обучение на 3-ем курсе рабфака ЛГПИ, но в апреле 1941 г. был 
исключен по причине неуспеваемости. С мая служил завхозом в том же инсти-
туте. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался в Ленин-
граде, продолжал работать до эвакуации учебного заведения. В БАН работал 
завхозом с 22 июля по 8 декабря 1942 г. В октябре неоднократно включался 
в список сотрудников БАН, «назначенных на погрузку дров». С 8 декабря от 
БАН был направлен на трудработы по линии Василеостровского райсовета «на 
строительство ледовой трассы».
Арх.: СПбФ АРАН

Никитина А.С. (? – ?). На начало 1941 г. помощник бухгалтера Техниче-
ских мастерских БАН. С началом Великой Отечественной войны оставалась
в городе, продолжала работать до 20 августа 1941 г., когда была уволена в связи 
с предстоящей эвакуацией.
Арх.: СПбФ АРАН

Никитина Анастасия Прокофьевна (1903 г., С.-Петербург – март 1942 г., 
Ленинград). Окончила 3 класса сельской школы, затем один год училась
в школе для взрослых. Работала в Казахстане мастером швейного цеха в арте-
ли «Кзыл-Жар». В БАН поступила с 20 января 1940 г. на должность экспедито-
ра. С 1 октября была назначена заведующим экспедицией. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. 11 сентября 1941 г. была назначена дежурным по бомбоубежищу. 
С 18 октября была освобождена «на 4 часа в день от производственных работ 
и от несения дежурства в пожарной команде для пошивки теплых вещей для 
бойцов Красной Армии». 5 ноября получила благодарность «за сбор, пошивку 
и починку теплых вещей для бойцов Красной Армии». 1 декабря уволилась 
по собственному желанию. Умерла в блокадном Ленинграде. Похоронена на 
Пискаревском кладбище.
Арх.:  СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 21. С. 498.

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 523.

Николаев Николай Александрович (1907 г., С.-Петербург – ?). Образо-
вание среднее. В АН СССР работал с 1938 г. в должности начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства. В 1939 г. был призван в ряды Красной Ар-
мии, участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Демоби-
лизован в ноябре 1944 г., инвалид II группы. В БАН работал с 15 ноября 1944 г. 
Был назначен на должность заместителя директора по административно-хо-
зяйственной части. С 1 января 1945 г. временно были возложены обязанности 
начальника МПВО. Занимался всеми ремонтно-восстановительными работа-
ми в БАН. В августе был командирован в Москву «для приемки и транспорти-
ровки в Ленинград автоматической телефонной станции». С 27 марта 1947 г. 
был переведен в ЛАХУ АН СССР.
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Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников  Библиотеки  Российской  академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 526.
Николаева Александра Алексеевна (1901 г., г. Зарайск – 20 марта 1943 г., 

Ленинград). Отец служил швейцаром в Сенате. В 1911 г. окончила 3 класса на-
чальной школы в Петербурге, в 1914–1917 гг. обучалась в швейной ремеслен-
ной школе. Работала портнихой на дому, в 1920–1922 г. – курьером в Петрогуб-
коммуне. С 5 января 1937 г. по 10 февраля 1939 г. контролер в Индустриальном 
институте, со 2 мая – в саду Госнардома. С 4 сентября 1939 г. билетер в Театре 
им. Ленинского комсомола. С началом Великой Отечественной войны и бло-
кады оставалась в городе, продолжала работать в театре, откуда была уволена
с 22 сентября 1941 г. по сокращению штатов. В БАН работала с 20 июля 1942 г., 
исполняла обязанности пожарного. Исключена из списков штата БАН ввиду 
смерти с 20 марта 1943 г. Похоронена на Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 21. С. 682. (1900 г.р.).

Николаева-Бергина Мария Павловна (15/28 января 1902 г., С.-Пе-
тербург – до 1977 г.). Родилась в семье старшего унтер-офицера Измайловско-
го полка. В 1918 г. окончила гимназию с золотой медалью, после чего в связи 
с продовольственным кризисом переехала вместе с семьей в Ростов-на-Дону, 
где вместе с сестрами работала по найму. В 1920 г. поступила на медицин-
ский факультет Кубанского университета. В 1921 г. перевелась в Ленинград-
ский женский медицинский институт, который не окончила по семейным об-
стоятельствам. Совмещала учебу с работой. В 1921–1925 гг. воспитательница
26-го детского дома, с сентября 1925 г. библиотекарь Леногиз (Дом книги),
с июля 1930 г. заведовала библиотекой Всесоюзной академии железнодорож-
ного транспорта. В 1931 г. окончила Высшие курсы библиотековедения при 
ГПБ с квалификацией cпециалист научных библиотек. В 1923 г. проходила 
«чистку». В БАН с 3 мая 1937 г. работала в справочно-библиографическом по-
дотделе НБО в должности старшего библиотекаря. Автор рецензий на биб-
лиографические работы. С началом Великой Отечественной войны остава-
лась в городе, продолжала работать в библиотеке до 1 сентября 1941 г., когда 
была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ
в военное время. В эвакуации жила в селе Сорканд (Сарканд) Алма-Атинской 
области. В 1943 г. была включена в список специалистов-библиотекарей на 
реэвакуацию для работы в БАН. Предположительно, после войны работала
в Государственной библиотеке Латвийской ССР. В 1977 г. в Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) в дар после смерти владельцев было передано 
собрание Николаевых-Бергиных – более двух тысяч персональных и тематиче-
ских подборок, представляющих историческую и научную ценность.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Газетные и журнальные вырезки как источник // Сов. библиография. 1936. № 2. 

С. 83–92. (В соавт. с Н.М. Николаевым-Бергиным);
Борец за реалистическое искусство в России XIX в. // Книга и пролетарская 
революция. 1938. № 8–9. С. 186–189. (В соавт. с Н.М. Николаевым-Бергиным);
Система фондов Государственной библиотеки Латвийской ССР в связи с систе-
мой обслуживания и системой каталогов : [проект]. Рига, 1947.

Лит.: Коллекция в дар // Ленинградский университет. 1977. 25 мая. С. 4;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 528.
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Никольская (урожд. Моисеева) Надежда Павловна (11 августа 1907 г., 
Курская губ. –?). Из семьи священника. Жена геоботаника П.Н. Никольского, 
погибшего в 1939 г. на Карельском фронте. В 1926 г. окончила Промышлен-
ный экономический техникум в Курске. С 1929 по 1931 г. прошла обучение на 
немецком отделении Государственных курсов иностранных языков в Ленин-
граде. С 1930 г. занималась домашним хозяйством. В БАН работала с 15 фев-
раля 1940 г. библиотекарем II разряда в библиотеке Ботанического института. 
С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе, продолжала 
работать в библиотеке до 10 июля 1941 г., когда уволилась по собственному 
желанию.
Арх.: СПбФ АРАН

Новгородова Елена Семеновна (8 марта 1924 г., Ленинград – 5 ноября 
2012 г., С.-Петербург). Дочь сотрудника БАН М.П. Новгородовой и С.А. Нов-
городова – первого ученого-лингвиста из якутов, создателя якутской массовой 
письменности. Накануне Великой Отечественной войны окончила среднюю 
школу и поступила на первый курс турецкого отделения филологического фа-
культета ЛГУ. В БАН работала с 23 июня 1942 г. помощником библиотекаря
в отделе хранения, с 1 июля переведена грузчиком. Уволилась с 15 августа 
в связи с эвакуацией из города. Вместе с матерью выехала на родину отца
в Якутск. Окончила факультет языка и литературы Якутского педагогическо-
го института по специальности «преподаватель русского языка и литературы»
и факультет иностранных языков Ленинградского государственного педагоги-
ческого института им. А.И. Герцена по специальности «преподаватель немец-
кого языка». С 1953 г. работала в ЛГПИ им. А.И.Герцена, сначала ассистентом, 
затем старшим преподавателем, с 1964 г. исполняла обязанности заведующего 
кафедрой немецкого языка. В 1954 г. защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата филологических наук по творчеству известного якут-
ского писателя Эрилика Эристика. В 1966 г. утверждена в ученом звании до-
цента и в должности заведующего кафедрой, работала в этой должности до 
1990 г. В последующие годы преподаватель Пушкинского высшего военного 
училища радиотехники. С 1993 г. доцент кафедры иностранных языков в Ле-
нинградском областном педагогическом институте. До 2006 г. доцент Институ-
та народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Соч.: Русско-немецкий разговорник : (на торг. тематику к Олимпиаде-80). Л., 1980.

(В соавт. с Б.Е. Чистовой); 
Дидактический материал для занятий по немецкому языку с работниками тор-
говли. Л., 1979. (В соавт. с Б.Е. Чистовой, М.М. Раменской);
Мы помним след кровавый // 9 Царскосельские чтения : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф., 8–9 апр. 2005 г. СПб., 2005. Т. 2. С. 190–192;
Стихи // Литература народов Севера : сб. науч. ст. СПб., 2005. Вып. 4. С. 51–57;
Некоторые особенности речевого этикета народов Севера // Реальность этно-
са : роль образования в формировании этнической и гражданской идентично-
сти : материалы 8-й междунар. науч.-практ. конф., С.-Петербург, 4–7 апр. 2006 г. 
СПб., 2006. С. 531–533.

Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 8. С. 671;
«Две Родины живут в душе…» : воспоминания о Елене Семеновне Новгородо-
вой. Якутск, 2013.

Новгородова (урожд. Фелицина) Мария Павловна (25 марта 1894 г., 
г. Ряжск Рязанской губ. – ?). Жена С.А. Новгородова – первого ученого-линг-
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виста из якутов, создателя якутской массовой письменности. В БАН работала 
с 1 февраля 1910 г. в I (Русском) Отделении библиотекарем, сначала внештат-
ным, с 1 января 1913 г. включена в штат. В 1914 г. окончила историко-фило-
логический факультет Высших женских (Бестужевских) курсов в Петрограде. 
В 1921–1924 гг. проходила обучение на арабском факультете Института жи-
вых восточных языков, в 1928–1929 гг. – на Высших курсах библиотековеде-
ния при Публичной библиотеке. С 4 октября 1924 г. переведена на должность
библиотекаря. С 1 ноября 1930 г., в связи с изменением структуры должно-
стей, помощник библиотекаря в отделе обработки и каталогов. С 1935 г. ра-
ботала в отделе рукописной книги. С 1 мая 1936 г. библиотекарь II разряда,
с 1 мая 1940 г. библиотекарь I разряда. С началом Великой Отечественной войны
и блокады оставалась в городе, работала в библиотеке до ноября 1941 г., ког-
да была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением объема ра-
бот в военное время. 21 августа 1942 г. эвакуировалась с дочерью в Якутск к 
родителям мужа, где с марта 1943 г. работала в Научной библиотеке г. Якут-
ска, заведовала отделом выдачи книг. Была включена в список специалистов-
библиотекарей на реэвакуацию для работы в БАН. После возвращения в Ле-
нинград в августе 1946 г., поступила на работу в БАН по договору. С 16 ноября 
1947 г. зачислена в штат старшим библиотекарем в отдел редкой и рукописной 
книги, где проработала до выхода на пенсию с 21 августа 1958 г. Работала
в читальном зале отдела, занималась дополнением картотеки Н.К. Никольско-
го (дублировала карточки для систематических разделов картотеки), привле-
калась к описанию рукописей, обслуживала читателей. Неоднократно отмеча-
лась благодарностями.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит: Прот. ОС. 1924. № 10. § 194;

Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии 
наук. М. ; Л., 1958. Вып. 2: XIX–XX века. С. 65;
Анфертьева А.Н. Материалы Н.Н. Зарубина в фонде Рукописного отдела БАН // 
Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН. СПб., 2006. С. 356, 
прим. 12;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 532.

Новосадский Игорь Всеволодович (15/28 марта 1907 г., С.-Петербург – 
сентябрь 1941 г. (январь 1942 г.?)). Окончил библиотечный факультет Комму-
нистического политико-просветительного института им. Н.К. Крупской, по 
специальности библиотекарь. В БАН работал со 2 февраля 1930 г. С 1 октября 
назначен на должность научного сотрудника II разряда Института книги, до-
кумента и письма АН СССР. С 1 июня 1935 г. научный сотрудник I разряда. 
25 ноября 1934 г. на основании защиты диссертации на тему «Возникновение 
печатной книги в России в XVI в.» утвержден в ученой степени кандидата наук 
по литературоведению. С 7 октября 1936 г. переведен старшим библиотекарем 
рукописного отдела БАН. С 1 января 1937 г. главный библиотекарь. С 26 сентя-
бря 1938 г. временно исполнял обязанности заведующего отделом системати-
зации и информации. С 13 апреля 1939 г. вновь работал в должности главного 
библиотекаря отдела систематизации и информации. Одновременно принимал 
активное участие в работе Института книги, документа, письма АН СССР. Раз-
рабатывал вопросы теории книговедения, рассматривал в своих публикациях 
социальную роль книги, ее назначение как орудия пропаганды. Один из авто-
ров тезиса «книга есть особая форма идеологии, овеществленная идеология». 
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Также занимался теорией построения классификационных рядов. Автор ряда 
публикаций на эти темы. С началом Великой Отечественной войны работал до 
6 июля 1941 г., когда добровольцем ушел в Народное ополчение, затем в РККА. 
1 апреля 1942 г. отчислен из штата БАН как ушедший добровольцем в армию. 
Погиб на фронте.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Энциклопедия как проблема теории книговедения // Докл. АН. Сер. 3. 1931. № 2. 

С. 18–24;
Теория книговедения и марксизм : критика соврем. книговедения // Тр. / Музей 
книги, док. и письма. 1931. Вып. 1. С. 3–42;
Уничтожим функционалку // За социал. науку. 1933. № 1 (30 янв.). С. 4;
Методы построения классификации книг : (тез. докл.). [М. ; Л., 1936];
Александр Иустинович Малеин (1869–1938) // Сов. библиогр. 1940. Вып. 18. 
С. 221–222. (В соавт. с Р.М. Тонковой).

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 262;
Книга : энцикл. М., 1999. С. 449;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 534–535;
Дымская Д.Д. Книга как форма идеологии : Игорь Всеволодович Новосадский 
и его методы построения классификации книг // Румянцевские чтения–2021 : 
материалы междунар. науч.-практ. конф. (21–23 апр. 2021 г.). М., 2021. Ч. 1. 
С. 274–-279;
Дымская Д.Д. Начало сотрудничества Библиотеки Академии наук и Фундамен-
тальной библиотеки по общественным наукам в области систематизации (по 
материалам отчета В.В. Успенского и И.В. Новосадского) // Наука и библиотека. 
2021. № 3. С. 29–33.

Нуждина (Савельева) Н.П. (? – ?). На начало 1941 г. числилась в Техни-
ческих мастерских БАН. С началом Великой Отечественной войны оставалась
в городе, продолжала работать до 15 августа 1941 г., когда была уволена
«в связи с сокращением объема работ».
Арх.: СПбФ АРАН

Нюссер Елизавета Федоровна (1902 г., С.-Петербург – ?). В 1918 г. окон-
чила училище Святой Анны (Annenschule). До поступления в БАН сотрудник 
Общества Красного Креста. В БАН работала с июня 1937 г. сначала по дого-
вору, с 11 ноября – в штате. Машинистка административно-хозяйственного от-
дела. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, 
продолжала работать в библиотеке. С 20 мая 1942 г. была переведена на работу 
в Детскую городскую больницу им. К.А. Раухфуса.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 536.
Одар-Боярская Кира Николаевна (24 декабря 1922 г., Петроград – 2005 г., 

С.-Петербург). Окончила школу в июне 1941 г. Весь период Великой Отече-
ственной войны и блокады оставалась в Ленинграде, работала в аптеке фарма-
цевтом и училась сначала в ЛГПИ им. А.И. Герцена, а затем на историческом 
факультете Ленинградского государственного университета. В 1944 г., будучи 
студенткой, работала по договору в БАН. В 1948 г. после окончания ЛГУ при-
шла работать в Библиотеку Академии художеств, в отдел фондов и обслужи-
вания. С 1971 г. возглавила библиотеку. Способствовала превращению одной 
из старейших научных библиотек С.-Петербурга в известный научный центр. 
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В 1970–1980 гг. руководила секцией искусствоведческих библиотек города, 
которая вела большую исследовательскую работу с библиотеками Эрмитажа, 
Русского музея, ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Автор и составитель науч-
ных и библиографических трудов. Награждена Орденом Почета. Заслуженный 
работник культуры РСФСР.
Арх.: НА РАХ
Соч.: Гражданская война в живописи Митрофана Борисовича Грекова : рек. указ. для 

выставок-бесед в шк. и массовых б-ках. Л., 1966;
Библиотека Академии художеств за 225 лет и ее роль в художественном образо-
вании и воспитании художников // Вопросы художественного образования. Л., 
1983. Т. 33. С. 20–29;
Научная библиотека Российской академии художеств. СПб, 1996; 
Научная библиотека Российской академии художеств // Декоративное искус-
ство. 2002. № 1. С. 23–26.

Лит.: Фоменко О. Она живет в Ленинграде // Библиотекарь. 1978. № 11. С. 66.
Оль Александр Иванович (14 июля 1913 г., С.-Петербург – 19 мая 1996 г., 

С.-Петербург). Сын И.А. Оля – заведующего библиотекой Ботанического ин-
ститута. В 1938 г. окончил физический факультет Ленинградского государ-
ственного университета, по специальности геофизик. С 1938 по 1939 г. препо-
давал на курсах при ЛГПИ им. А.И. Герцена, с 1939 по 1940 г. работал инжене-
ром-радиотехником в Институте физического приборостроения ЛГУ. В апре-
ле 1940 г. поступил на работу в Главную астрономическую обсерваторию на 
должность младшего научного сотрудника. С началом Великой Отечественной 
войны оставался в городе. Совместно с сотрудниками БАН принимал участие
в поездках в Пулково за книгами Главной астрономической обсерватории. 
Позднее был эвакуирован, в 1942 г. мобилизован на фронт, где служил сани-
таром. В 1946–1950 гг. обучался в аспирантуре ГАО. Занимался подготовкой 
диссертации на тему «Геомагнитные возмущения и солнечная активность».
В БАН с сентября 1949 г. по договору исполнял обязанности консультанта 
по выписке иностранной литературы, систематизации литературы, междуна-
родному книгообмену, распределению литературы. В штате с января 1950 г. 
по май 1952 г. Старший редактор отдела систематизации и информации.
Систематизировал литературу и занимался формированием каталога по физи-
ке, астрономии, геофизике. Член месткома БАН. В 1954–1955 гг. ответствен-
ный секретарь редколлегии бюллетеня «Солнечные данные». С 1956 г. рабо-
тал в Арктическом и Антарктическом НИИ, руководил группой по изучению 
космических лучей в Арктике. В 1964 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук на тему «Долгопери-
одические гигантские пульсации геомагнитного поля». С 1976 г., находясь на 
пенсии, продолжал заниматься научными исследованиями как старший науч-
ный сотрудник Пулковской обсерватории – на общественных началах. Являлся 
членом секции переменного магнитного поля Научного совета по геомагне-
тизму АН СССР, членом бюро Научного совета по проблеме «Солнце – атмос-
фера» ГУГМС, членом секции климатологии и метеорологии Ученого совета 
ГГО им. А.И. Воейкова, членом редколлегии сборника «Проблемы Арктики 
и Антарктики». Автор публикаций, посвященных природе магнитного цикла 
солнечной активности, связям солнечной активности с вариациями геомагнит-
ных, метеорологических и биологических показателей. Награжден медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда».

Биографический словарь сотрудников, работавших в Библиотеке Академии наук



216

Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Солнечная активность и ее земные проявления. М. ; Л., 1948. (В соавт. с М.С. Эй-

генсоном, Б.М. Рубашевым, М.Н. Гневышевым);
Солнце и атмосфера Земли. Л., 1976. (В соавт. с Ю.И. Витинским, Б.И. Сазоно-
вым).

Лит.: Витинский Ю.И. А.И. Оль – пионер отечественной солнечно-земной физики //
Современные проблемы солнечной цикличности : конф., посвящ. памя-
ти М.Н. Гневышева и А.И. Оля, 26–30 мая 1997, С.-Петербург : тр. СПб., 1997. 
С. 5–8;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 541–542.

Ольдерогге (урожд. Котова) Анна Григорьевна (28 октября 1899 г.,
С.-Петербург – ?). Дочь академика архитектуры Г.И. Котова, жена одного из ос-
нователей отечественной африканистики Д.А. Ольдерогге – члена-корреспон-
дента АН СССР. В 1916 г. окончила 8 классов женской гимназии П.А. Мака-
ровой. В 1917 г. поступила на Петербургские высшие женские (Бестужевские) 
курсы, но из-за болезни оставила учебу. В 1924–1928 гг. работала помощником 
секретаря в Петроградском обществе архитекторов-художников. С 1927 г. по 
1929 г., по рекомендации общества, училась на факультете языкознания и мате-
риальной культуры Петроградского государственного университета, где про-
слушала цикл по культуре Древнего мира. В 1930-е гг. состояла сотрудником 
иностранного отдела библиотеки Комиссии содействия ученым. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе. В июле 1942 г. 
была эвакуирована в Ташкент, где с 1943 по 1944 г. работала секретарем-ма-
шинисткой в Институте истории материальной культуры АН СССР. В августе 
1944 г. вернулась в Ленинград. С 3 января 1945 г. помощник библиотекаря от-
дела обработки и каталогов БАН. С 1 августа 1946 г. табельщица. С 1 ноября 
переведена на должность библиотекаря в отдел иностранного комплектования. 
Уволена была с 1 сентября 1947 г. по семейным обстоятельствам.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 542.
Осипова М.А. (? – ?). На начало 1941 г. разборщица книг в Технических 

мастерских БАН. С началом Великой Отечественной войны оставалась в го-
роде, продолжала работать до 15 августа 1941 г., когда была уволена «в связи 
с сокращением объема работ». Увольнение не состоялось и с 1 сентября была 
переведена в распоряжение БАН.
Арх.: СПбФ АРАН

Павлов Николай Никифорович (12/25 октября 1902 г., С.-Петербург – 
26 августа 1985 г., Ленинград). Старший научный сотрудник ГАО, доктор фи-
зико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. 
Долгие годы заведовал Пулковской службой времени. С началом Великой От-
ечественной войны и блокады оставался в городе. Участвовал в последней, 
третьей, поездке в ночь с 16 на 17 октября 1941 г. за книгами Пулковской об-
серватории, когда участники поездки пережили минометный обстрел. В ту 
ночь были эвакуированы остававшиеся книги. По состоянию здоровья не су-
мел эвакуироваться с сотрудниками ГАО, выехал одним из последних 12 июля 
1942 г. в Казань, где в 1943 г. защитил докторскую диссертацию. В феврале 
1944 г. вернулся в Ленинград, продолжил работу в ГАО. Награжден двумя Ор-
денами Трудового Красного Знамени и медалями «За оборону Ленинграда», 
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«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Лауреат 
Государственной (Сталинской) премии.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Организация службы времени в СССР. [М., 1932];

Новые идеи в астрометрии. Л., 1944;
Фотоэлектрическая регистрация звездных прохождений. Л., 1946.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 272;
Жуков В.Ю. К 100-летию со дня рождения Н.Н. Павлова // Астрон. календарь. 
2002. СПб., 2002. С. 180–183: фото;
Жуков В.Ю., Соболева Т.В. «Последние дни Пулкова» в записной книжке астро-
нома В.Р. Берга (1891–1942) // Петербург в историческом сознании : материалы 
Всерос. науч. конф., С.-Петербург, 24–25 апр. 2003 г. СПб., 2003. С. 107–111.

Пагирева (урожд. Полянская) Мария Николаевна (16 октября 1885 г., 
С.-Петербург – ?). Из дворян. Сестра сотрудника БАН Н.Н. Полянской. Окон-
чила Педагогические женские курсы и Высшие курсы библиотековедения при 
Публичной библиотеке. В БАН поступила с 20 июля 1924 г. библиотекарем 
отдела обработки. С 1 января 1933 г. старший библиотекарь. С 1 мая 1940 г. 
переведена главным библиотекарем, назначена заместителем заведующего от-
делом, исполняла обязанности бригадира в группе русской периодики. С на-
чалом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продол-
жала работать в библиотеке. 30 сентября 1941 г. в связи с ликвидацией группы 
была освобождена от обязанностей бригадира и переведена старшим библио-
текарем. 5 ноября получила благодарность за участие «в сборе, пошивке и по-
чинке теплых вещей для бойцов Красной Армии». Уволена была 19 февраля 
1942 г. в связи с предстоящей эвакуацией. Выехала в Омскую область.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 273;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 1. С. 554.

Панько Анисья Дмитриевна (1896 г., д. Горнецкое Маловишерского уезда 
Новгородской губ. –?). Мать сотрудника БАН О.А. Панько. Из крестьян. Обра-
зование начальное. С 10 ноября 1935 г. по 23 декабря 1940 г. уборщица-курьер 
промкомбината Механического завода. С началом Великой Отечественной
войны и блокады оставалась в городе. В БАН работала с 11 июля 1942 г. по 
4 мая 1943 г. пожарным. Была включена в список сотрудников БАН на усилен-
ное питание. Уволена была в связи с переходом на инвалидность.
Арх.: СПбФ АРАН

Панько Ольга Адамовна (3 июня 1918 г., Петроград – 1983 г., г. Рязань). 
Родилась в семье А.П. Панько, рабочего, затем служащего, который в 1935 г. 
после убийства С.М. Кирова был выслан из Ленинграда в Свердловск, там
в 1936 г. был арестован и сослан в рудник Воркута № 1. Дочь сотрудника БАН 
А.Д. Панько. В 1936 г. окончила 14-ю среднюю школу Василеостровского 
района. В БАН работала в отделе обработки с 25 мая 1936 г. библиотечно-
техническим сотрудником сначала по договору, с 1 ноября 1937 г. – в штате
в должности библиотекаря II разряда. С 15 ноября 1938 г. переведена библио-
текарем I разряда в отдел комплектования. С 1 ноября 1940 г. исполняла обя-
занности помощника ученого секретаря. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 
8 июля 1941 г. была включена в состав отделения социального порядка уни-
тарной команды БАН. 21 июля назначена ответственным за выдачу заборных 
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книжек. В начале 1942 г. была включена в список сотрудников БАН на усилен-
ное питание. С 11 февраля временно исполняла обязанности ученого секре-
таря. С 1 апреля работала в должности старшего библиотекаря, с 11 декабря 
заведовала индивидуальным абонементом отдела обслуживания. В сентябре
и октябре, будучи мобилизованной в комиссию по проведению месячника по 
заготовке дров в Василеостровском районе, исполняла обязанности начальни-
ка штаба. В ноябре была включена в список сотрудников, для которых дирек-
ция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. С 1 по 10 декабря находилась 
на военных сборах. Уволена с 19 января 1943 г. в связи с переходом на работу
в Василеостровский РК ВЛКСМ. Вышла замуж за Г.И. Евстафьева – коман-
дира батальона моряков, после войны в 1949 г. назначенного командиром Ря-
занского воздушно-десантного полка. Вместе с мужем переехала в Рязань.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 1. С. 562.
Парийский Вадим Львович (20 июня 1921 г. – 10 июня 2006 г., Ленин-

град). В первые месяцы войны, будучи студентом Ленинградского юридиче-
ского института им. М.И. Калинина, работал на строительстве оборонитель-
ных сооружений на Карельском перешейке. В БАН работал с 9 по 30 марта 
1942 г. помощником библиотекаря в отделе хранения. В составе комсомоль-
ской бригады дежурил на крыше здания, охраняя библиотеку от зажигатель-
ных бомб. Уволен был в связи с мобилизацией в РККА. Служил рядовым
в 267-ом армейском полку 36-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, 
был комсоргом, политруком. После демобилизации в октябре 1945 г. вернул-
ся в Ленинград и продолжил учебу в институте сначала в качестве студента, 
затем аспиранта. В 1952 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук на тему «Защита права собственности совет-
ским социалистическим гражданским правом». С 1953 г. по 1957 г. преподавал
в вузе. С 1957 г. сотрудник ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, где прошел путь 
от старшего библиотекаря до заведующего отделом. В 1964 г. был назначен 
заведующим отделом обработки и каталогов. Один из разработчиков Библио-
течно-библиографической классификации (ББК), за что в 1981 г. был удостоен 
Государственной премии СССР. Автор многочисленных публикаций по тео-
рии и практике систематизации, предметизации, истории отдела. Награжден
Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». В годы работы в ГПБ/РНБ награжден Орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд», значком Министерства куль-
туры СССР «За отличную работу» и рядом других наград.
Арх.:Архив РНБ; Память народа
Соч.: Участие Государственной Публичной библиотеки в разработке советской биб-

лиотечно-библиографической классификации // Сб. метод. ст. по библиотекове-
дению и библиографии. 1964. Вып. 15(36). С. 85–110; 
Они создавали печатную карточку // Публичная библиотека : люди, книги, 
жизнь : сб. ст. СПб., 1998. С. 172–183;
Основные направления деятельности проблемной комиссии по предметизации 
и предметному каталогу, 1968–1998 гг. // Предметный поиск в традиционных 
и нетрадиционных информационно-поисковых системах : сб. науч. тр. СПб., 
1999. Вып. 13. С. 94–105. (в соавт. с В.Г. Войскунским и В.П. Суворовой);
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Отдел обработки и каталогов ГПБ в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945) // История библиотек : исслед., материалы, док. СПб., 2002. Вып. 4. С. 87–
118. (в соавт. с Н.К. Аргутинской).

Лит.: Кто есть кто в российских библиотеках (в библиотечном деле России) : справ. 
М., 1996. С. 226;
[10 июня 2006 г… : некролог] // Информационный бюллетень Российской на-
циональной библиотеки. 2006. № 6–4. Прил. 3;
Аргутинская Н.К. Вадим Львович Парийский (20.06.1921–10.06.2006) // Исто-
рия библиотек. СПб., 2006. Вып. 6. С. 420–432;
Голубцов С.Б. О роли личности в истории библиотеки : Вадим Львович Парий-
ский // Предметный поиск и машиночитаемая каталогизация : сб. ст. СПб., 2017. 
С. 256–264.

Пентегова Анна Алексеевна (1/14 февраля 1884 г., г. Курск – ?). Жена 
Б.П. Пентегова – ученого, химика, профессора Дальневосточного университе-
та, директора Химического института Дальневосточного филиала АН СССР.
В 1904 г. окончила восемь классов Курской Мариинской женской гимназии, по-
сле чего два года работала сельской учительницей в селах Курской губернии. 
В 1906–1907 гг. прослушала курс по биологическим наукам в Вольной высшей 
школе (бывш. курсы проф. П.Ф. Лесгафта) в С.-Петербурге. С 1908 по 1913 г. 
обучалась на физико-математическом факультете Высших женских (Бестужев-
ских) курсов. Одновременно преподавала физкультуру в школе для детей без-
работных. В 1909 г. вышла замуж за своего сокурсника и по окончании учебы 
выехала вместе с ним на Урал, на Кыштымские горные и химические заводы.
В 1919 г. вслед за мужем, поступившим на работу в Уральский горный инсти-
тут, переехала в Екатеринбург, затем во Владивосток, где он исполнял долж-
ность профессора по кафедре физической химии. В 1920–1921 гг. жила в Иоко-
гаме (Япония), куда в служебную командировку был направлен муж. В 1933 г. 
после ареста мужа обратилась с письмом к президенту АН СССР В.Л. Ко-
марову с просьбой оказать содействие по делу мужа. В силу необходимости 
содержать семью поступила лаборантом в Дальневосточный геофизический 
институт. В 1934 г. переехала в Ленинград и начала работать вычислителем 
в Ленинградской обсерватории, откуда была уволена по сокращению штатов. 
В БАН работала с 19 сентября 1935 г. в должности библиотечно-техническо-
го сотрудника отдела хранения. Занималась выполнением требований в ино-
странном хранении, затем проверкой иностранных фондов. В 1937 г. окончила 
библиотечный техминимум при БАН. С 1 июня 1937 г. переведена в отдел об-
служивания помощником библиотекаря, с 20 октября 1938 г. библиотекарем 
II разряда. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась
в городе, продолжала работать в библиотеке. С 1 января 1942 г. библиотекарь 
I разряда, с 15 июля – старший библиотекарь. Несла дежурства в составе по-
жарного звена унитарной команды БАН. 10 июня включена в список, стра-
дающих дистрофией 2-го и 3-го типа для направления на госпитализацию.
В августе дирекция БАН хлопотала о выдаче карточек 1 категории как стар-
шему библиотекарю, возглавлявшему участок, где ведется обслуживание на-
учных работников, отдельных воинских частей и госпиталей. В ноябре вновь 
была включена в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила
о выдаче карточек 1 категории. Тогда же дирекция БАН обратилась в Райжи-
луправление Василеостровского района с просьбой выделить оконное стекло 
«в связи с отсутствием стекла в комнате, выделенной А.А. Пентеговой Рай-
советом Василеостровского района». В 1943 г. являлась ответственным испол-
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нителем по выставке новых поступлений БАН, занималась составлением кар-
тотеки утерянных книг. Писала письма читателям с просьбой вернуть книги. 
С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех бригад по восстановитель-
ным работам в БАН. В том же году вновь обращалась к президенту АН СССР 
В.Л. Комарову с просьбой оказать содействие по делу мужа. После окончания 
войны продолжила работать в библиотеке на участке индивидуального абоне-
мента. В 1950 г. в приказе, подготовленном по случаю 15-летия работы в БАН, 
отмечалось «исключительно добросовестное отношение к исполнению своих 
обязанностей, внимательность и чуткость к запросам читателей». Уволилась
с 15 октября 1956 г. в связи с выходом на пенсию. Неоднократно отмеча-
лась благодарностями за успехи в труде, в т.ч. с занесением на Доску почета
библиотеки. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 1. С. 566.
Перепеч Анна Ивановна (27 октября 1902 г., д. Максютино Себежского 

уезда Витебской губ. – ок. 1960 г.). Жила в деревне, работала по найму в сель-
ском хозяйстве до 1924 г., когда поступила на литературное отделение Ленин-
градского государственного историко-лингвистического института, которое 
окончила в 1930 г. с присвоением квалификации научного работника II разря-
да в области истории русской литературы. В 1930–1932 гг. работала в Инсти-
туте истории искусств сначала в должности управделами, затем ассистентом.
В 1930 г. во время работы в институте проходила «чистку», была оставлена на 
работе. С 1931 г. поступила в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
АН СССР, где работала в Рукописном отделении, затем в исследовательском
отделе по издательским делам, занималась подготовкой многотомной исто-
рии литературы. В 1935 г. в связи с командировкой мужа выехала на Дальний
Восток. После возвращения с октября 1936 г. вновь работала в ИРЛИ млад-
шим научным сотрудником. С 27 января 1939 г. была переведена на должность 
заведующего библиотекой ИРЛИ. С началом Великой Отечественной войны 
оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке до 21 августа 1941 г., 
когда была переведена в штат института младшим научным сотрудником.
В 1942 г. выехала в эвакуацию в Ташкент, где в 1944 г. защитила диссертацию 
«Горький-сатирик». После войны продолжила работать в ИРЛИ. Младший 
научный сотрудник сектора новой русской литературы. Награждена медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», почетными грамотами Президиума АН СССР.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: В годы зарождения и оформления большевизма : (главы из истории Балтий-

ского судостроительного завода) // Красная летопись. 1933. № 3–4 (54–55). 
С. 125–149. (В соавт. с Первушиной);
М. Горький и А. Амфитеатров // М. Горький : материалы и исследования. Л., 
1934. Т. 1. С. 199–204;
Горький и Щедрин // Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А.И. Герцена. 1948. 
Т. 67. С. 212–219.

Лит.: Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019.
С. 591–592.

Перская Мария Антоновна (1898 г., С.-Петербург – ?). В 1900 г. после 
смерти отца вместе с матерью переехала в Харьков, где в 1917 г. окончила 
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гимназию «Левковец». С 1 ноября 1917 г. до 10 марта 1920 г. конторщица-
машинистка в отделении страхового общества «Россия», затем машинистка
в Промбюро по реорганизации страховых обществ, с 3 июня 1922 г. – во Все-
украинском управлении Госстраха, с 16 сентября 1925 г. – в Губсельбанке. По-
сле замужества в 1926 г. вместе с мужем переехала на жительство в Ленинград.
С 13 июня 1929 г. машинистка Ленинградского областного Комбанка, с 9 ок-
тября – машинистка-конторщица на ЛСПО Красильная фабрика, с 16 октября 
1932 г. – машинистка ЛОКА, с 1 февраля 1937 г. – старшая машинистка ИЯМ 
АН СССР. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась
в Ленинграде, продолжала работать в институте, откуда была уволена
с 19 февраля 1942 г. в связи с его эвакуацией. Находясь в эвакуации в Ташкенте,
с 16 июня по 28 июля 1943 г. числилась в штате БАН библиотекарем II разряда.
Арх.: СПбФ АРАН

Петров Василий Андреевич (26 февраля 1885 г., г. Сестрорецк – 20 марта 
1942 г.*, Ленинград). Образование неполное среднее. С 6 апреля 1936 г. был 
принят на должность госарбитра в Госарбитраж при Леноблисполкоме, где 
работал до 8 мая 1939 г., когда был уволен в связи с сокращением штатов. 
С 13 февраля 1940 г. по 8 января 1941 г. заместитель начальника проектного 
кабинета треста Спецгидропроекта № 2. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставался в городе. В БАН работал с 25 июня 1941 г. помощ-
ником директора. С 25 декабря назначен начальником объекта с совмещением 
обязанностей помощника директора. 5 ноября получил благодарность «за обе-
спечение объекта необходимыми мероприятиями по его сохранению и за хо-
зяйственное оснащение объекта». 8 апреля 1942 г. исключен из списка штатов 
БАН ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 23. С. 466.

Петров Владимир Алексеевич (14/27 мая 1893 г., С.-Петербург – 1967 г., 
Ленинград). Родился в семье личного дворянина. В 1916 г. окончил историко-
филологический факультет Петроградского университета, был оставлен для 
подготовки к научной деятельности. С октября 1920 г. состоял библиотекарем 
Петроградского отделения Центроархива. С октября 1921 г. по ноябрь 1923 г. 
также исполнял обязанности научного сотрудника Научно-исследовательского 
института истории при Петроградском университете. В БАН работал с 1 октя-
бря 1929 г. Поступил на должность помощника ученого секретаря. С 1 ноября 
1931 г. переведен на должность старшего библиотекаря. С 1 февраля 1934 г. 
назначен заведующим Рукописным отделением. Занимался описанием редких 
коллекций, подготовкой материала по отдельным этапам письменной культу-
ры русского средневековья для выставки письменности и др. 29 марта 1935 г. 
был уволен в связи с отъездом из Ленинграда по распоряжению УНКВД.
В 1935–1938 гг. работал в Воронеже: научным работником Воронежского музея 
революции, читал лекции на библиотечных курсах при Воронежской област-
ной публичной библиотеке; научным сотрудником в Областном краеведческом 
музее. В сентябре 1938 г. был реабилитирован и вернулся в Ленинград. С 15 де-
кабря был зачислен в БАН старшим библиотекарем в отдел систематизации. 
Занимался разработкой схемы по истории, выпиской и библиографированием 
профильной иностранной литературы, составлением информационного бюл-
летеня «Из научной жизни за рубежом». С марта 1939 г. по совместительству 
вел занятия по палеографии в архивной школе ГАУ НКВД. С началом Великой 
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Отечественной войны оставался в городе, продолжал работать в библиотеке. 
Летом 1941 г. участвовал в оборонных работах на ст. Ржевка – сооружение 
противотанковых рвов. С 11 сентября состоял начальником пожарной команды 
БАН. 5 ноября получил благодарность «за организацию пожарной команды, 
заботу о техническом оснащении объекта и бойцов, проведении учебы ко-
манды, руководство, поддержание дисциплины и порядка». В начале 1942 г. 
выехал из Ленинграда в Свердловск, где с 18 января был прикомандирован
к Комиссии по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны с сохранени-
ем зарплаты по БАН. В 1944 г. в Московском государственном университе-
те им. М.В. Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Урал
в дни Отечественной войны. Опыт работы по составлению хроники Свердлов-
ской, Челябинской и Пермской областей за первый год Отечественной войны» 
и был утвержден в ученой степени кандидата исторических наук. С апреля 
работал в Москве, заведовал отделом Сектора сети спецбиблиотек АН СССР, 
занимался иностранным комплектованием БАН. В 1945 г. вернулся в Ленин-
град, с 1 июля был назначен заместителем директора БАН по научной работе. 
С 20 июля приступил к исполнению своих обязанностей. В августе 1946 г. воз-
главил комиссию по освидетельствованию дефектных книг, списываемых на 
макулатуру. 20 января 1948 г. Президиумом АН СССР был утвержден в ученом 
звании старшего научного сотрудника. В 1950 г. председатель Государственной 
экзаменационной комиссии в Ленинградском государственном библиотечном 
институте им. Н.К. Крупской. С 1 сентября 1953 г. сотрудник Ленинградского 
отделения Института истории, до 1959 г. заведовал его архивом. В 1965 г. за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Очерки по истории революционного 
движения в русской армии в 1905 г.». Награжден Орденом «Знак Почета», ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Письменная культура Древней Руси XI–XVI вв. // Вестн. АН СССР. 1934. № 11–

12. С. 33–39. (В соавт. с С.Н. Валком, А.И. Малеиным);
История рукописных фондов Библиотеки Академии наук с 1730 г. до конца 
XVIII в. // Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки 
Академии наук. М. ; Л., 1956. Вып. 1: XVIII век. С. 171–264; 
Список рукописей, полученных от В.Н. Татищева; Опись рукописей, «списан-
ных при Академии наук», Опись рукописей, купленных Академией наук // Там 
же. С. 434–458;
Исторический очерк Рукописного отделения Библиотеки Академии наук // 
Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии 
наук. М. ; Л., 1958. Вып. 2: XIX–XX века. С. 5–76. (В соавт. с А.И. Копаневым);
Путеводитель по Архиву Ленинградского отделения Института истории. М. ; 
Л., 1958. 

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 280;
Валк С.Н. Владимир Алексеевич Петров (1893–1967) // Вспомогательные ист. 
дисциплины. 1969. Вып. 2. С. 294–297; 
Хронологический список трудов Владимира Алексеевича Петрова / сост. 
Т.М. Новожилова // Там же. С. 297–300;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 572–573.

Петров Всеволод Алексеевич (1896 г. – 1955 г.). Палеоботаник. Кандидат 
биологических наук. На начало Великой Отечественной войны состоял стар-
шим научным сотрудником и ученым секретарем ЛКРД, в рамках деятельно-
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сти которой занимался изучением истории древней центрально- и среднеази-
атской бумаги. В первые недели войны прошел курсы МПВО, после чего был 
назначен старшим инструктором МПВО. 17 июля 1941 г. был командирован 
для «ознакомления с состоянием документо- и книгохранилищ институтов
и учреждений АН и мероприятиями, принятыми этими учреждениями в от-
ношении охраны документов и книг от повреждений». 31 июля принимал уча-
стие в заседании по вопросу охраны фондов Рукописного отделения. 4 авгу-
ста, по заданию Президиума АН, вместе с К.И. Гусак обследовал состояние 
безопасности библиотеки ГАО, которое было «…признано в полном смысле 
катастрофическим, т.к. она помещена в той части здания, которая ни в коей 
мере не охраняет от огня». 5 сентября участвовал в совещании, на котором 
обсуждался вопрос о вывозе материальных ценностей БАН. 15 сентября был 
переведен на казарменное положение. Дежурил на крыше БАН, тушил зажи-
гательные бомбы. Разрабатывал технологию быстрого уничтожения бумаги 
как носителя секретной информации в условиях военных действий. Предло-
жил использовать люминесценц-микроскопию для расшифровки документов.
В октябре был командирован на спецфакультет Ленинградского химико-тех-
нологического института им. Ленсовета, по окончании которого по разделу 
отравляющих веществ, по поручению штаба МПВО, организовал в ЛКРД ла-
бораторию, где изучал влияние различных отравляющих веществ на бумагу. 
В 1942–1944 гг., будучи в должности старшего научного сотрудника ИИМК,
в составе ряда комиссий участвовал в обследовании книжных магазинов БАН, 
ИРЛИ, ФИН, ИЯМ, ИИМК, ЛОИИ, БИН, ЗИН, Музея истории религии, «Ака-
демкниги», Бронированного фонда Президиума АН СССР. С 12 марта 1942 г. 
принимал участие в работе семинара по повышению квалификации сотрудни-
ков БАН, принятых в период блокады, читал курс «Режим хранения и болезни 
книг». 28 мая 1943 г. подготовил «Инструкцию по мероприятиям для осушки 
помещения магазина № 2б здания БАН», 10 октября – «Указания по хранению 
книжных фондов на осенний период 1943 года». 2 марта 1944 г., по просьбе 
начальника ЛАХУ М.Е. Федосеева, составил записку о судьбе научного на-
следия скончавшегося в блокаду заведующего ЛКРД Н.П. Тихонова. 22 марта 
БАН просила начальника ЛАХУ М.Е. Федосеева назначить ответственным за 
сохранность имущества ЛКРД и приведению в порядок помещений лаборато-
рии. 28 июля на основании поставления Президиума АН СССР был назначен 
директором ЛКРД, работу которой в составе БАН планировалось возобновить 
с 1 сентября. 24 мая 1945 г. БАН просил Президиум АН СССР удовлетворить 
просьбу об освобождении от должности директора ЛКРД, так как в связи
с болезнью «фактически не приступил к исполнению возложенных на него 
обязанностей». По окончании войны продолжал работать в ИИМК. С 1947 г. 
заведовал химической лабораторией, с 1949 г. – группой химических и палео-
ботанических исследований археологической лаборатории, с 1951 г. по 1952 г. 
сотрудник лаборатории камеральной обработки. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Флора Якутии. Л., 1930. Вып. 1: Папоротники – злаки;

Растительные красители Азербайджана. Баку, 1940;
Этноботаника Нагорного Карабаха. Баку, 1940;
Анализ древней монгольской бумаги как памятника материальной культуры // 
Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории 
материальной культуры. 1941. Вып. 10. С. 86–88.
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Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 280;
Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919–
2014 гг.). СПб., 2013. С. 374.

Петров Григорий Иванович (26 мая 1903 г., г. Царевококшайск Казанской 
губ. – 8 января 1942 г., Ленинград). Сын священника. В 1913–1920 гг. учился на 
естественном отделении физико-математического факультета Казанского уни-
верситета. В 1923 г. перевелся в Петроград, в 1924 г. окончил биологическое 
отделение физико-математического факультета Ленинградского университета 
по специальности «Антропология». Одновременно в целях повышения ква-
лификации стал заниматься на этнографическом отделении Географическо-
го института. В 1924–1932 гг. сотрудник Музея антропологии и этнографии.
В 1924 г. осуществил две научные поездки в Марийскую автономную область, 
где собрал значительные антропологические и этнографические материалы, 
за которые получил благодарность от Отделения истории и Отделения фило-
логии АН СССР. В 1926–1929 гг. обучался в аспирантуре ЛГУ. В последую-
щие годы научный сотрудник I разряда Государственной академии истории 
материальной культуры (сначала в Институте исторической технологии, затем
в секторе доклассового общества), доцент Ленинградского института истории, 
философии и лингвистики. В 1935 г. квалификационной комиссией АН СССР 
присуждена ученая степень кандидата биологических наук (решение было 
утверждено в мае 1939 г.). С 1939 г. преподавал на историческом факультете 
ЛГУ. В отделе систематизации БАН работал по совместительству на ½ ставки 
с 16 июля 1938 г. в должности старшего библиотекаря. С началом Великой 
Отечественной войны оставался в городе. В июле 1941 г. был зачислен в штат 
Института этнографии АН СССР. В ноябре назначен на должность заведую-
щего отделом антропологии. 1 октября был уволен из БАН по сокращению 
штатов в связи с уменьшением объема работ в военное время. В 1941–1942 гг. 
занимался подготовкой докторской диссертации. Изучал физическое развитие 
населения отдельных районов страны и распределением групп крови у них, 
связи морфологических признаков с группами крови. Скончался в блокадном 
городе. Автор около 100 научных и научно-популярных работ.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: «Расовая теория» германского фашизма. [Л.,] 1941.
Лит.: Решетов А.М. Отдание долга // Этнографическое обозрение. 1995. № 2. С. 40–62

(О Г.И. Петрове: с. 45–46);
Петров Григорий Иванович [Электронный ресурс] // Российская антропология: 
содружество физических антропологов России. Режим доступа: http://www.
rusanthropology.ru/index.php?go=Files&in=view&id=94&cat=6 (дата обращения: 
28.02.2014).

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 280;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 573.

Петрова (урожд. Черняева) Александра Алексеевна (19 мая 1917 г., Пет-
роград – 13 февраля 1993 г., С.-Петербург). С 1919 по 1936 г. проживала в Ко-
стромской области, где окончила 9 классов сельской школы и годичные курсы 
воспитателя, затем работала 4 года на детской площадке. После возвращения 
в Ленинград училась в неполной средней школе взрослых. В БАН была при-
нята на работу с 13 января 1937 г. уборщицей, с 1 сентября переведена биб-
лиотечно-техническим сотрудником отдела обслуживания, с 1 июля 1939 г. – 
помощником библиотекаря. С началом Великой Отечественной войны и бло-
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кады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 5 ноября 1941 г. 
получила благодарность «за активное участие в работах по строительству обо-
ронных рубежей». С 5 мая 1942 г. исполняла обязанности старшего рабочего, 
с 1 июля – грузчика. В декабре от БАН была направлена на трудработы по 
линии Василеостровского райсовета. С 1 апреля 1943 г. по состоянию здоро-
вья переведена в отдел хранения библиотекарем I разряда. Боец 2-го отделения 
унитарной команды МПВО, исполняла обязанности пожарного инструктора, 
была ответственной за состояние противопожарного инвентаря и средств по-
жаротушения. Кроме текущей работы занималась проверкой фонда с целью 
выявления утрат и составлением картотеки таковых. Участвовала в подборе 
книг из фонда БАН для передачи в уничтоженные гитлеровцами библиотеки. 
Возглавляла бригаду, занимавшуюся заделкой окон на зиму. В октябре назна-
чена заместителем начальника штаба МПВО объекта. Неоднократно направ-
лялась на трудработы, на разгрузку дров. В ноябре была включена в список 
сотрудников БАН, передаваемый в отборочную комиссию ЛДУ им. А.М. Горь-
кого для помещения по состоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. С 13 марта 
1944 г. была назначена бригадиром группы сотрудников БАН, направляемых 
для приема и учета Бронированного фонда Президиума АН СССР. С 1 мая
в должности исполняющего обязанности старшего библиотекаря возглавила 
отдел Бронированного фонда академических изданий. С 17 мая вошла в со-
став одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. С 1 июня 
работала в составе бригады по описанию Бронированного фонда. В представ-
лении 1944 г. отмечалось: «в течение длительного времени была на оборонных 
работах. Принимала участие в заготовке овощей для Ленинграда. Активный 
работник команды МПВО». С мая 1945 г. работала в бригаде «по приведению
в порядок и оборудованию выставочных помещений» для юбилейной выстав-
ки в рамках празднования 220-летия АН СССР. По окончании войны продол-
жала работать в библиотеке. В августе была направлена на погрузку и разгруз-
ку дров. С 7 мая 1951 г. в должности библиотекаря, с 16 марта 1956 г. старшего 
библиотекаря отдела обслуживания работала в Главном читальном зале, в сек-
торе диспетчеризации читательских требований, в секторе Выставки новых 
поступлений, секторе микрокопий. Уволилась с 1 июня 1978 г. в связи с вы-
ходом на пенсию. Неоднократно отмечалась благодарностями за успехи в тру-
де. Награждена медалями «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 574.
Петрова Зара Алексеевна (14 июня 1926 г., Ленинград – ?). Падчерица со-

трудника БАН Е.А. Кипур. В 1941 г. окончила 7 классов средней школы № 229. 
С 17 апреля по 9 мая 1942 г. работала уборщицей-рассыльной в ЛАХУ АН 
СССР. В БАН поступила с 11 мая помощником библиотекаря в отдел хране-
ния, с 1 июля переведена грузчиком книжного фонда. В октябре неоднократ-
но включалась в список сотрудников БАН, «назначенных на погрузку дров».
С 7 декабря от БАН была направлена на трудработы по линии Василеостров-
ского райсовета. С 1 сентября 1943 г. была отчислена из штата БАН как нахо-
дящаяся на оборонных работах.
Арх.: СПбФ АРАН
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Петрова Ольга Петровна (июль 1899 г., д. Бабье Вышневолоцкого уезда 
Тверской губ. –?). В 1906–1909 гг. училась в сельской школе. С 1935 по 1938 г. 
вязальщица артели «Смена». С началом Великой Отечественной войны остава-
лась в Ленинграде. В БАН работала уборщицей с 23 июля по 9 августа 1941 г.
Арх.: СПбФ АРАН

Петровская Анна Васильевна (2/15 февраля 1890 г., г. Ревель – 1959 (по-
сле 1960?) г., Ленинград). В 1909 г. окончила Ревельскую женскую гимназию 
с золотой медалью, в 1911 г. – педагогический класс немецкого языка при 
1-й Варшавской женской гимназии. С 1 января 1913 г. до середины 1920-х гг. 
преподаватель немецкого языка в гимназии К.И. Мая. В 1923–1925 гг. обуча-
лась на Высших курсах библиотековедения при ГПБ. С 1926 по 1932 г. рабо-
тала в Астрономическом институте в должности младшего научного сотруд-
ника с выполнением обязанностей заведующего библиотекой. Занималась 
каталогизацией библиотечных фондов, учетом книговыдачи. Также работала
в библиотеке Политехнического института. Будучи старшим преподавателем 
кафедры немецкого языка, преподавала иностранные языки на филологиче-
ском факультете ЛГУ, откуда была отчислена в связи с эвакуацией университе-
та. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе. 
В БАН принята временно с 6 апреля 1942 г. библиотекарем I разряда. С 1 июня 
переведена на должность старшего библиотекаря-заведующего библиотекой 
ИЯМ. В октябре направлялась на погрузку дров. Была включена в список со-
трудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 катего-
рии. В 1943 г. занималась всей библиотечной работой, составляла картотеки 
дезидерат на утерянные книги, числящиеся за умершими и погибшими чита-
телями. Занималась сбором книг и библиотек погибших и умерших в блокаду 
ученых, разбирала и описывала книги библиотеки академика Б.М. Ляпунова. 
Кроме того, работала в отделе обработки БАН, где помимо обработки теку-
щих поступлений описывала и обрабатывала акты 1942 г. В 1943 г. участвовала
в подборе книг из фонда БАН для передачи в уничтоженные гитлеровцами 
библиотеки. Неоднократно направлялась на трудработы. С 17 мая 1944 г. во-
шла в состав одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. 
Неоднократно, по просьбе БАН, направлялась на лечение и восстановление в 
Дом отдыха при Доме ученых им. А.М. Горького. В 1944 г. вернулась к препо-
давательской деятельности в ЛГУ. С 18 августа была освобождена от заведо-
вания библиотекой ИЯМ, с 16 сентября в БАН работала по совместительству 
на ½ ставки в отделе обработки. В 1946 г. получила благодарность «за восста-
новление международного книгообмена и участие в этой работе». Уволилась 
с 16 мая 1947 г. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного универси-

тета : (материалы к истории фак.). 4-е изд., испр. и доп. СПб., 2008. С. 560;
Старк Б.Г. Дружба школьных лет // Благово Н.В. Школа на Васильевском остро-
ве : ист. хроника. СПб., 2009. Ч. 2. С. 82–89. (О А.В. Петровской: с. 84, 86);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 576–577.

Пинаева Анна Григорьевна (10 января 1922 г., Борисоглебский р-н Ярос-
лавской обл. – ?). В БАН работала по договору в 1934–1936 гг. и с 10 февраля 
1941 г. до 19 февраля 1942 г. в отделе комплектования библиотекарем II раз-
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ряда. Уволилась в связи с эвакуацией. В 1943 г. была включена в список специ-
алистов-библиотекарей на реэвакуацию для работы в БАН.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 9. С. 541;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 580.

Пирогова Надежда Дмитриевна (1912 г., С.-Петербург – ?). Образование 
начальное. В БАН работала вахтером с 27 мая по 1 июля 1941 г.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Погожева Пелагея Афанасьевна (7 июня 1893 г., с. Махровка Борисоглеб-
ского уезда Тамбовской губ. – май 1967 г., Ленинград). Родилась в крестьян-
ской семье, занималась сельскохозяйственным трудом. Училась в сельской 
школе. В 1914 г. переехала в Петроград, где до 1917 г. исполняла обязанности 
домработницы. В 1917–1920 гг. подсобница на Главпочтамте. В 1920 г. в связи 
со сложным положением в городе вернулась в деревню. В 1923 г. снова при-
ехала в Петроград и устроилась на работу домработницей. С 1930 г. буфетчица 
в столовой, с 1934 г. мотальщица на фабрике «Красное знамя», в марте-августе 
1938 г. окантовщица в «Гипроцементе». С 22 октября 1938 г. была принята на 
работу в Технические мастерские БАН учеником по шитью книг. С 31 октя-
бря уволилась, но вновь была принята с 29 января 1939 г. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в БАН до 15 августа 1941 г., когда была уволена «в связи с сокращением объ-
ема работ». Увольнение не состоялось и в сентябре 1941 г. занималась в БАН 
переноской и упаковкой книг. 5 ноября получила благодарность «за активное 
участие в работах по строительству оборонных рубежей». Входила в состав 
бригады, занимавшейся заделкой окон на зиму. С 15 ноября была переведена 
на сдельную работу. С 1 мая 1942 г. переведена брошюровщицей-переплет-
чицей. С 21 декабря после возвращения с оборонных работ была переведена
в штат БАН грузчиком Книжного фонда. В 1943 г. занималась заготовкой дров 
при райтопе Василеостровского района. Неоднократно направлялась на тру-
дработы и на разгрузку дров. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех 
бригад по восстановительным работам в БАН. 29 июня получила благодар-
ность «за самоотверженную работу в условиях военного времени», а 6 ноя-
бря «за работу по восстановлению здания Библиотеки». С 1 июля 1945 г. была 
переведена в штат Технических мастерских переплетчиком 6 разряда. С 19 ав-
густа 1949 г. реставратор контрольного цеха. С 22 августа 1950 г. вновь испол-
няла обязанности переплетчицы. С 3 июня 1952 г. брошюровщица. С 1 ноября 
1956 г. уволилась в связи с выходом на пенсию. Награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда». «За трудовую доблесть».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Краснов-Левитин А.Э. Лихие годы, 1925–1941 : воспоминания. Paris, 1977.

(О П.А. Погожевой: с. 56, 387);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 584.

Подозерская (урожд. Уткина) Глафира Федоровна (22 апреля 1904 г., 
С.-Петербург – 1992 г., С.-Петербург). Родилась в семье ремесленника.
В 1915 г. окончила 3-классное городское училище, в 1922 г. – трудовую шко-
лу. В 1927 г. окончила факультет общественных наук Ленинградского государ-
ственного университета, по специальности юрист, в 1929 г. – Высшие курсы 
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библиотековедения при Государственной публичной библиотеке. С 1929 по 
1932 г. по направлению Биржи труда преподавала русский язык в советской 
трудовой школе № 41. С 10 апреля 1933 г. по 1939 г. работала в БАН в долж-
ности помощника библиотекаря, с 5 декабря 1934 г. – библиотекаря II разряда, 
с 15 июня 1935 г. – библиотекаря I разряда, с 1 июня 1936 г. – старшего би-
блиотекаря. С 28 августа 1937 г. назначена заместителем ученого секретаря. 
Как отмечалось в характеристике 1945 г.: «выдвинулась в число лучших знато-
ков крайне сложных каталогов Академической Библиотеки». В 1937–1938 гг. 
по совместительству исполняла обязанности старшего библиотекаря в отделе 
обработки Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Ще-
дрина. В 1939–1942 гг. обучалась в аспирантуре Ленинградского юридическо-
го института им. М.И. Калинина. С началом Великой Отечественной войны
и блокады оставалась в Ленинграде. В связи с подготовкой диссертации не су-
мела выехать в эвакуацию. С 22 апреля 1942 г. вновь была зачислена на работу 
в БАН старшим библиотекарем научно-библиографического отдела, с 22 мая 
переведена в отдел обработки и каталогов. Была включена в список сотруд-
ников БАН на усиленное питание. В ноябре вошла в список сотрудников, для 
которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. Осенью, по 
распоряжению вице-президента АН СССР Л.А. Орбели, была командирована 
в Москву, где организовала работу по приемке и каталогизации книг, времен-
но находящихся во Всесоюзной книжной палате и предназначенных для БАН.
С 1 февраля 1943 г. числилась по московской сети БАН. Весной 1944 г. защити-
ла в Свердловском юридическом институте диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук на тему «Очерки по истории Второго 
Литовского Статута». После возвращения в Ленинград, с 11 мая 1944 г. в долж-
ности главного библиотекаря заведовала объединенным отделом обработки
и каталогов. «Удачно восстановила эту сложную работу <…> занималась так-
же и теоретическими вопросами по выработке единой для научных библиотек 
инструкции по каталогизации». С 17 мая вошла в состав одной из четырех 
бригад по восстановительным работам в БАН. В мае 1945 г. была включена
в состав инвентарной комиссии. Работу в библиотеке совмещала с преподава-
нием на юридическом факультете Ленинградского государственного универ-
ситета. В 1945–1948 гг. училась в докторантуре АН СССР по специальности 
«История государства и права», тема диссертации «Городское право в Литве
в XVI–XVII вв.». В связи с этим с октября 1945 г. была освобождена от долж-
ности заведующего отделом, но привлекалась к консультативной работе, ру-
ководила подготовкой аспирантов в области обработки произведений печати 
и библиографии. С 24 ноября доцент по кафедре государства и права юриди-
ческого факультета ЛГУ. 20 января 1948 г. присвоено ученое звание старшего 
научного сотрудника по специализации «Библиография». С 16 октября 1950 г. 
вновь заведовала отделом обработки и каталогов БАН. В марте 1952 г. в связи 
с реорганизацией отдела была назначена на должность заместителя заведую-
щего ООК, работала в этой должности до выхода на пенсию с 10 июня 1963 г. 
Состояла членом Межведомственной каталогизационной комиссии при Госу-
дарственной библиотеке им. В.И. Ленина. Занималась теоретическими вопро-
сами выработки единой инструкции по каталогизации для научных библиотек, 
принимала участие в разработке «Положения о системе каталогов Библиотеки 
Академии наук СССР», редактировала описания для Генерального алфавитно-
го каталога, осуществляла руководство каталогизацией книжной продукции, 
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руководила подготовкой аспирантов. Автор публикаций по истории фондов
и каталогов БАН, методике каталогизации. Награждена медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовую доблесть», «В память 250-летия Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН
Соч.: Третий Литовский статут 1588 г. : по рукописи Б-ки Акад. наук СССР // Тр. БАН. 

1948. Т. 1. С. 151–155;
Централизованная каталогизация в Библиотеке Академии наук СССР // Труды 
БАН и ФБОН. 1958. Т. 3. С. 22–37;
Путеводитель по каталогам Библиотеки Академии наук СССР. М. ; Л., 1960.
(В соавт. с Т.И. Скрипкиной);
Комплектование Библиотеки Академии наук русскими книгами в XVIII в. // Тр. 
БАН и ФБОН. 1961. Т. 5. С. 288–297. (В соавт. с К.И. Шафрановским);
Инвентаризация и сверка библиотечных фондов : (из опыта работы Б-ки АН 
СССР). Л., 1963. (В соавт. с И.С. Смирновым).

Лит.: Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры :
биогр. слов. СПб., 2003. Т. 3. С. 443–444;
Чернобаев А.А. Историки России XX века : биобиблиогр. слов. СПб., 2009. Т. 3: 
Доп.: А–Я. С. 182;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 586.

Подольский Леонид (Лазарь) Рувинович (Рувимович) (апрель 1905 г., 
г. Одесса – ?). В 1921 г. окончил Одесскую гимназию. В 1927–1929 гг. обу-
чался на филологическом факультете Одесского университета, в 1939–1940 гг. 
в экстернате Московского государственного библиотечного института на биб-
лиотечном факультете, но оба вуза не окончил. В 1920–1921 гг. письмоводи-
тель штаба бригады войск ВЧК, с августа 1923 г. по октябрь 1931 гг. заведовал 
библиотекой и передвижным фондом Обкома Союза Совторга. С 1931 г. жил 
в Ленинграде. С декабря заведовал библиотекой Ленинградского кораблестро-
ительного института. По совместительству работал консультантом Библио-
течного коллектора, преподавал библиотечные дисциплины и архивное дело
в Институте повышения квалификации Наркомата судостроение и других
вузах. С начала Великой Отечественной войны и блокады оставался в горо-
де. В БАН работал с 1 июля 1942 г. Занимал должность заведующего отделом 
комплектования. С 17 июля был включен в состав комиссии для осмотра Бро-
нированного фонда «Академкниги». Совмещал работу в БАН с заведованием 
библиотекой Ленинградского кораблестроительного института. С 15 ноября 
был назначен заведующим отделом спецхрана БАН. В ноябре был включен
в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карто-
чек 1 категории. С декабря, по ходатайству акад. Л.А. Орбели, занимался ос-
мотром квартир и библиотек академиков А.П. Баранникова, С.Н. Бернштейна
и А.А. Фреймана. В начале 1943 г. вошел в состав методической комиссии по 
повышению квалификации библиотекарей БАН. В качестве лектора участво-
вал в работе семинара по повышению квалификации библиотекарей, принятых 
на работу в период блокады. С 1 апреля по 1 мая был отпущен в командировку 
без сохранения содержания в Москву по заданию Кораблестроительного ин-
ститута. Уволен был 21 мая 1943 г. в связи с «неявкой из отпуска по истечении 
срока».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 586.
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Покровский Василий Иванович (26 января 1869 г., с. Покровское на 
Письме Буйского уезда Костромской губ. – 27 декабря 1941 г.*, Ленинград). 
Из семьи псаломщика. В 1893 г. окончил исторический отдел Московской ду-
ховной академии, после чего был определен на службу преподавателем ариф-
метики, геометрии и физики Паричского женского училища духовного ведом-
ства. В 1897–1904 гг. делопроизводитель, секретарь училищного правления. 
15 апреля 1904 г. назначен инспектором классов того же училища, с 21 сен-
тября 1907 г. – инспектором народных училищ Минской губернии, с 1 авгу-
ста 1908 г. – инспектором народных училищ Виленской губернии. С 1 июля 
1913 г. становится директором Невельской учительской семинарии, в авгу-
сте того же года – заведующим учебно-воспитательным делом в Невельской 
частной женской гимназии Н.А. Мулярчик, в июле 1914 г. – директором Сед-
лецкого учительского института. В октябре 1919 г., когда учительский инсти-
тут был эвакуирован в Новгород и преобразован в институт Народного про-
свещения, занял должность председателя педагогического совета (ректора),
а в октябре 1923 г., после преобразования института в Педагогический техни-
кум – должность его заведующего. В сентябре 1924 г. ушел с поста заведую-
щего по собственному желанию, но остался преподавателем и стал библиоте-
карем техникума. 13 ноября 1925 г. поступил на службу в БАН помощником 
библиотекаря I (Русского) Отделения. Работал в отделе XVIII века все годы его 
существования (1925–1930 гг.). Занимался описанием книг, сверкой карточек
с библиографическими росписями, выявлением академических изданий 
XVIII – начала XIX в., регистрацией изданий XVIII – начала XIX в. в дру-
гих отделах БАН. Написал статью о Придворно-служительской библиотеке, 
книги которой с самого начала вошли в состав фонда отдела XVIII в. С дека-
бря 1928 г., после назначения заведующего отделом Н.Н. Зарубина в акаде-
мическую Комиссию по изданию памятников Древней Русской литературы, 
фактически руководил отделом. 16 января 1929 г. был назначен на должность 
научного сотрудника II разряда. После реорганизации библиотеки и упраздне-
ния отдела XVIII в. в 1930 г. с 1 ноября переведен помощником библиотекаря
в отдел комплектования (вне штата). С 1 января 1932 г. зачислен в штат.
В 1933 г. переведен в отдел хранения, во вновь образованный подотдел не-
шифрованного фонда, где занимался обработкой академических изданий.
С 15 июня 1935 г. – старший библиотекарь. Его знания высоко оценивали кол-
леги, часто обращаясь к нему за консультациями. В.И. Бернер, руководивший 
в 1937–1938 гг. отделом особых фондов, характеризует его как «отличного 
специалиста» в области старопечатных книг и русской книги XVIII в. С 29 ок-
тября 1938 г. перешел на половину ставки. С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставался в городе, продолжал работать в библиотеке. 
12 марта 1942 г. был исключен из списков штата БАН ввиду смерти. Похоро-
нен на Смоленском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Очерк бывшей Придворно-служительской библиотеки / подг. текста и коммент.

Т.В. Кульматовой // История библиотек : исслед., материалы, док. СПб., 2004. 
Вып. 5. С. 266–289.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 288;
Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 24. С. 338 (1868 г.р.);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 588.
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Полякова (урожд. Христофорова) Мария Сергеевна (29 марта 1887 г., 
С.-Петербург – май 1943 г., Ленинград). Дочь потомственного почетного граж-
данина. В 1912 г. окончила Рождественскую прогимназию, затем при 6-й муж-
ской гимназии сдала экзамен за курс гимназии. С 29 октября 1918 г. по 1 января 
1922 г. журналистка-конторщица Рыбинскстроя, откуда была уволена по сокра-
щению штатов. С 29 августа 1922 г. работала конторщицей в Госжелдорстрое. 
С 1 июля 1924 г. служила научно-техническим сотрудником в Книгохранилище 
АН, с 1 ноября 1925 г. переведена в Бюро по международному книгообмену 
АН научным сотрудником II разряда. В 1929 г. в АН проходила «чистку», по-
сле чего с 1 ноября была переведена на должность машинистки бюро. После 
реорганизации бюро, вошла в штат БАН. В 1924 г. получила благодарность 
от имени Конференции за «энергичное участие при спасении академических 
изданий после наводнения 23 сентября с.г.». С 1 февраля 1934 г. помощник 
библиотекаря отдела обработки. С 1 мая 1936 г. библиотекарь II разряда,
с 1 мая 1940 г. библиотекарь I разряда. С началом Великой Отечественной во-
йны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. В мае 
1942 г. дирекция БАН ходатайствовала о выдаче дополнительного продоволь-
ственного подарка как одному из старейших сотрудников библиотеки. Уволена 
с 15 июля ввиду долгой болезни. Умерла в блокадном городе. Похоронена на 
Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 24. С. 442;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 593.

Полянская Надежда Николаевна (21 августа 1889 г., С.-Петербург – ?).
Сестра сотрудника БАН М.Н. Пагиревой. Родилась в дворянской семье.
В 1905 г. с золотой медалью окончила женскую гимназию принцессы Е.М. Оль-
денбургской, в 1909 г. – словесно-исторический факультет Петербургского жен-
ского педагогического института Ведомства учреждений императрицы Марии 
Федоровны по специальности «учитель истории и литературы». По окончании 
учебы преподавала в Училищном доме им. Н.В. Гоголя. В связи со сложным 
материальным положением и разрухой в Петрограде в 1918 г. уехала к старшей 
сестре в Тюмень, где сначала работала в городской школе, давала частные уро-
ки. С 1919 г. состояла председателем губернского правления Союза работников 
просвещения, с января по июнь 1921 г. совмещала эту нагрузку с заведованием 
отделом социального воспитания в УОНО. В июле 1921 г. вернулась в Пет-
роград, поступила воспитателем в детский дом, заведовала учебной частью
в школах-санаториях на станциях Грузино и Удельная. С февраля 1923 г. вновь 
вернулась к преподавательской деятельности, работала в школах I-й и II-й сту-
пени, школах для взрослых, а также на рабочих факультетах Лесотехнической 
академии и Ленинградского института инженеров водного транспорта и др. 
учебных заведениях города. В 1939–1940 гг. исполняла обязанности директора 
школы № 81 для взрослых в Ленинграде. В БАН работала в 1935 г. по договору 
в отделе обработки, с 14 апреля 1941 г. поступила в отделение БАН при Ленин-
градском отделении Института истории на замещение больных сотрудников. 
30 июля зачислена в штат на должность библиотекаря I разряда. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала ра-
ботать в библиотеке до 1 октября, когда была уволена по сокращению штатов
в связи с уменьшением объема работ в военное время. Вновь была принята 
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в библиотеку ЛОИИ с 6 декабря. С 15 июня 1942 г. переведена на должность 
старшего библиотекаря с возложением обязанностей заведующего библиоте-
кой. Несмотря на эвакуацию института в Ташкент в июле 1942 г. и консер-
вацию библиотеки продолжала библиотечно-библиографическую работу: об-
служивание читателей, прием в библиотеку изданий блокадного Ленинграда 
и личных библиотек сотрудников ЛОИИ, скончавшихся в блокаду. Состояла 
бойцом унитарной команды МПВО. Особая заслуга в сохранении библиотеч-
ного фонда в военные годы была отмечена на заседании первого послевоен-
ного библиотечного совета ЛОИИ в январе 1947 г. Была включена в список 
сотрудников БАН на выдачу карточек 1 категории. В октябре была в числе 
сотрудников БАН, «назначенных на погрузку дров». В ноябре была включена 
в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 
1 категории. Кроме того, работала в отделе обработки БАН, где помимо обра-
ботки текущих поступлений описывала и обрабатывала акты 1942 г. В 1943 г. 
участвовала в подборе книг из фонда БАН для передачи в уничтоженные гит-
леровцами библиотеки. В мае дирекция БАН ходатайствовала о направлении 
в Дом отдыха при ЛДУ им. А.М. Горького. С 1 сентября в связи с болезнью 
Е.О. Гейнц исполняла обязанности помощника директора по хозяйственной 
части. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех бригад по восстанови-
тельным работам в БАН. В июне принимала участие в описании Бронирован-
ного фонда Президиума Академии наук СССР для принятия его в состав БАН. 
Занималась инвентаризацией оттисков из библиотеки С.А. Жебелева, состави-
ла картотеку на утерянные за период войны книги, обрабатывала текущие по-
ступления, систематизировала текущие поступления по временной картотеке. 
С 24 июня была переведена в штат ЛОИИ АН СССР на должность младшего 
научного сотрудника. С 1 января 1945 г. вновь была включена в штат БАН
и назначена заведующим библиотекой ЛОИИ. По окончании войны продол-
жила работать в библиотеке. В июне 1947 г. была утверждена в ученом звании 
младшего научного сотрудника. В 1953–1956 гг. руководила инвентаризацией 
всего фонда, организовала составление картотеки печатных работ научных со-
трудников института. Являлась инициатором и организатором выставок лите-
ратуры. С октября 1956 г. главный библиотекарь. Уволилась с 1 августа 1957 г. 
в связи с выходом на пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», По-
четной грамотой Президиума АН СССР.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: Библиотека Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР //

Путеводитель по архиву Ленинградского отделения Института истории. М. ; 
Л.,1958. С. 507–515.

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 594.

Помпеев Петр Александрович (2 января 1893 г., С.-Петербург – март 
1942 г., Ленинград). Окончил 3-классное городское училище и сельскохозяй-
ственные курсы, по специальности агроном-практик. С 1914 г. по 1921 г. слу-
жил садоводом в садоводстве П.П. Дурново. С 1 сентября 1914 г. был призван 
на военную службу, был участником Первой мировой войны. По ранению был 
уволен со службы, находился на излечении в Железноводске. В 1916–1918 гг. 
работал временно в различных организациях Железноводства и Новороссий-
ска. С 1920 г. служил в Красной Армии, в 1921 г. был откомандирован в Оре-

Биографический словарь сотрудников, работавших в Библиотеке Академии наук



233

хово-Зуевский земхоз. В 1924–1925 гг. работал в совхозе при рабочем коопера-
тиве ИРК «Труд» в Севастополе. С 12 сентября 1926 г. десятник-техник ЛАХУ 
в Ленинграде. С 1 октября 1934 г. помощник прораба. С 20 октября 1937 г. 
работал в БАН временно по договору техником. С 1 марта 1938 г. зачислен
в штат. С началом Великой Отечественной войны оставался в городе, продол-
жал работать в Технических мастерских БАН до 15 августа 1941 г., когда был 
уволен «в связи с сокращением объема работ». Скончался во время блокады. 
Место захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 24. С. 458.

Портнова Румма Шмулиевна (Самуиловна) (1 января 1907 г., г. Орен-
бург – ?). Родилась в семье ремесленника. В 1924 г. окончила единую трудовую 
школу. С 1925 г. жила в Ленинграде. В 1929 г. окончила французское отделение 
Фонетических курсов практического изучения языков (бывш. Фонетический 
институт), в 1931 г. – Высшие курсы библиотековедения при ГПБ. В февра-
ле-июня 1929 г. заведовала библиотечным киоском Ленотпгиз, в марте-июне 
1930 г. библиотечный техник в Библиотечном коллекторе. В марте-сентября 
1930 г. каталогизатор Института агропочвоведения. С сентября 1930 г. по ок-
тябрь 1933 г. заведовала отделом обработки в библиотеке Финансово-эконо-
мического института. С декабря 1933 г. по июнь 1936 г. старший библиоте-
карь отдела обработка Фундаментальной сельскохозяйственной библиотеки. 
С октября 1936 г. редактор алфавитного каталога в Библиотеке ВИР. С 1938 г. 
заведующий отделом обработки в библиотеке 1-го государственного Педаго-
гического института иностранных языков. С началом Великой Отечественной 
войны продолжала работать в институте до 28 августа 1941 г., когда уволилась 
в связи с выездом в эвакуацию. Эвакуация не состоялась, с мая по июль 1942 г. 
работала воспитателем в 6-ом детском доме «Красные зори» в Ленинграде.
С 21 июля 1942 г. по 27 мая 1945 г. воспитатель Кольчугинского детского дома 
в Ивановской области. После реэвакуации в БАН зачислена с 7 июля 1945 г. 
старшим библиотекарем справочного отдела. В августе была направлена на 
погрузку и разгрузку дров. С 16 ноября 1947 г. переведена на должность стар-
шего библиографа. В апреле 1948 г. утверждена в ученом звании младшего 
научного сотрудника. В 1950 г., в связи с распоряжением Президиума АН 
СССР об отмене решений о присвоении ученого звания лицам, не имеющим 
законченного высшего образования, решение было отменено. В справочном 
отделе занималась редактированием предметного каталога и редакцией биб-
лиографических списков. В 1951 г. подготовила проект профиля комплектова-
ния справочного отдела (русскую часть). 23 сентября 1950 г. переведена стар-
шим редактором. Уволилась с 1 июля 1962 г. в связи с выходом на пенсию.
Арх.: Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 600.
Потапова Антонина Петровна (1909 г., г. Ставрополь Кавказский – ?). 

Жена И.А. Оля – ботаника, миколога, библиотекаря БИН. Окончила среднюю 
школу и 3 курса Ставропольского сельскохозяйственного техникума. С 1931 г. 
жила в Ленинграде, работала в научной библиотеке Ботанического института 
АН до 1933 г. В 1938–1939 гг. счетовод на заводе «Красногвардеец». С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе. С 5 мая 1942 г. 
научно-вспомогательный сотрудник отдела растительного сырья БИН. В БАН 
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зачислена с 28 августа 1944 г. библиотекарем I разряда в библиотеке БИН.
С 13 по 31 сентября 1944 г. находилась на торфоразработках. По окончании
войны продолжила работать в библиотеке. С 1 июня 1945 г. переведена стар-
шим библиотекарем в отдел обработки. Уволилась с 23 января 1947 г. по семей-
ным обстоятельствам.
Арх.: СПбФ АРАН

Пронина Елизавета Ивановна (14 апреля 1908 г., С.-Петербург – ?).
В 1926 г. окончила 9 классов средней школы. С 1927 по 1932 г. работала акти-
ровщицей на фабрике им. В. Володарского, с 1935 по 1937 г. – учетчицей на 
фабрике им. М.С. Урицкого. С 1936 по 1938 г. проходила обучение в Ленин-
градском институте инженеров связи. В БАН работала с 1 января 1938 г. по пе-
реводу из Технических мастерских. Сначала по договору, с 1 января 1940 г. – 
в штате. Помощник библиотекаря отдела хранения. С началом Великой
Отечественной войны оставалась в городе, работала в библиотеке до 25 авгу-
ста 1941 г., когда была уволена в связи с эвакуацией из Ленинграда.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 605.
Пронтницкая Алина Григорьевна (апрель 1889 г., г. Козелец Чернигов-

ской губ. – ?). В 1914 г. окончила физико-математический факультет С.-Пе-
тербургских Высших женских (Бестужевских) курсов, после чего давала част-
ные уроки, занималась преподавательской деятельностью в Гомеле, Могилеве 
и в Петрограде, куда в 1916 г. вернулась на жительство. В 1920–1921 гг. обу-
чалась в Педагогической академии, которую не сумела окончить по состоянию 
здоровья. С 1921 г. преподавала математику на рабфаке при Петроградском 
технологическом институте. В 1924 г. поступила на Высшие курсы библи-
отековедения при ГПБ и окончила их. Учебу на курсах совмещала с работой
в библиотеке Государственного института медицинских знаний (2-й Ленин-
градский медицинский институт). С 1934 г. работала библиотекарем в Ленин-
градском институте внешней торговли, а также по совместительству система-
тизатором в 1-м Ленинградском медицинском институте, в Горном институте,
в Институте механизации сельского хозяйства, в ОНТИ. С началом Великой
Отечественной войны и блокады оставалась в городе. В БАН работала с 6 апреля 
по 28 сентября 1942 г. в отделении БАН при Зоологическом институте в долж-
ности библиотекаря I разряда. Уволена была в связи с длительной болезнью.
Арх.: СПбФ АРАН

Прохоров Иван Степанович (1873 г. – декабрь 1941 г., Ленинград).
В Технических мастерских БАН работал переплетчиком с 22 августа 1933 г. 
по 19 января 1939 г. В январе-апреле 1939 г. переплетчик 1-й Картографиче-
ской фабрики. С 27 апреля вновь был принят в Технические мастерские БАН.
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался в городе, про-
должал работать в библиотеке. С 9 декабря 1941 г. исключен из штата ввиду 
смерти. Похоронен на Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 25. С. 90.

Прохорова Зинаида Павловна (17 сентября 1915 г., д. Шалабино Галич-
ского уезда Костромской губ. – ?). В 1925 г. завершила обучение в сельской 
школе, до 1937 г. занималась сельским хозяйством. В БАН работала с 7 марта 
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1937 г. Занимала должности библиотечно-технического сотрудника, помощни-
ка библиотекаря. В 1940 г. окончила 7 классов вечерней школы для взрослых, 
после чего была переведена библиотекарем. С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 
30 июня 1941 г. на заседании местного комитета профсоюза была включена 
в состав комиссии по оказанию помощи Красной Армии. Была назначена ко-
мандиром 1-го пожарного звена унитарной команды БАН. 5 ноября получила 
благодарность «за активное участие в работах по строительству оборонных 
рубежей». Занималась обслуживанием литературой воинских частей, госпи-
талей, оставшихся в городе научных работников. С 3 января 1942 г. временно 
исполняла обязанности кочегара, с 1 февраля – дворника, с 5 марта – рабочего-
возчика, с 1 июля – грузчика. 12 марта была назначена одним из двух сотрудни-
ков, ответственных за закрытие здания библиотеки. 30 мая, как «находящаяся
в тяжелом физическом состоянии вследствие утери майских продовольствен-
ных карточек», была включена в список сотрудников, для которых «БАН хода-
тайствовала перед Комиссией АН СССР по распределению подарков о выделе-
нии дополнительных продовольственных подарков». Боец 3-го отделения уни-
тарной команды МПВО. В марте 1943 г. была направлена на трудовые работы. 
С 21 июня была уволена в связи с мобилизацией в РККА. Служила красноар-
мейцем-прибористом в 48-й отдельной зенитно-артиллерийской бригаде Ле-
нинградской армии ПВО. Демобилизована 14 апреля 1945 г. С 25 апреля вновь 
поступила в БАН библиотекарем. По окончании войны продолжила работать
в библиотеке. С 1 ноября 1953 г. старший библиотекарь отдела хранения основ-
ных фондов. Возглавляла производственный участок в секторе отечественного 
фонда, где освоила все участки работы. Уволилась с 1 ноября 1974 г. в связи
с выходом на пенсию. С перерывами временно работала до 1980 г. Награжде-
на Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», Почетной грамотой Президиума Верховного совета РСФСР.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН; Память народа
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 10. С. 36;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 606–607.

Радзинская (урожд. Долголенко, после развода в 1950 г. вновь Долго-
ленко) Мария Викторовна (14/27 мая 1898 г., г. Севастополь – ?). Родилась 
в семье В.Я. Долголенко – потомственного почетного гражданина, инжене-
ра, после 1917 г. начальника Балтийского судостроительного завода, доктора 
технических наук, профессора Ленинградского института инженеров водного 
транспорта. С детства жила в Петербурге. В 1911 г. окончила Василеостров-
скую женскую гимназию, в 1912 г. обучалась на Курсах иностранных языков 
Бобрищевой-Пушкиной, но не окончила их по состоянию здоровья. С 1914 г. 
медсестра в лазарете. С 1917 г. служила статистиком, делопроизводителем, ма-
шинисткой в различных учреждениях Петрограда: в Коллегии по управлению 
заводами, статистическом отделе Балтийского судостроительного завода и др. 
В 1926–1927 гг. медсестра Ленинградского государственного травматологиче-
ского института. С 14 февраля 1929 г. по 1 февраля 1937 г. старший лаборант 
НИИ механической обработки подземных ископаемых «Механобр». С 1 ян-
варя 1940 г. поступила на Кафедру иностранных языков и философии аспи-
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рантуры АН СССР на должность секретаря-библиотекаря. С началом Великой 
Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать на кафедре.
С 5 мая 1943 г. переведена библиотекарем I разряда в отдел обработки БАН. По-
мимо обработки текущих поступлений описывала и обрабатывала акты 1942 г. 
В декабре 1943 г. была включена в список сотрудников БАН, передаваемый
в отборочную комиссию ЛДУ им. А.М. Горького для помещения по состоянию 
здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. В марте 1944 г. БАН вновь ходатайствовала 
о срочном помещении в Дом отдыха при ЛДУ. С 17 мая вошла в состав одной 
из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. С 1 августа стар-
ший библиотекарь в группе иностранного Генерального алфавитного катало-
га на отметке читательских требований. В характеристике 1953 г. отмечается: 
«отличается большой работоспособностью и точностью, знанием специфики 
каталога». Занималась рекаталогизацией карточек иностранного каталога, вы-
полняла справки в отделе хранения и в СБО. С 5 июля 1955 г. старший библио-
граф. Уволилась с 1 февраля 1957 г. в связи с выходом на пенсию. Награждена 
медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН

Ратнер Константин Яковлевич (1906 г., г. Таганрог – 30 января 1942 г.*, 
Ленинград). В 1931 г. окончил географический факультет Ленинградского 
государственного университета. Работал по договору на Кольской базе АН.
В БАН поступил по договору с 19 сентября 1937 г. библиотекарем в научно-
библиографический отдел. С 16 марта 1938 г. зачислен временно старшим
библиотекарем, с 1 мая 1940 г. переведен главным библиотекарем. Был одним 
из составителей двухчастного пособия «Кольский полуостров: библиогр. указ. 
сов. лит., 1930–1939» (Апатиты, 1960. Вып. 1). Занимался редактированием
и подготовкой к печати географического указателя и карт библиографического 
указателя, составленного Д.Л. Марголиной «Флора и растительность Таджи-
кистана» (М.; Л., 1941). Участвовал в составлении указателя «Геология в из-
даниях Академии наук» (М.; Л., 1941. Т. 1, вып. 2). С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады оставался в городе, продолжал работать в библио-
теке. 11 сентября 1941 г. был включен в состав резерва пожарной команды 
БАН. 15 октября был уволен по сокращению штатов в связи с уменьшением 
объема работ в военное время и сразу же зачислен на работу по договору для 
«создания библиографического указателя по местным ресурсам минерального 
сырья». В начале 1942 г. был включен в список сотрудников БАН «по состоя-
нию здоровья нуждающихся в помещении на излечение в стационар при по-
ликлинике ЛГУ». 12 марта 1942 г. был исключен из списка штата БАН ввиду 
смерти. Место захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Первые переводы работ Ч. Дарвина на русский язык // Природа. 1939. № 11. 

С. 114–116. (В соавт. с К.И. Шафрановским).
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 25. С. 370–371;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 617.

Решетникова Вера Михайловна (4 февраля 1896 г., г. Ташкент – ?). Ро-
дилась в дворянской семье, отец – юрист, профессор. В 1912 г. окончила Таш-
кентскую гимназию с отличием и поступила на историко-филологический фа-
культет Киевских высших женских курсов. Специализировалась по древней-
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шей истории и археологии. После завершения образования в 1916 г. работала 
в библиотеке музея Киевского университета. С 1919 г. исполняла обязанности 
сотрудника-специалиста по археологии в 3-м государственном музее г. Киева. 
В последующие годы работала в библиотеке Всеукраинской АН библиотека-
рем музея им. Б.И. и В.Н. Ханенко. В 1923 г. переехала с семьей в Петроград. 
По семейным обстоятельствам не имела возможности работать. С началом Ве-
ликой Отечественной войны и блокады оставалась в Ленинграде. С 28 августа 
1942 г. поступила на работу в отдел запасных фондов БАН библиотекарем I раз-
ряда. В октябре включалась в список сотрудников, «назначенных на погрузку 
дров». В ноябре была включена в список сотрудников, для которых дирекция 
БАН просила о выдаче карточек 1 категории. Неоднократно направлялась на 
трудработы и на разгрузку дров. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четы-
рех бригад по восстановительным работам в БАН. С 1 июня участвовала в ра-
боте бригады по описанию Бронированного фонда Президиума АН СССР. По 
окончании войны продолжала работать в библиотеке, с января 1949 г. перешла 
в библиотеку ЛДУ. С 12 сентября была переведена в отдел запасных фондов. 
Уволилась с 1 апреля 1950 г. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 2. С. 621.
Ризенберг Михаил Юрьевич (1874 г., д. Локса Везенбергского уезда Эст-

ляндской губ. – ?). Механик, мастер по созданию и ремонту музыкальных ин-
струментов. Окончил начальную школу. В Лаборатории консервации и рестав-
рации документов АН СССР работал по договору с 1 октября 1936 г. С 1 янва-
ря 1940 г. принят в штат на должность механика-конструктора. Под руковод-
ством заведующего ЛКРД Н.П. Тихонова участвовал в разработке установки 
для дезинфекции документов. С 1 февраля переведен в штат Технических ма-
стерских БАН. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался
в городе, продолжал работать в библиотеке. С 25 сентября 1941 г. переведен на 
работу по трудовому соглашению.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 621.
Римская-Корсакова Вера Михайловна (20 мая/2 июня 1903 г., Гейдель-

берг, Германия – 1973 г., Ленинград). Родилась в семье энтомолога М.Н. Рим-
ского-Корсакова – профессора Петербургского университета и Петроград-
ского лесного института, доктора биологических наук. Внучка композитора 
Н.А. Римского-Корсакова. В 1919 г. окончила бывшую женскую гимназию 
М.Д. Могилянской и с августа начала работать в Василеостровском райбю-
ро Комиссариата продовольствия. В 1921 г. поступила на работу в библиогра-
фическое бюро Государственного гидрологического института на должность 
помощника библиографа. В 1931 г. проходила «чистку» в Гидрологическом 
институте. В 1928–1930 гг. обучалась на отделении немецкого языка Фонети-
ческой школы новых языков при Ленинградском государственном университе-
те. Одновременно была определена в качестве библиографа в Библиографиче-
скую комиссию при Международном объединении теоретической и приклад-
ной лимнологии и гидрологии суши. Занималась подготовкой к печати ука-
зателей, издаваемых Гидрометслужбой. Под руководством Г.Ю. Верещагина 
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составляла «Указатель литературы по гидрологии суши» за 1928, 1929, 1930 гг.
(М., 1934–1937). 10 сентября 1937 г. была зачислена в научно-библиографиче-
ский отдел БАН на должность старшего библиотекаря. Была одним из состави-
телей двухчастного пособия «Кольский полуостров: библиогр. указатель сов. 
литературы, 1930–1939» (Апатиты, 1960. Вып. 1), а также указателя «Химия
в изданиях Академии наук СССР» (М.; Л., 1947–1958. Вып. 1–3). С началом Вели-
кой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. Была занята сохранением картотек и рукописей отдела, а так-
же книжных фондов БАН, занималась упаковкой книг для отправки в Москву. 
Участвовала в охране здания, была бойцом санитарного звена. 5 ноября 1941 г. 
получила благодарность «за досрочное и высококачественное выполнение 
ударных обязательств, принятых сотрудниками Библиотеки в ознаменование 
24 годовщины Великой октябрьской социалистической революции». 10 июня 
1942 г. включена в список страдающих дистрофией 2-го и 3-го типа для на-
правления на госпитализацию. В ноябре вошла в список сотрудников, для ко-
торых дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. В 1943 г. в связи 
с ухудшением здоровья была признана инвалидом II группы, но продолжала 
работать в отделе, занималась составлением указателя «Производительные 
силы Севера Европейской части СССР», для которого подбирала литературу 
к разделу «Метеорология и климат». Участвовала в выполнении заданий Пре-
зидиума АН СССР, составляла указатели трудов Н.И. Лобачевского, Ф.Н. Чер-
нышева, П.Л. Чебышева. В октябре была включена в список сотрудников БАН, 
передаваемый в отборочную комиссию ЛДУ им. А.М. Горького для помеще-
ния по состоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. С 1 августа 1944 г. была 
переведена на должность главного библиотекаря. С конца года совместно
с Военно-морским музеем занималась подготовкой выставки «Русская военно-
морская книга», которая демонстрировалась во многих городах СССР, за что 
получила благодарность Главнокомандующего КБФ адмирала В.Ф. Трибуца
и директора БАН И.И. Яковкина. По окончании войны продолжала работать
в БАН. С 1946 г. включилась в работу по составлению указателя изданий АН за 
100 лет (1825–1925), консультировала по вопросам библиографического опи-
сания. С 1949 г. составляла указатель писем и деловых бумаг М.В. Ломоносо-
ва, затем работала в группе по составлению информационных бюллетеней по 
иностранной технической литературе. С 1 января 1956 г. старший редактор.
С 6 марта 1958 г. уволилась в связи с выходом на пенсию. Награждена меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За трудовое отличие», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетной грамотой Прези-
диума АН СССР. Неоднократно была отмечена грамотами и благодарностями 
Президиума АН СССР, дирекции БАН.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: Научные труды, статьи и речи акад. В.Л. Комарова : библиогр. спр. // Президен-

ту Академии наук СССР Владимиру Леонтьевичу Комарову : к семидесятиле-
тию со дня рождения и сорокапятилетию науч. деятельности. Л., 1939. С. 51–92. 
(В соавт. с Б.К. Шишкиным, К.И. Шафрановским);
Научные труды, статьи и речи акад. В.Л. Комарова // Вестн. АН СССР. 1939. 
№ 10. С. 56–73.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 307;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 622.
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Римская-Корсакова Татьяна Леонидовна (30 июня 1914 г., д. Бубеньево 
Новоторжского уезда Тверской губ. – 5 ноября 1993 г., С.-Петербург). Из дво-
рян. Жена главного библиотекаря БАН П.П. Коськина. С 1923 г. с семьей перее-
хала в Петроград. В 1930 г. окончила 7 классов средней школы им. Н.А. Некра-
сова в Ленинграде. Прошла обучение в Химическом ФЗУ им. Д.И. Менделеева
и с декабря 1933 г. по июнь 1937 г. работала лаборантом Охтинского химического 
комбината. В 1936 г. поступила на Высшие государственные курсы иностран-
ных языков, на базе которых был организован 2-й Ленинградский педагогиче-
ский институт иностранных языков. Одновременно училась в вечерней школе 
для взрослых, которую окончила в 1940 г. В 1941 г. окончила 1-й Ленинград-
ский государственный педагогический институт иностранных языков, в состав 
которого в октябре 1941 г. влился 2-й ЛПИИЯ, по специальности «Английская 
филология». В начале Великой Отечественной войны работала в Комиссии по 
трудовой повинности в Исполкоме Октябрьского района Ленинграда. В БАН 
поступила с 18 мая 1942 г. Принята была в иностранный фонд отдела хранения 
на должность библиотекаря. С 1 августа исполняла обязанности заместителя 
главного бухгалтера. Боец 2-го отделения унитарной команды МПВО. В ок-
тябре неоднократно включалась в список сотрудников БАН, «назначенных на 
погрузку дров». С 16 ноября старший библиотекарь. Была включена в список 
сотрудников БАН на усиленное питание. С 10 июня 1943 г. переведена в от-
дел обслуживания (каталог) с освобождением от обязанностей кассира. В ГАК 
составляла списки утрат и акты на их списание, подготавливала сигналы для 
передачи в отдел комплектования для восполнения утрат, а также писала за-
местители для расстановки в хранении вместо утрат. Участвовала в подборе 
книг из фонда БАН для передачи в уничтоженные гитлеровцами библиотеки. 
Неоднократно направлялась на трудработы, на разгрузку дров. С 17 мая 1944 г. 
вошла в состав одной из четырех бригад по восстановительным работам
в БАН. С мая 1945 г. работала в бригаде «по приведению в порядок и обору-
дованию выставочных помещений». По окончании войны продолжала рабо-
тать в библиотеке. В августе была направлена на погрузку и разгрузку дров. 
В 1948 г. была утверждена в ученом звании младшего научного сотрудника. 
С 1954 г. работала в секторе обменного фонда, руководила бригадой по ин-
вентаризации книжных фондов на иностранных языках. С 1957 г. переведе-
на в группу по восполнению пробелов основного фонда отдела комплекто-
вания. Анализировала читательские требования, по которым был дан отказ, 
передавала сигналы в отдел комплектования для приобретения отсутствующей
в фонде БАН литературы. С 10 июня 1958 г. переведена на должность старше-
го библиографа. С 1966 г. сотрудник СБО. С 18 августа 1969 г. перешла в от-
дел БАН при ЗИН, в должности старшего редактора занималась организацией 
алфавитного каталога, выполняла библиографические справки. Участвовала
в общественной жизни БАН, была профоргом отдела БАН при ЗИН. Имела 
благодарности от дирекции БАН за работу в особо трудных условиях. Уволи-
лась с 31 октября 1975 г. в связи с выходом на пенсию. Временно с перерыва-
ми продолжала работать до 1978 г. Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина», «В память 
250-летия Ленинграда», почетными грамотами БАН.
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 622–623.
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Рискина Дора Соломоновна (14 декабря 1921 г., г. Городок Витебского 
округа Белорусской ССР – ?). Окончила 9 классов средней школы. С 1928 г. 
жила в Ленинграде. В БАН работала с 1 декабря 1938 г. в должности библи-
отечно-технического сотрудника, с 1 декабря 1939 г. помощник библиотека-
ря отдела комплектования, с 1 мая 1940 г. библиотекарь II разряда. С декабря 
1940 г. сотрудник отдела систематизации и информации. С началом Великой 
Отечественной войны работала в БАН до 12 июля 1941 г. 27 августа была мо-
билизована в РККА, служила в военторге Волховского фронта. С 1 октября 
1943 г. была переведена на службу по вольному найму в военторг 2-й Ударной 
армии. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 623.
Рогова Зинаида Дмитриевна (12 октября 1919 г., Петроград – ?). В 1935 г. 

окончила среднюю школу № 215. До поступления в БАН работница фабрики 
клавишных инструментов «Красный Октябрь». В БАН работала с 15 апреля 
1940 г. библиотечно-техническим сотрудником. С 16 мая помощник библи-
отекаря. С 10 февраля 1941 г. библиотекарь II разряда. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать 
до 23 ноября, когда уволилась по собственному желанию. Позднее служила
в МПВО, имела воинское звание старшина. Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 10. С. 265.

Рожевиц Роман Юльевич (17 ноября 1882 г., С.-Петербург – 26 июля 
1949 г.). Ботаник. Доктор биологических наук, профессор. В 1901 г. окончил 
7-классное реальное училище и поступил вольнослушателем в Петербург-
ский университет. В 1902 г. сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил 
на естественное отделение физико-математического факультета университета, 
который окончил по группе географии в 1910 г. с дипломом первой степени.
С 1905 г. занимался в Ботаническом институте, где с 1906 г. служил по вольно-
му найму, в 1910 г. был принят в штат помощником консерватора, затем пере-
веден младшим и старшим консерватором. С 1928 г. занимался изучением зла-
ков в мировом масштабе, их систематикой, генетикой, географией, биологией 
и хозяйственным использованием. В 1938 г. был назначен заведующим отде-
лом систематики и географии. В годы Великой Отечественной войны и бло-
кады оставался в Ленинграде, занимался охраной и приведением в научный 
порядок гербарных коллекций БИН, изучал дикорастущие пищевые растения 
и кормовые злаки, выращивал рассаду огородных и лекарственных растений. 
С весны 1944 г. руководил и принимал участие в восстановительных работах 
Гербария БИН. С 1 мая 1945 г. зачислен в штат БАН старшим научным сотруд-
ником по совместительству с возложением обязанностей по комплектованию 
иностранной литературой библиотеки БИН. Подписывал отчеты филиала БАН 
при Ботаническом институте как исполняющий обязанности заведующего. От 
возложенных обязанностей был освобожден с 1 марта 1946 г. Награжден Орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Очерк растительности восточного Усть-урта // Казакстанская экспедиция 1926. 

Почвенно-ботанический отряд : отчет о работах. 1930. Вып. 4, ч. 2. С. 125–147;
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Используйте для питания прибрежную и водную растительность. Л., 1942;
Памятка заготовительным организациям по сбору дикорастущих съедобных 
растений Ленинградской области. [Л.,] 1942. (В соавт. с Л.М. Пиневичем, 
О.В. Троицкой и др.).

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 309.
Розина Лидия Алек. (? – ?). В БАН была принята в 1943 г. для работы по 

договору, занималась написанием карточек для каталога.
Арх.: Архив БАН

Романов Павел Уварович (1885 г., д. Белавино Вологодской губ. – 10 мая 
1942 г.*, Ленинград). Окончил сельскую школу. До поступления в БАН ра-
ботал в Зоологическом институте. В БАН был принят с 1 декабря 1938 г. Ис-
полнял обязанности истопника, с 1 мая 1940 г. – старшего рабочего. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставался в городе, продолжал ра-
боту в библиотеке. С 25 декабря 1941 г. переведен грузчиком, с 5 мая 1942 г. – 
младшим рабочим. 12 мая был исключен из списков штата БАН ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 629.
Руберг Елизавета Карловна (30 ноября 1893 г., С.-Петербург – ?). После 

окончания приходской школы за успехи была переведена в женскую гимна-
зию св. Петра (Петершуле), которую окончила в 1911 г. с высшей наградой. 
С 1912 г. по 1933 г. исполняла обязанности машинистки, делопроизводителя, 
переводчицы в различных организациях и учреждениях С.-Петербурга/Ле-
нинграда. С 25 марта 1933 г. секретарь-библиотекарь отдела техпропаганды 
объединения «Роскрепметиз», с 1 января 1934 г. заведующий библиотекой. 
Прослушала 8-месячные библиотечные курсы при Ленинградской научно-тех-
нической экономической библиотеке НКТП. С 16 ноября 1934 г. по 28 ноября 
1938 г. исполняла обязанности библиотекаря при трестах «Ленлитмех» и «Лен-
штамптрест». В БАН работала с 13 декабря 1938 г. по договору, с 1 октября 
1939 г. была принята в штат библиотекарем I разряда отдела обработки. С на-
чалом Великой Отечественной войны оставалась в городе, работала в библио-
теке до 1 сентября 1941 г., когда была уволена по сокращению штатов в связи
с уменьшением объема работ в военное время. Выехала в эвакуацию в Омскую 
область.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 634.
Румянцев Владимир Федорович (1907 г., г. Серпухов Московской губ. – 

?). Сын личного почетного гражданина. В 1926 г. окончил агропедагогический 
техникум в Костроме Ярославской области. С 1936 г. по 1939 г. преподавал
в Ленинградской областной политико-просветительной школе. В БАН рабо-
тал с 20 февраля 1940 г. в должности старшего библиотекаря отдела система-
тизации и информации. С началом Великой Отечественной войны оставался
в городе, работал в библиотеке до 10 октября 1941 г., когда был уволен по со-
кращению штатов. 11 сентября был включен в состав резерва пожарной коман-
ды БАН. 17 июля1942 г. выехал в эвакуацию.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 634.
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Румянцева Ольга Николаевна (26 апреля 1891 г., С.-Петербург – февраль 
1942 г., Ленинград). В 1903 г. окончила городскую школу. В 1901–1911 гг. про-
давец в магазине-конфекционе Гостиного Двора, с 1916 г. по 1923 г. браковщи-
ца завода им. М.И. Калинина. В БАН работала по договору в 1938 г. в пылевой 
бригаде. На начало 1941 г. обеспыливатель книг в Технических мастерских 
БАН. С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе, продол-
жала работать в мастерских до 23 августа 1941 г., когда была переведена в штат 
БАН вахтером. С 12 сентября уволилась по собственному желанию. Умерла
в блокаду. Похоронена на Пискаревском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 26. С. 139 (1894 г.р.);

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 638.

Рыгалова Н.М. (? – ?). В БАН работала по договору с 10 апреля по 14 июля 
1941 г. в должности библиотекаря I разряда.
Арх.: Архив БАН

Рысс Елена Борисовна (25 декабря 1904 г., г. Ростов-на-Дону – 29 ноября 
1993 г.). Родилась в семье купца первой гильдии Б.И. Рысса. Сестра театрове-
да и театрального критика И.Б. Рысса (псевд. Березарк). Родная сестра Софья 
была замужем за немецким социалистом К. Либкнехтом. В 1920 г. поступила 
на историческое отделение Донского государственного университета, в 1923 г. 
перевелась в Ленинград и в 1924 г. окончила факультет общественных наук 
Ленинградского государственного университета. Учебу совмещала со службой 
в различных конторах счетоводом, машинисткой. По окончании учебы некото-
рое время жила в Ростове-на-Дону, осенью 1925 г. вновь приехала в Ленинград 
и поступила на службу в трест «Тремасс» машинисткой. В 1929 г. окончила 
Высшие курсы библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, по 
окончании которых была направлена на работу в БАН. Поступила с 1 апреля 
1930 г. помощником библиотекаря. Работала сначала в отделе обработки, затем 
в отделе обслуживания. С 1 февраля 1932 г. библиотекарь, с 1 января 1933 г. 
старший библиотекарь. В 1936 г. работала в «Бригаде XVIII века». С 8 ок-
тября 1938 г. назначена заместителем заведующего отделом обслуживания.
С 1 мая 1940 г. переведена на должность главного библиотекаря. С началом 
Великой Отечественной войны оставалась в Ленинграде, работала в библио-
теке до 12 июля 1941 г., когда уволилась по собственному желанию и выехала
в эвакуацию, проживала сначала на Урале, затем в Карелии. После возвраще-
ния в Ленинград в 1946 г., с февраля 1947 г. работала по договору в главной 
редакции полного собрания сочинений М.В. Ломоносова при Комиссии по 
истории АН, где выполняла отдельные задания библиографического характе-
ра. Вновь поступила на работу в БАН с 16 апреля 1949 г. на должность старше-
го библиотекаря. Начала работать в отделе хранения, где занималась органи-
зацией литературы группового хранения и предложила принципы шифровки 
отдельных видов литературы. Со 2 августа переведена старшим редактором 
в отдел обслуживания. В 1949 г. была утверждена в ученом звании младше-
го научного сотрудника. Уделяла внимание улучшению качества обслужива-
ния читателей, организации справочно-поискового аппарата на подсобный 
фонд зала. В 1958 г. была переведена на должность главного библиотекаря
и возглавила группу «отказов», в задачи которой входила работа с неудовлет-
воренными читательскими заявками. Параллельно с производственной, зани-

Биографический словарь сотрудников, работавших в Библиотеке Академии наук



243

малась научно-библиографической работой, часто внепланово: участвовала
в подготовке к печати первого и второго томов «Полного собрания сочинений 
М.В. Ломоносова» (М.; Л., 1950, 1951); совместно с Б.Я. Манкевич состави-
ла библиографию к изданию «Материалы к истории АН СССР за советские 
годы (1917–1947 гг.)» (М.; Л., 1950). Осуществляла подготовку к печати кни-
ги Г.М. Коровина «Библиотека Ломоносова» (М.; Л., 1961), составила к ней 
указатели. На протяжении многих лет собирала материалы к библиографии 
М.В. Ломоносова и литературы о нем, которые публиковались в сборниках 
«Ломоносов: сб. ст. и материалов». Принимала активное участие в деятельно-
сти научно-методического совета отдела, разрабатывала методические матери-
алы и инструкции. Уволились с 8 марта 1967 г. в связи с выходом на пенсию. 
Награждена медалью «В память 250-летия Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Соч.: Библиография основной литературы о М.В. Ломоносове за 1911–1916 гг. // Ломо-

носов : сб. ст. и материалов. М. ; Л.. 1951. Т. 3. С. 587–630;
Библиография сочинений М.В. Ломоносова и литературы о нем за 1917–
1950 гг. // Там же. С. 501–586. (В соавт. с Г.М. Коровиным); То же за 1951–
1955 гг. // Там же. 1960. Т. 4. С. 401–442. (В соавт. с Г.М. Коровиным);
Библиография произведений М.В. Ломоносова и литературы о нем за 1956–
1960 гг. // Там же. 1961. Т. 5. С. 355–383;
Библиографический указатель сочинений М.В. Ломоносова и литературы о нем 
за 1961–1966 гг. // Там же. СПб., 1991. Т. 9. С. 137–180;
М.В. Ломоносов – читатель Библиотеки Академии наук // 250 лет Библиотеке 
Академии наук СССР. М. ; Л., 1965. С. 315–320. (В соавт. с Г.Н. Моисеевой).

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.
СПб., 2014. Т. 2. С. 641–642.

Рышкова Кира Владимировна (8/21 марта 1902 г., С.-Петербург – 1983 г., 
Ленинград). Из дворян. Дочь чиновника особых поручений Академии наук 
Вл.А. Рышкова, племянница сотрудника БАН С.А. Рышковой и драматурга 
В.А. Рышкова. В 1919 г. окончила советскую единую трудовую школу № 18 
(бывш. гимназия М.Д. Могилянской). В 1919–1920 гг. посещала лекции в Пе-
троградском университете. Оставила учебу и с 7 мая 1920 г. поступила на ра-
боту в Музей академических театров на должность научного сотрудника, где 
занималась написанием карточек для экспонатов. С 24 апреля 1922 г. была уво-
лена по сокращению штатов. В БАН работала с 16 августа 1924 г. техническим 
сотрудником. В 1929 г. проходила «чистку», после чего была оставлена на ра-
боте. С 1 октября 1931 г. переведена помощником библиотекаря, с 1 февраля 
1934 г. – библиотекарем II разряда в отдел обработки. В мае 1941 г. занимала 
должность старшего библиотекаря. С началом Великой Отечественной войны 
и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 11 сентября 
была включена в состав резерва пожарной команды БАН. Уволилась с 14 июля 
1942 г. в связи с отъездом в эвакуацию. Выехала в с. Сростки Старобардинско-
го района Алтайского края, где временно работала в сельхозартели «Заветы 
Ильича». 1 декабря 1943 г. была включена в список на реэвакуацию для работы 
в БАН. После возвращения из эвакуации вновь начала работать в ООК БАН
с 15 ноября 1944 г. Занимала должности старшего библиотекаря, с 1 мая 1945 г. 
старшего редактора. В 1950-е гг. руководила группой иностранной обработки. 
Занималась каталогизацией иностранных книг. С 1 ноября 1963 г. уволилась
в связи с выходом на пенсию. С 29 октября 1966 г. по 29 декабря 1973 г. ра-
ботала в библиотеке с перерывами в должности библиотекаря. Награжде-
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на медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 2. С. 643.
Рышкова София Александровна (14 января 1874 г., С.-Петербург – 

17 марта 1942 г.*, Ленинград). Из дворян. В 1892 г. окончила Александровскую 
женскую гимназию в С.-Петербурге. С 1898 г. занималась конторским трудом. 
С 16 февраля 1905 г. поступила на службу в Академию наук по найму для 
письменных занятий в Канцелярии Правления АН. С 16 января 1909 г. переве-
дена делопроизводителем Канцелярии Конференции Императорской академии 
наук. С 1 ноября 1918 г. назначена на должность заведующего делопроизвод-
ством. С 1 июля 1923 г. переведена в комиссию «Наука в России» на долж-
ность научного сотрудника I разряда. С 1 июля 1924 г. работала в БАН. Зани-
мала должности помощника библиотекаря, с 13 ноября 1925 г. библиотекаря. 
В 1928 г. на основании архивных документов составила «Алфавитный список 
личного состава Библиотеки Академии Наук за 1728–1928 гг.». В 1929 г. по 
результатам работы Комиссии по чистке аппарата Академии наук подверглась 
наказанию по 3 разряду – с 1 ноября 1930 г. переведена помощником библио-
текаря в отдел резервных фондов. С 3 апреля 1934 г. на договорной работе по 
обработке нешифрованного фонда. С 1 июня 1937 г. зачислена на ½ ставки во 
временный штат на должность библиотекаря II разряда в отдел комплектова-
ния. 16 июня 1939 г. перешла на полную ставку в отдел резервных фондов. 
В характеристике 1940 г. отмечалась «свойственная ей вдумчивость, добросо-
вестность, аккуратность и выдающаяся работоспособность». С 1 января 1941 г. 
библиотекарь I разряда. С началом Великой Отечественной войны оставалась 
в городе, продолжала работать в библиотеке. 5 ноября получила благодарность 
за «отличное и внимательное отношение к выполнению обязанностей бойца 
звена соцпорядка». С 23 марта 1942 г. исключена из списков штата БАН ввиду 
смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 316;

Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 26. С. 230 (Рыжкова С.А.);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 643.

Саакян (урожд. Шуньгина) Елена Капитоновна (5 марта 1894 г., г. Таш-
кент – ?). С 1900 г. жила с матерью в С.-Петербурге. В 1910 г. окончила 8-класс-
ную Петроградскую женскую гимназию В.А. Субботиной и поступила на кур-
сы иностранных языков М.А. Лохвицкой-Скалон, окончить которые не сумела 
по состоянию здоровья. С 1916 г. в связи с замужеством жила на родине мужа 
в Тифлисе. В 1924 г. вернулась в Ленинград. С июля 1930 г. сотрудник книж-
ного киоска Госиздата при ЛГУ, с 13 января 1932 г. временно работала счето-
водом Севзаплеса. С 5 марта 1932 г. старший бухгалтер и секретарь Авиарем-
треста. С 16 апреля 1933 г. секретарь на заводе № 47. С 29 марта 1934 г. секре-
тарь ремонтно-эксплуатационно-монтажных мастерских Треста «Оргэнерго».
В БАН работала с 11 марта 1937 г. в должности библиотекаря II разряда от-
дела комплектования, с 10 января 1939 г. библиотекарь I разряда. Сотрудник 
группы иностранного книгообмена. С 11 марта 1941 г. исполняла обязанности 
заведующего отделом. С началом Великой Отечественной войны оставалась 
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в городе, работала в библиотеке до 5 августа. 30 июня на заседании местного 
комитета профсоюза вошла в состав комиссии по оказанию помощи Красной 
Армии. В 1943 г. была включена в список специалистов-библиотекарей на ре-
эвакуацию для работы в БАН. Сведений о дальнейшей работе в БАН нет.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 644.
Сабуров Александр Георгиевич (1915 г., Петроград – ?). Образование 

неполное среднее. До поступления в БАН служил в РККА. В БАН работал 
с 9 июня 1938 г. по договору. 3 сентября 1939 г. был призван в РККА. Участ-
ник советско-финляндской войны. Со 2 сентября 1940 г. вернулся в БАН
на должность помощника библиотекаря отдела хранения. С началом Великой 
Отечественной войны 23 июня 1941 г. был уволен в связи с призывом в ар-
мию. После ранения в сентябре 1942 г. получил инвалидность III группы и был 
демобилизован. Проживал в Киргизии. Награжден Орденом Отечественной
войны I степени.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 644.
Савельева Анастасия Ивановна (28 мая 1923 г., д. Жуково Локнянского 

р-на Калининской обл. – ?). Из крестьян. В 1940 г. окончила 9 классов сред-
ней школы в г. Слуцк Ленинградской области. В Технических мастерских 
БАН работала с 1 ноября 1940 г. по договору, с 1 февраля 1941 г. была принята
в штат браковщицей. 20 марта 1941 г. была уволена по сокращению штатов.
С 1 апреля работала по счетам в БАН курьером. С началом Великой Отече-
ственной войны 23 июня была зачислена в штат помощником библиотекаря
в отдел хранения. С 10 апреля 1942 г. рабочий-возчик. Была включена в спи-
сок сотрудников БАН на усиленное питание С 1 июля грузчик книжного фон-
да. 27 августа была направлена на торфоразработки. 1 сентября 1943 г. была 
отчислена как находящаяся на оборонных работах. 24 ноября была включена
в список специалистов-библиотекарей на вызов для работы в БАН, как про-
живающая в Ленинграде. На 1944 г. ученик монтера 2-й Ленинградской гидро-
электростанции. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН

Самуцевич Мария Михайловна (11 февраля 1889 г., г. Вязьма Смолен-
ской губ. – 12 апреля 1944 г., Ленинград, похоронена на Волковском кладби-
ще.). В 1915 г. окончила Высшие женские курсы в Петрограде, в 1923 г. – Го-
сударственный институт опытного дела. В 1929 г. завершила обучение в Ин-
ституте прикладной зоологии и фитопатологии. В 1916–1920 гг. учительница 
городских школ Петрограда, с 1 сентября 1920 г. по 1 сентября 1922 г. науч-
ный сотрудник Княжедворской сельскохозяйственной опытной станции. Затем 
работала в Государственном институте опытного дела старшим ассистентом 
в отделе микологии, после его реорганизации с 1 января 1930 г. – во Всесо-
юзном институте защиты растений в должности ассистента, затем научного 
сотрудника. В 1933–1936 гг. ученый специалист Всесоюзного института рас-
тениеводства. С 1 октября 1936 г. по договору в должности старшего научно-
го сотрудника заведовала микологической секцией Лаборатории консервации
и реставрации документов АН СССР. Изучала вопросы повреждения книг плес-
невыми грибами, работала над диссертацией «Грибные повреждения книг».
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С 1 января 1937 г. в штате. С началом Великой Отечественной войны и блока-
ды оставалась в городе, продолжала работать в ЛКРД. 5 ноября 1941 г. полу-
чила благодарность за участие в «сборе, пошивке и починке теплых вещей для 
бойцов Красной Армии». 20 апреля 1942 г. дирекция обратилась в стационар 
при ЛДУ о помещении в стационар в связи с тем, что «страдает дистрофи-
ей 2-й степени, готовит к защите диссертацию и поддержать ее необходимо».
Из БАН была уволена с 10 августа по собственному желанию. По март 1943 г. – 
старший лаборант Ленинградского государственного университета. С 1 апреля 
зачислена в штат ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, где работала до апреля 
1944 г. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: К вопросу о почвенной грибной флоре // Материалы по микологии и фитопатоло-

гии. Л., 1927. Г. 6, вып. 1. С. 204–213;
Техника фитопатологических исследований. М. : Л., 1931;
Паразитные грибы на шляпных грибах // Сов. ботаника. 1939. № 1. С. 103–106.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 321;
Загульева З.А. Защита документов от биоповреждений // Сохранность докумен-
тов. Л., 1987. С 24–30. (О М.М. Самуцевич: с. 25–26);
Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культу-
ры : биогр. слов. СПб., 2003. Т. 3. С. 496–497;
Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 26. С. 554;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 649–650.

Сапожников Владимир Михайлович (1921 г. – январь 1942 г., Ленин-
град). Сын М.С. Сапожникова – механика и монтера телефонной связи ГАО, 
скончавшегося в блокаду. В 1939 г. окончил среднюю специальную школу 
№ 10 в Ленинграде. С 16 декабря 1940 г. поступил на работу в библиотеку ГАО, 
где работал в должности библиотекаря II разряда, помощником заведующе-
го. С началом Великой Отечественной войны и эвакуацией библиотеки ГАО, 
28 августа был переведен в центральную библиотеку БАН и работал до 1 сен-
тября 1941 г., когда был уволен по сокращению штатов в связи с уменьшением 
объема работ в военное время. Скончался в блокадном городе. Похоронен на 
Смоленском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 26. С. 574;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 651.

Сапожникова Анастасия Семеновна (2 марта 1883 г., С.-Петербург – ян-
варь (февраль?) 1942 г., Ленинград). В 1905–1910 гг. работала в магазине го-
ловных уборов фирмы Бонне, в 1911–1919 гг. – в фирме Бертран. В 1920 г. про-
слушала курсы бухгалтерии, в 1921–1924 гг. – общеобразовательные курсы.
С сентября 1920 г. по август 1922 г. служила архивариусом в Толстовском 
музее АН. С 1930 г. по 1934 г. исполняла обязанности конторского служаще-
го, киоскера в различных организациях города. В БАН поступила на работу
с 21 февраля 1935 г. библиотечно-техническим сотрудником в отдел хранения. 
С 3 сентября 1938 г. переведена на должность помощника библиотекаря. С на-
чалом Великой Отечественной войны оставалась в городе, работала в библи-
отеке до 1 октября 1941 г., когда была уволена по сокращению штатов в связи
с уменьшением объема работ в военное время. Погибла в блокадном Ленин-
граде. Похоронена на Смоленском кладбище.
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Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 26. С. 576;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 651.

Сапожникова Любовь Семеновна (24 августа 1880 г. (1882 г.?, 
29 июля/12 августа 1889 г.?), С.-Петербург – январь 1942 г.*, Ленинград, Смо-
ленское кладбище). Из крестьян. Окончила 3-классную городскую школу.
С января 1908 г. по июль 1920 г. служила мастерицей в модном магазине Гав-
ронской. В БАН работала с 15 ноября 1920 г. младшим служителем в I (Рус-
ском) Отделении. С 1 июля 1924 г. технический помощник. С 13 ноября 1925 г. 
библиотечно-технический сотрудник. С 1 июня 1933 г. помощник библиотека-
ря. С 1 февраля 1934 г. библиотечно-технический сотрудник. С 15 июня 1935 г. 
помощник библиотекаря. С 1 июня 1937 г. библиотекарь II разряда. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала ра-
ботать в библиотеке. 5 ноября 1941 г. получила благодарность «за заботливое
и внимательное отношение к выполнению обязанностей бойца звена соцпо-
рядка». 12 марта 1942 г. исключена из списков штата БАН ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 26. С. 577.

Светлаков Михаил Семенович (16 мая 1894 г., д. Крупинская Вятской 
губ. – ?). Образование 7 классов. До поступления в БАН сотрудник 1-й художе-
ственной литографии НКПП СССР. В БАН работал с 14 февраля 1938 г. библи-
отечно-техническим сотрудником в экспедиции отдела хранения. С 15 июня 
экспедитор. С 20 февраля 1940 г. переведен на должность помощника библио-
текаря. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался в горо-
де, продолжал работать в библиотеке до 15 ноября 1941 г., когда был уволен 
по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в военное время.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 654.
Севастьянова Валентина Ивановна (2 мая 1917 г., Петроград – 3 февра-

ля 2002 г., С.-Петербург). В 1933 г. окончила 8 классов 1-й образцовой школы 
Октябрьского района Ленинграда. В 1934–1935 гг. чернорабочий в Василео-
стровской райжилконторе, в 1935–1936 гг. рабочий на заводе «Красногвар-
деец». В БАН поступила курьером с декабря 1936 г., затем переведена библио-
текарем II разряда. К началу Великой Отечественной войны была хранителем 
засекреченного фонда («спецхран») и обеспечивала этой литературой научные 
организации, заводы, воинские части. Входила в состав медико-санитарного 
отделения унитарной команды БАН, 8 июля 1941 г. была выведена из его со-
става. Как боец пожарного звена БАН принимала активное участие в тушении 
зажигательных бомб, в частности, при налете вражеской авиации в ночь с 10 
на 11 сентября 1941 г., за что была объявлена благодарность и выплачена пре-
мия. 1 апреля 1942 г. назначена помощником ученого секретаря и возложено 
«руководство бригадой активного хранения во всех магазинах БАН». В мае ди-
рекция БАН ходатайствовала о выдаче дополнительного продовольственного 
подарка как переведенной на должность старшего библиотекаря. 30 мая вошла 
в список сотрудников, для которых дирекция БАН ходатайствовала «перед Ко-
миссией АН СССР по распределению подарков о выделении дополнительных 
продовольственных подарков». 4 июня была мобилизована в РККА. Служила 
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в звании красноармейца (позднее – старшины, младшего сержанта,) в 8-ом до-
рожно-эксплуатационном батальоне 55-й армии Ленинградского фронта, была 
комсоргом батальона. 1 декабря 1943 г. была включена в список специали-
стов-библиотекарей на вызов в Ленинград для работы в БАН. В 1945 г. воева-
ла на 1-ом Дальневосточном фронте. После демобилизации в октябре 1945 г. 
вернулась в БАН. С 22 ноября 1945 г. работала в должности библиотекаря.
С 17 ноября 1948 г. главный библиотекарь-заведующий отделом. С 25 мая 
1953 г. старший редактор отдела рукописной и редкой книги (сектор карто-
графии). С 30 декабря 1956 г. главный библиотекарь. В 1956 г. без отрыва 
от производства закончила экстернат при Ленинградском государственном
библиотечном институте им. Н.К. Крупской. С 15 января 1957 г. заведующий 
библиотекой Дома ученых им. М. Горького. Выпускала информационные спи-
ски новых поступлений, организовала свободный доступ к открытым пол-
кам, что способствовало увеличению количества посещений библиотеки и 
росту книговыдачи. С 9 марта 1963 г. работала в отделе обслуживания БАН, 
с мая была назначена заведующим справочно-библиографическим сектором.
С 1 апреля 1965 г. возглавила выделенный в самостоятельное структурное 
подразделение СБО. Занималась организацией и совершенствованием спра-
вочно-библиографического обслуживания, формированием специализирован-
ного фонда, много внимания уделяла выставочной работе. Совмещала произ-
водственную работу с научной, подготовила ряд публикаций, посвященных 
особенностям справочно-библиографической работы БАН. Занималась обще-
ственной работой: до войны была секретарем ВЛКСМ БАН, затем до 1953 г. 
– член партийного бюро, с 1961 г. – секретарь парторганизации Дома Ученых. 
Уволилась с 1 ноября 1973 г. в связи с выходом на пенсию. В 1973–1974 гг. 
работала в СБО по договору. Награждена Орденом «Знак Почета», медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»,
«В память 250-летия Ленинграда», Грамотой ЦК ВЛКСМ, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; Память народа
Соч.: Предметный каталог – ИПС в работе справочно-библиографического отдела

Библиотеки АН СССР // Проблемы оптимизации традиционных информацион-
но-поисковых систем в библиотеках. Л., 1974. С. 266–274;
Повышение квалификации библиографа в справочно-библиографическом отде-
ле Библиотеки Академии наук СССР // Проблемы информации и ретроспектив-
ной библиографии библиотек Академии наук СССР и академий наук союзных 
республик. М., 1974. С. 93–98. (В соавт. с П.Ф. Семенцовой);
Некоторые вопросы раскрытия и пропаганды библиографических источников : 
(из опыта работы справ.-библиогр. отд. Б-ки АН СССР) // Вопросы библиогра-
фии. Л., 1976. С. 119–129. (В соавт. с К.В. Александровой).

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 657.

Сербина Ксения Николаевна (17/30 декабря 1903 г., г. Скопин Рязанской 
губ. – 9 сентября 1990 г., Ленинград). Родилась в семье учителя. Жена док-
тора исторических наук, профессора В.Н. Кашина – участника взятия Зимнего 
дворца в 1917 г., в 1929–1930 гг. старшего научного хранителя Рукописного 
отделения БАН, с 1934 г. сотрудника ЛОИИ, расстрелянного в 1938 г. В 1920 г. 
окончила в Виннице, где жила с семьей, женскую гимназию и поступила
в Институт народного образования. В 1923 г. перевелась на общественно-педа-
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гогическое отделение Петроградского университета, через год – на Историко-
археографическое отделение факультета общественных наук. С 1927 г. начала 
работать в Постоянной Историко-археографической комиссии, где занималась 
описанием архивных документов и принимала участие в подготовке их к из-
данию. В 1935 г. получила ученую степень кандидата исторических наук (без 
защиты диссертации). С 1936 г. старший научный сотрудник ЛОИИ АН СССР. 
В 1938 г. осуждена на три года лагерей как жена «врага народа». После 4-х ме-
сяцев, проведенных в Акмолинском лагере, освобождена (благодаря хлопотам 
Б.Д. Грекова) и восстановлена на работе. С началом Великой Отечественной 
войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в институте. Летом 
и осенью 1941 г. вместе с другими сотрудниками ЛОИИ (находился в здании 
БАН) занималась упаковкой и переноской в цокольный этаж БАН документов 
архива и наиболее ценных книг библиотеки института. На протяжении всего 
периода блокады занималась пересмотром рукописей и книг, проветриванием, 
дезинфекцией их. Заделывала выбитые взрывами окна в помещениях ЛОИИ. 
Продолжала работать над монографией по истории русского города XVI – пер-
вой половины XVIII в., которая в 1948 г. была защищена на степень доктора 
исторических наук. С января 1942 г. вместе с М.И. Стеблин-Каменской занима-
лась разбором бумаг погибших сотрудников. В 1942–1943 гг. несла дежурство 
по охране помещений в главном здании АН. Принимала участие в расчистке 
города, посадке огородов. В октябре 1942 г. в составе академической бригады 
была направлена на заготовку дров для госпиталей, больниц, бань и других 
учреждений, включалась в список сотрудников БАН, «назначенных на погруз-
ку дров». С весны 1943 г. исполняла обязанности ответственного дежурного, 
несла дежурства в БАН. С сентября принимала участие в заседаниях группы 
историков ленинградских учреждений АН СССР при Институте этнографии, 
где сделала доклад об осаде Тихвина шведами в 1613 г. С лета 1944 г. входила 
в состав бригады по проверке и описанию Бронированного фонда Президиума 
АН СССР. После окончания войны продолжила работать в ЛОИИ, с 1945 г. по 
август 1947 г. исполняла обязанности заведующего, в 1947–1951 гг. замести-
тель заведующего. В 1956 г. назначена заведовать единым сектором истории 
СССР, в 1943–1956 и 1967–1979 гг. заведовала Архивом ЛОИИ, в марте 1979 г. 
переведена на должность старшего научного сотрудника-консультанта. В фев-
рале 1982 г. уволена по сокращению штатов. Награждена медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За трудовую доблесть».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Очерки из социально-экономической истории русского города. Тихвинский по-

сад в XVI–XVIII вв. М.; Л., 1951;
Крестьянская железоделательная промышленность Северо-Западной России 
XVI – первой половины XIX в. Л., 1971;
Крестьянская железоделательная промышленность Центральной России XVI – 
первой половины XIX в. Л., 1978;
Устюжское летописание XVI–XVIII вв. Л., 1985;
Воспоминания К.Н. Сербиной о работе в ЛОИИ в годы войны и блокады // 
Вспомогательные ист. дисциплины. СПб., 2015. [Т.] 33. С. 552–562.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 327;
Список печатных трудов К.Н. Сербиной / сост. А.П. Павлов // Археогр. ежегод-
ник. 1984 г. М., 1986. С. 297–300;
Иванова В.И. Памяти Ксении Николаевны Сербиной // Вспомогательные ист. 
дисциплины. СПб., 2015. [Т.] 33. С. 518–524;
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Пиотровская Е.К. М.И. Стеблин-Каменская и К.Н. Сербина – блокадные хра-
нительницы Архива Санкт-Петербургского института истории РАН // Санкт-
Петербургский институт истории РАН в документах XIX–XX веков. СПб., 2016. 
С. 243–287. (Тр. СПбИИ РАН; вып. 2(18)).

Сергеев А.А. (? – ?). В БАН был принят в 1943 г., работал по счету, зани-
мался переноской книг. Командир взвода Пожарного комсомольского полка.
Арх.: Архив БАН

Сергеева (урожд. Ерич) Клавдия Яковлевна (25 октября 1910 г., с. Едро-
во Валдайского уезда Новгородской губ. – ?). Образование начальное. С 1921 г. 
служила домработницей. С середины 1930-х гг. жила в Ленинграде. С нача-
лом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе. В Техни-
ческие мастерские БАН поступила с 1 апреля 1942 г. Исполняла обязанности 
мазильщицы в переплетной мастерской, с 1 сентября – грузчика. В 1942 г.
и 1943 г. неоднократно включалась в список сотрудников БАН, назначенных на 
погрузку и заготовку дров. Входила в состав бригады, занимавшейся заделкой 
окон на зиму. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех бригад по вос-
становительным работам в БАН. По окончании войны продолжала работать
в библиотеке. С февраля 1948 г. переведена на должность рабочего-пожарного 
ПСО, с сентября 1960 г. – в отдел обслуживания помощником библиотекаря 
на участок читательского контроля, с апреля 1965 г. младший библиотекарь. 
Уволилась с 1 ноября 1966 г. в связи с выходом на пенсию. До 8 марта 1967 г. 
продолжала работать по договору. Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 665.
Серебро Борис Бенционович (19 июня 1919 г., г. Себеж Опочецкого окр. 

Калининской обл. – ? ). С началом Великой Отечественной войны находил-
ся в Ленинграде. В БАН работал с 17 июля 1941 г. библиотекарем I разряда 
отдела обслуживания, с 19 июля по совместительству исполнял обязанности 
заместителя начальника объекта. 15 августа был уволен в связи с призывом
в ряды РККА. Воевал на Волховском фронте. Воинское звание – лейтенант. Де-
мобилизован в феврале 1946 г. Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа

Силин Александр Михайлович (30 августа/12 сентября 1903 г., с. Лен-
тьево Вологодской губ. – 4 апреля 1956 г., Ленинград). В 1915 г. окончил сель-
скую школу. Работал с 12 лет плотником, матросом, учился на курсах мастеров 
Балтийского судостроительного завода. В 1930 г. как ударник производства 
направлен парткомом завода на учебу в Коммунистический политико-про-
светительный институт им. Н.К. Крупской, библиотечное отделение кото-
рого окончил в 1934 г. по специальности «инструктор библиотечного дела». 
По окончании учебы заведовал библиотечным сектором в областном отделе 
народного образования в Смоленске, преподавал в библиотечном техникуме
в г. Зубцове Калининской области. В 1937 г. переехал в Ленинград. В БАН по-
ступил с 14 марта 1937 г. исполняющим обязанности старшего библиотекаря. 
13 мая был назначен заведующим отделом хранения, с 1 декабря временно 
исполнял обязанности заместителя директора. 15 августа 1939 г. был уволен
в связи с призывом в РККА, участвовал в советско-финляндской войне. 16 ав-
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густа 1940 г. вернулся на работу в БАН на должность исполняющего обязанно-
сти заместителя директора. С началом Великой Отечественной войны работал 
до 7 июля 1941 г., когда был призван в РККА. 1 июля был назначен ответствен-
ным руководителем выполнения трудовой повинности сотрудниками БАН.
С июля 1941 г. по февраль 1942 г. прошел обучение на пропагандистских кур-
сах при Высшем военно-педагогическом институте Красной Армии. Воевал на 
Южном, Сталинградском, Воронежском, 2-ом Украинском, 2-ом Белорусском 
фронтах. Был военным советником, инструктором политотдела, парторгом. 
Воинское звание – гв. капитан. После демобилизации вернулся в БАН, с 21 ок-
тября 1946 г. был назначен заведующим «всеми фондами библиотеки, рассре-
доточенными вне библиотечного здания», т.е. запасных фондов. В 1947 г. был 
утвержден в ученом звании младшего научного сотрудника. Временно испол-
нял обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной 
части. С 6 марта 1952 г. главный библиотекарь. С октября 1948 г. по октябрь 
1951 г. председатель местного комитета, комитета содействия армии и флоту 
(комсода), с июня 1952 г. секретарь парторганизации, заведующий агитпун-
ктом по выборам в народные судьи. В 1952 г. окончил двухгодичный вечер-
ний университет марксизма-ленинизма. 4 апреля 1956 г. был исключен из шта-
та БАН в связи со смертью. Награжден Орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 671.
Силина Мария Михайловна (14 мая 1920 г., д. Лентьево Устюженского 

района Вологодской обл. – ?). Из крестьян. Сестра сотрудника БАН А.М. Си-
лина. В 1934 г. окончила неполную среднюю школу, после чего работала на по-
чте телефонисткой. В 1936 г. поступила в Зубцовский библиотечный техникум, 
который окончила в 1939 г. В БАН работала с 19 сентября 1939 г. в должно-
сти библиотекаря II разряда в библиотеке Музея истории религии. С началом
Великой Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке до 4 августа 1941 г., когда была уволена по собственному жела-
нию.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 671–672.
Смирнова Агриппина Григорьевна (1897 (1907?) г. – ?). В БАН работа-

ла с 8 сентября по 23 октября 1941 г. уборщицей. Уволена была по сокраще-
нию штатов. Затем работала в Ленинградском общегородском тресте нежилого 
фонда кровельщиком. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН

Смирнова К.М. (? – ?). В БАН работала уборщицей с 1 по 7 июля 1941 г.
Снимщикова (урожд. Пономарева) Галина Яковлевна (22 февраля 

1908 г., с. Далматово Шадринского уезда Пермской губ. – 26 декабря 1991 г., 
Москва). После окончания в 1925 г. в Самаре средней школы, обучалась в Са-
марской консерватории по классу вокала. В 1932 г. переехала в Ленинград.
В 1940 г. окончила немецкое отделение 1-го государственного Педагогиче-
ского института иностранных языков, получив специальность преподавателя 
немецкого языка средней и высшей школы. Преподавала в Ленинградском
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военно-медицинском училище им. Н. Щорса. С началом Великой Отече-
ственной войны была уволена в связи с сокращением объема работ. В БАН 
поступила с 30 июля 1941 г. старшим библиотекарем в отдел систематизации 
и информации. 11 сентября была включена в состав противопожарного звена 
унитарной команды БАН, выполняла обязанности звеньевой. 5 ноября полу-
чила благодарность «за отличное выполнение обязанностей бойца пожарной 
команды». С 14 ноября вместе с Т.Н. Хохряковой занималась определением 
ущерба, нанесенного зданию БАН попаданием трех снарядов. В начале 1942 г. 
была включена в список сотрудников БАН на усиленное питание. 8 февраля 
назначена ученым секретарем, 10 июня – заместителем директора. В период 
пребывания директора БАН в Москве организовала работу библиотеки в бло-
кадном городе: были созданы бригады противовоздушной обороны, налаже-
но обслуживание читателей в библиотеке и в госпиталях города, справочно-
библиографическое обслуживание по заявкам городских организаций и фрон-
товых частей. Занималась организацией работы и принимала личное участие
в спасении частных книжных коллекций, оставшихся бесхозными. 6 июля при-
нимала участие в совещании комиссии по формированию книжного фонда, где 
обсуждался вопрос об охране частных библиотек. В ноябре была включена
в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 
1 категории. Как «основной организатор по развертыванию работы БАН по 
обслуживанию Ленфронта как литературой, так и библиографическими справ-
ками», а также «инициатор и руководитель работы Книжного Фонда» была 
включена в список ответственных сотрудников на выдачу спецпайков. В нача-
ле 1943 г. возглавила методическую комиссию по повышению квалификации 
библиотекарей БАН. Руководила организацией семинара по повышению ква-
лификации библиотекарей, принятых на работу в период блокады. За работу
в БАН была премирована Президиумом АН СССР. С 19 апреля была пере-
ведена на Ленинградское радио начальником отдела музыкального вещания. 
В 1945 г. работала в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. С декабря 1945 г. по 
март 1949 г. жила в Германии и работала в должности инспектора по науч-
ным библиотекам советской зоны оккупации при Отделе народного образо-
вания Советской военной администрации, возглавляла работу по спасению
и восстановлению книжных собраний в Лейпциге, Берлине и др. городах. Впо-
следствии жила в Москве, занималась переводческой деятельностью. Остави-
ла воспоминания о работе БАН в период Великой Отечественной войны. На-
граждена Орденом Отечественной войны II степени, орденом «Знак Почета», 
медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», правительственными наградами ГДР, памятны-
ми медалями Deutsche Bücherei.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Соч.: Год в блокаде: из записок библиотекаря // 900 дней: лит.-худож. и док. сб., по-

свящ. героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 
Л., 1957. С. 320–323.

Лит.: Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культу-
ры : биогр. слов. СПб., 2003. Т. 3. С. 510–511;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 686.

Советова (Селиванова) Мелита Сергеевна (1890 г., г. Слуцк Минской 
губ. – ?). Дочь академика С.П. Глазенапа, жена С.А. Советова – ученого-геогра-
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фа, профессора, почетного члена АН СССР, мать сотрудника БАН Т.С. Глазе-
нап. В 1906 г. окончила Василеостровскую женскую гимназию. В отделе обра-
ботки БАН работала с 4 сентября 1936 г. в должности библиотекаря II разряда. 
С 21 мая 1939 г. библиотекарь I разряда. Занималась описанием иностранной 
периодики. С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе, 
продолжала работать в библиотеке. 11 сентября 1941 г. вошла в состав дежур-
ных по бомбоубежищу. 4 октября была уволена по сокращению штатов в связи 
с уменьшением объема работ в военное время. В июне 1942 г. выехала в эваку-
ацию в Самарканд, где работала в фундаментальной библиотеке Артиллерий-
ской академии. В 1943 г. была включена в список специалистов-библиотекарей 
на реэвакуацию для работы в БАН.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 688–689.
Соколова (в замужестве Клименко) Вера Федоровна (ноябрь 1922 г., 

д. Ключек Славковского р-на Ленинградской обл. – ?). С 1928 г. жила в Ленин-
граде. В 1941 г. окончила среднюю школу № 33 Василеостровского района.
В БАН работала с 15 февраля 1943 г. Принята была на должность библио-
текаря II разряда, с 1 июня переведена грузчиком книжного фонда. Входила
в состав бригады, занимавшейся заделкой окон на зиму. Неоднократно направ-
лялась на трудработы и на разгрузку дров. С 9 сентября 1943 г. уволена была
в связи с переходом на учебу в Ленинградский техникум речного флота. 24 но-
ября вновь поступила в библиотеку. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из 
четырех бригад по восстановительным работам в БАН. С 1 июня в составе 
бригады занималась описанием Бронированного фонда Президиума АН СССР. 
С 1 августа переведена на должность библиотекаря I разряда. Уволена была
с 31 октября 1945 г. по семейным обстоятельствам.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 692.
Соловей Даниил Абрамович (10 мая 1888 г., С.-Петербург – ?). В 1909 г. 

окончил реальное училище и поступил на экономический факультет С.-Пе-
тербургского политехнического института. С 1914 г. также обучался в Архе-
ологическом институте. Совмещал учебу с работой на Путиловском заводе
в разных должностях. В 1916 г. окончил оба вуза, получив специальности эко-
номиста и археолога-палеографа. С 1919 г. служил в РККА, занимал, в част-
ности, должности начальника службы финансового управления и начальника 
политического отдела. С 1931 г. заместитель по научной части Государствен-
ного исторического музея в Москве, в 1935–1936 гг. ученый секретарь НИИ 
народов Севера, с 1936 г. заместитель по научной части Государственного му-
зея этнографии, с 1941 г. директор ремесленного училища. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставался в городе. В БАН работал с 1 мая 
по 5 августа 1942 г. главным библиотекарем, заведовал отделом хранения. Был 
включен в список сотрудников на усиленное питание. С октября 1945 г. по 
декабрь 1946 г. директор музея «Исаакиевский собор». При нем были начаты 
восстановительные работы по очистке и отмывке внутренней отделки.
Арх.: ЦГАКФФД СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 694.
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Сосипатрова Софья Александровна (4 сентября 1896 г., С.-Петербург – 
май 1942 г., Ленинград). В 1916 г. окончила 8-классную Василеостровскую 
женскую гимназию с первым аттестатом и первой золотой медалью. Осенью 
1916 г. поступила на словесное отделение I женского педагогического инсти-
тута. Одновременно давала частные уроки, с осени 1917 г. преподавала на раз-
ного рода вечерних курсах для взрослых, в железнодорожной школе II-й сту-
пени в Тосно, в городских школах. Не сумела сдать аттестационные экзамены 
в институте из-за занятости преподавательской деятельностью, которую была 
вынуждена оставить в 1935 г. по состоянию здоровья. В апреле 1937 г. по-
ступила на работу в библиотеку школы № 14 Куйбышевского района. В 1933–
1938 гг. занималась на немецком и английском отделениях Заочных курсов 
иностранных языков ИН-ЯЗ. Одновременно работала в районной библиоте-
ке им. В.Г. Короленко Московского района. В 1940 г. поступила в библиотеку 
Дома литературного воспитания, откуда была уволена в связи с ликвидацией 
учреждения в августе. В БАН работала с 25 сентября 1940 г. библиотекарем 
I разряда иностранной группы отдела резервных фондов. С началом Великой 
Отечественной войны работала в библиотеке до 1 августа 1941 г., когда была 
уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в военное 
время. Умерла в блокадном городе. Похоронена на Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 29. С. 192. (Сосетатрова С.А. 1897 г.р.);

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 701.

Сперанская Евгения Николаевна (22 сентября 1904 г., С.-Петербург – 
22 мая 1942 г., Ленинград). Дочь инженера, личного дворянина. В 1923 г. окон-
чила советскую школу № 23, в 1924 г. – одногодичные курсы музея-аудито-
рии при той же школе. В БАН работала с 13 ноября 1925 г. Принята была на 
должность младшего служащего, с 1 ноября 1930 г. переведена на должность 
библиотечно-технического сотрудника, с 1 октября 1931 г. – помощником
библиотекаря. С 1 июня 1933 г. библиотекарь II разряда, с 1 февраля 1934 г. 
библиотекарь I разряда, с 1 июля 1935 г. переведена на вакансию старшего
библиотекаря в отдел обслуживания. С началом Великой Отечественной
войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 
23 мая 1942 г. исключена из списков штата БАН ввиду смерти. Место захоро-
нения неизвестно. Неоднократно премировалась за хорошую работу.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2005. Т. 29. С. 226;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 701–702.

Спиридонова Александра Михайловна (31 мая/12 июня 1890 г., Москва 
(по другим данным, ст-ца Михайловская Области Войска Донского – 1944 г., 
Ленинград). Сестра сотрудника БАН Н.М. Гумовской. Окончила 8 классов 
Елизаветинской женской гимназии. С 1906 г. работала преподавателем началь-
ных классов в ст-це Михайловской Донской области, где отец служил земским 
врачом. В 1908–1912 гг. обучалась на историко-филологическом факультете 
Московских высших женских курсов. С 1913 г. преподавала в 4-ом Рогожском 
училище, читала лекции на вечерне-воскресных курсах для рабочих. С 1917 г. 
поступила преподавательницей в классическую гимназию. В 1919 г., после 
смерти отца, умершего от холеры в период эпидемии, переехала в Ростов-
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на-Дону, где поступила статистиком в потребительское общество. С 1 января 
1921 г. преподавала и заведовала библиотекой в детских трудовых колониях, 
после ликвидации которых в августе поступила в библиотеку Северо-Кавказ-
ского университета. В 1928 г. была делегатом 2-го Библиографического съезда 
в Москве. В конце 1931 г. переехала в Ленинград и с 16 декабря поступила 
на работу в библиотеку Института русской литературы (Пушкинский Дом). 
Занимала должность научного сотрудника II разряда. 5 января 1932 г. пере-
ведена старшим библиотекарем. Занималась каталогизацией литературы и об-
работкой нешифрованного фонда, участвовала в библиографической работе.
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке. С 1941 г. фактически возглавляла библиотеку, 
руководила коллективом сотрудников, остававшихся в Ленинграде в первую 
блокадную зиму. В 1942–1944 гг., когда сотрудники института и библиотеки 
были эвакуированы из Ленинграда, выполняла обязанности по охране библи-
отеки (проветривание помещений, просушивание отсыревших книг и пр.). За-
нималась справочно-библиографической работой, ориентированной на нужды 
военного времени – выполняла запросы Дома партактива, военных организа-
ций, научных учреждений, отдельных научных работников. В начале 1942 г. 
была включена в список сотрудников БАН «по состоянию здоровья нуждаю-
щихся в помещении на излечение в стационар при поликлинике ЛГУ», а также 
в список сотрудников, для которых требовалось усиленное питание. В октябре 
была в числе сотрудников БАН, «назначенных на погрузку дров». В ноябре 
была включена в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила
о выдаче карточек 1 категории. В 1943 г. участвовала в подборе книг из фон-
да БАН для передачи в уничтоженные гитлеровцами библиотеки. Занималась 
всей библиотечной работой, оборудованием дополнительной комнаты книго-
хранилища для новых поступлений, составляла картотеки дезидерат на уте-
рянные книги, числящиеся за умершими и погибшими читателями. Перевоз-
ила и обрабатывала книги проф. М.К. Клемана и писателя В.П. Авенариуса. 
В мае дирекция БАН ходатайствовала о направлении в Дом отдыха при ЛДУ 
им. А.М. Горького. В июле была направлена на врачебно-консультационную 
комиссию «для определения пригодности к тяжелой физической работе».
В приказе от 16 августа 1944 г. была объявлена благодарность «за добросо-
вестную многолетнюю работу в Библиотеке Института литературы и в особен-
ности за работу по сохранению фондов этой библиотеки в трудных условиях 
в годы Великой Отечественной Войны, а также за работу по разборке в 1943 г. 
частных библиотек, поступивших в военное время». С 1 сентября уволилась 
по состоянию здоровья (инвалидность II группы). Руководство БАН и ИРЛИ 
хлопотали о назначении академической пенсии. Награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Пушкинский Дом : материалы к истории, 1905–2005. СПб., 2005. С. 380;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 703;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 612–614.

Спиридонова Марина Николаевна (9 июля 1882 г., С.-Петербург – ?). 
В 1899 г. окончила Литейную женскую гимназию и в 1902 г. словесное отде-
ление С.-Петербургских педагогических курсов, после чего занималась пре-
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подавательской деятельностью: служила в Петроградской женской гимназии 
В.Н. Хитрово, в школах Московско-Нарвского и Петроградского районов. Пре-
подавала русский язык и литературу, историю и обществоведение, исполняла 
обязанности завуча, заведовала методическим кабинетом. По состоянию здо-
ровья в 1939 г. была вынуждена оставить преподавательскую деятельность.
В 1937 г. окончила курсы английского языка Заочного института ИН-ЯЗ и по-
лучила специальность переводчика высшей квалификации. В 1939 г. два ме-
сяца работала библиотекарем в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в консуль-
тационно-библиографическом отделе. В БАН работала с 27 марта 1940 г. по 
1 сентября 1941 г. в должности библиотекаря I разряда отдела обработки. Зани-
малась описанием монографий и журналов на русском языке, включением их
в картотеки и каталоги. Уволена по сокращению штатов в связи с уменьшени-
ем объема работ в военное время. На 1944 г. преподаватель Школы взрослых 
Приморского районного отдела народного образования. Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 703.
Спица Прасковья Григорьевна (18 октября 1895 г., мест. Ичня Черни-

говской губ. – ?). Отец – мастер шоссейных дорог в земской управе. В 1905 г. 
вместе с семьей переехала в г. Новозыбков Брянской губернии. В 1916 г. окон-
чила Новозыбковскую женскую гимназию. До октября 1917 г. работала кон-
торщицей в управлении Юго-Западной железной дороги в Киеве. В декабре 
поступила на должность библиотечного инструктора районных библиотек во 
внешкольный сектор Отдела народного образования в Новозыбкове. В сен-
тябре 1921 г. была командирована в Ленинград на учебу в Институт внеш-
кольного образования, который через два года вынуждена была оставить по 
семейным обстоятельствам. Одновременно с учебой поступила на работу
в библиотеку Коммунистического университета им. И.В. Сталина, прорабо-
тала там до октября 1933 г. (библиотекарем, старшим библиотекарем). В БАН 
работала с 15 октября 1933 г. Поступила библиотекарем в отдел хранения.
С 1 февраля 1934 г. переведена в библиотекари I разряда. В 1936 г. входила
в состав «бригады XVIII века». С 19 января 1938 г. в должности старшего би-
блиотекаря руководила группой нешифрованных фондов. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. С 1 октября 1941 г. сотрудник отдела обслуживания, с 20 октя-
бря – старший библиотекарь отдела хранения. В начале 1942 г. была включена
в список сотрудников БАН на усиленное питание. 11 июня дирекция БАН хода-
тайствовала о госпитализации в Институт усовершенствования врачей в связи 
с очень тяжелым состоянием в течение продолжительного времени. 15 августа 
была назначена заведующим отделом хранения и позднее утверждена главным 
библиотекарем. В ноябре была включена в список сотрудников, для которых 
дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. Как «старейший ра-
ботник отдела хранения Библиотеки АН, прекрасно знающий фонды и ответ-
ственный бригадир отдела, выполняющий все срочные заявки на литературу» 
была включена в список ответственных сотрудников на выдачу спецпайков.
С 24 июня 1943 г. «числилась в командировке в числе сопровождающих грузы 
БАН в Москву». После возвращения в Ленинград, в ноябре возглавила Инвен-
тарную комиссию. 28 декабря получила благодарность и премию Президиума 
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АН СССР. Кроме текущей работы занималась проверкой фонда с целью выяв-
ления утрат и составлением картотеки таковых. В качестве лектора участвова-
ла в работе семинара по повышению квалификации библиотекарей, принятых 
на работу в период блокады. С 17 мая 1944 г. была назначена руководителем 
одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. В представ-
лении 1944 г. говорилось: «содействовала тому, что книги Библиотеки удалось 
сохранить от порчи в результате атмосферных влияний в неотапливаемых по-
мещениях с разбитыми стеклами». После войны руководила отделом запасных 
фондов, с 3 мая 1950 г. – сектором в этом же отделе. С 5 августа 1953 г. пере-
ведена в отдел комплектования на должность заведующего сектором русской 
книги. В 1954 г. окончила заочное отделение Ленинградского государственно-
го библиотечного института им. Н.К. Крупской. С 8 мая 1956 г. работала стар-
шим редактором. С 1 октября 1957 г. уволилась в связи с выходом на пенсию. 
Награждена Орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Леонов В.П., Елкина Н.Н. Прасковья Григорьевна Спица [Электронный ре-

сурс] // Леонов В.П., Елкина Н.Н. Украинцы – сотрудники Библиотеки Акаде-
мии наук : [докл., 2007]. Режим доступа: www.rasl.ru/science/ukraina_v_ban_php 
(дата обращения: 12.06.2014);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 704.

Становая Н.М. (? – ?). В БАН работала с 16 по 30 июня 1941 г. на замеще-
нии больных.
Арх.: Архив БАН

Станчул (урожд. Доброхотова) Татьяна Александровна (31 декабря 
1903 г., С.-Петербург – ?). Дочь А.Н. Доброхотова – профессора, доктора тех-
нических наук, сподвижника Д.И. Менделеева, директора Поверочного инсти-
тута Главной палаты мер и весов. В 1923 г. окончила 56-ю трудовую школу 
и поступила в Петроградский государственный университет, но вынуждена 
была оставить учебу по состоянию здоровья. С сентября 1926 г. по 1 фев-
раля 1927 г. работала практиканткой в Фундаментальной библиотеке ЛГУ,
с 26 мая по 19 октября – временным библиотекарем Главной палаты мер и весов.
В 1927 г. окончила Высшие курсы библиотековедения при Государственной 
публичной библиотеке. С 30 декабря поступила библиотекарем в Фундамен-
тальную библиотеку Ленинградского технологического института. С 1 апреля 
1932 г. лаборант кафедры физики Всесоюзного коммунистического сельскохо-
зяйственного университета. С 21 февраля 1934 г. поступила на работу в БАН 
библиотекарем II разряда отдела обработки. С 15 июня 1935 г. была переведена 
библиотекарем I разряда в связи «с поручением ей ответственного участка по 
редактированию печатной карточки», с 1 марта 1936 г. – старшим библиотека-
рем. В 1938 г. была переведена в картографический отдел. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. Уволилась с 19 февраля 1942 г. в связи с выездом из Ленинграда, 
в эвакуации жила в Свердловске, где исполняла обязанности лаборанта Все-
союзного института метрологии, затем библиотекаря-библиографа Комиссии 
по мобилизации ресурсов Урала АН СССР. Числилась по Сектору сети специ-
альных библиотек в Москве. В 1943 г. была включена в список БАН на реэва-
куацию опытных специалистов. После возвращения из эвакуации с 15 апреля 
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1944 г. была вновь зачислена в штат БАН на должность старшего библиотекаря. 
С 11 мая переведена главным библиотекарем с возложением обязанностей за-
ведующего отделом запасных книжных ресурсов. С 17 мая была назначена ру-
ководителем одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. 
По окончании войны продолжала работать в библиотеке. С 15 октября 1945 г. 
возглавила отдел обработки. С 1 марта 1947 г. назначена заведующим отделом 
картографии. Зачастую, будучи единственным работником в отделе, выпол-
няла все виды работ по комплектованию, обработке фондов, обслуживанию 
читателей. Руководила формированием фонда иностранных карт, коллекции 
ведомственных картографических материалов. Разработала «Инструкцию по 
инвентаризации картографических материалов», «Положение о фонде спра-
вочной литературы в читальном зале сектора», «Положение об отдельной рас-
становке для старинных и редких изданий» и др. инструктивно-методические 
документы, регламентирующие деятельность отдела картографии. Возглавила 
разработку профиля комплектования отдела. Организовывала тематические 
выставки и выставки новых поступлений. Занималась подготовкой кадров
с учетом специфики работы с картографическими материалами. Участвовала
в составлении «Каталога иностранных географических карт, изданных в 1940–
1958 гг.» (М.; Л., 1960). В 1949 г. заочно окончила Ленинградский государ-
ственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской, получив специальность 
библиотековеда. В мае 1952 г. была утверждена в ученом звании младшего 
научного сотрудника. В характеристике 1953 г. отмечается принадлежность 
«к числу наиболее квалифицированных работников Библиотеки», выделяет-
ся «исключительная четкость в работе, преданность делу, большие и серьез-
ные знания как в области библиотековедения и библиографии, так и в области 
картографии». Участвовала в работе 2-го съезда Географического общества 
СССР (Москва, 1955 г.), Всесоюзного совещания по комплексным атласам ре-
спублик, краев и областей (Москва, 1961 г.). Уволилась с 1 марта 1962 г. в свя-
зи с переходом на пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленинграда»,
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
Соч.: Картографические фонды Библиотеки Академии наук СССР // Тр. БАН и ФБОН. 

1955. Т. 2. С. 63–80;
Каталог иностранных географических карт, изданных в 1940–1958 гг. М. ; Л., 
1960. (Сост. в соавт. с Т.Н. Мельниковой).

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.
СПб., 2014. Т. 2. С. 705–706.

Степанова Ирина Степановна (апрель 1889 (1888?, 1890?) г., с. Зуевы 
Горки Старорусского уезда Новгородской губ. – ?). Окончила сельскую школу. 
С 1897 г. по 1929 г. служила прислугой и домашней работницей в Старой Руссе. 
В БАН работала с 26 ноября 1930 г. уборщицей. С 15 июня 1935 г. переведена 
старшим рабочим, с 16 июня 1937 г. – библиотечно-техническим сотрудником. 
С 1 мая 1940 г. помощник библиотекаря. С началом Великой Отечественной 
войны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. Уволена была 
с 30 января 1942 г. в связи с эвакуацией. Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 2. С. 709.
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Степанова Мария Владимировна (30 июля 1915 г., Петроград – ?).
В 1930 г. окончила 73-ю советскую школу. В 1931–1933 гг. училась в ФЗУ. 
С 1933 г. работала чертежницей, затем архивариусом, техническим секрета-
рем на заводе «Красный треугольник». В БАН поступила с 26 ноября 1935 г. 
по договору, с 1 апреля 1936 г. зачислена в штат библиотекарем II разряда,
с 19 января 1938 г. переведена в отдел спецхранения библиотекарем I разряда, 
с 1 августа 1938 г. старший библиотекарь-заведующий отделом спецхранения. 
За добросовестную работу неоднократно объявлялись благодарности. С нача-
лом Великой Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать 
в библиотеке. 19 февраля 1942 г. была уволена из БАН в связи с эвакуацией из 
Ленинграда. Выехала в Казань, где, по частным сведениям, умерла от сыпного 
тифа.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 710.
Степанова Раиса Васильевна (10/23 ноября 1907 г., С.-Петербург – ?).

В 1925 г. окончила 9 классов средней школы, в 1929 г. – фотографическое от-
деление Государственного фото-кинотехникума. В 1929–1933 гг. фото-лабо-
рант НИИ полезных ископаемых, с 13 марта 1933 г. старший лаборант НИИ 
военного кораблестроения, с 15 февраля 1934 г. заведовала фотолаборатори-
ей ГАИМК. С 15 мая 1935 г. научно-технический сотрудник ЛКРД, с 1 января 
1937 г. старший реставратор. В БАН работала с 15 мая 1937 г. старшим лабо-
рантом ЛКРД. С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе, 
продолжала работать в библиотеке до 25 сентября 1941 г., когда была уволена 
по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в военное время. 
Затем работала главным библиотекарем в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН

Степочкина Зинаида Никифоровна (октябрь 1914 г., Петроград – 9 мая 
1942 г. (апрель 1942 г.*), Ленинград). Окончила 9 классов средней школы, про-
шла обучение на Высших курсах библиотековедения при ГПБ. До поступле-
ния в БАН работала во 2-й начальной школе Петроградского района. В БАН 
была принята с 25 августа 1937 г. на должность библиотечно-технического
сотрудника отдела обслуживания, с 1 ноября 1938 г. переведена помощником 
библиотекаря, с 1 января 1940 г. – библиотекарем II разряда. С началом Вели-
кой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала рабо-
тать в библиотеке. 5 ноября 1941 г. объявлена благодарность «за активное уча-
стие в работе по строительству оборонных рубежей». 9 мая 1942 г. исключена 
из списка штатов БАН ввиду смерти. Место захоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 2. С. 712.
Стрелина (с 1951 г. по мужу Виноградова) Александра Сергеевна 

(9/22 апреля 1903 г., г. Харьков – ?). Дочь С.Л. Стрелина – специалиста по 
борьбе с вредителями растений, профессора Крымского сельскохозяйственно-
го института им. М.И. Калинина. С 1916 г. по 1923 г. вместе с родителями жила 
в Крыму. В 1920 г. поступила в социально-экономический институт Крымско-
го университета на правовое отделение, после закрытия которого перевелась
в Харьковский институт народного хозяйства, окончила его в 1924 г., получив 
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специальность юриста. В 1930–1931 гг. библиотекарь Украинского института 
марксизма-ленинизма. В связи с переводом мужа на работу в Ленинград, вые-
хала вместе с ним. С 15 февраля 1932 г. старший библиотекарь Фундаменталь-
ной библиотеки Ленинградского отделения Комакадемии. Заведовала отделом 
обработки, в апреле 1936 г. исполняла обязанности ученого секретаря, в авгу-
сте временно исполняла обязанности директора библиотеки. С июня 1937 г.
в связи с ликвидацией ЛОКА вошла в штат БАН, была назначена заведующим 
филиалом БАН по ООН, исполняла эту должность до ликвидации библиотеки 
ООН 15 февраля 1939 г. С 17 февраля 1938 г. совмещала эти обязанности с за-
ведованием библиотекой Института языка и мышления АН СССР. С началом 
Великой Отечественной войны оставалась в Ленинграде и работала до июля 
1941 г., когда была уволена в связи с эвакуацией из города. Выехала в Самар-
канд, где с мая по сентябрь 1943 г. работала в Центральной библиотеке. Из 
эвакуации вернулась в июле 1944 г. С 21 августа вновь работала в БАН стар-
шим библиотекарем, заведовала библиотекой ИЯМ. В 1947 г. была утверждена
в ученом звании младшего научного сотрудника. Уволилась со 2 июня 1951 г. 
по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 714.
Стреминская Нина Брониславовна (1921 г., Петроград –?). Окончила 

7 классов средней школы. До поступления в БАН работала на фабрике «Крас-
ный партизан». В Технические мастерские БАН принята с 8 сентября 1939 г. 
Исполняла обязанности переплетчицы, технического мастера. С началом Ве-
ликой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала ра-
ботать в библиотеке. В сентябре 1941 г. по договору участвовала в работах по 
переноске книг. 5 ноября 1941 г. была объявлена благодарность «за активное 
участие в работах по строительству оборонных рубежей». С 15 ноября была 
переведена на сдельную работу. С 5 апреля 1942 г. уволилась по собственно-
му желанию. По косвенным данным, была призвана в РККА. Демобилизована 
2 ноября 1945 г. С 10 ноября вновь была зачислена в штат Технических мастер-
ских БАН переплетчицей 6 разряда. Уволена была с 22 февраля 1947 г. «ввиду 
продолжительной болезни».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа

Строганова (урожд. Коробкова) Вера Владимировна (15 февраля 
1892 г., г. Самара – ?). Родилась в семье учителя. В 1910 г. окончила Самар-
скую 1-ю женскую гимназию с золотой медалью, в 1915 г. – историко-филоло-
гическое отделение Петроградских высших женских курсов. В 1915–1916 гг.
обучалась на курсах Петроградского учебного округа, получив звание учителя 
средних учебных заведений. С 1917 г. занималась педагогической деятельно-
стью, сначала в Чернигове, с 1 сентября 1921 г. в Петрограде. Преподавала
в старших классах средней школы русский язык и литературу, с 1930 г. во Все-
союзном коммунистическом университете им. И.В. Сталина, где также руково-
дила кабинетом языкознания, одновременно работала в Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина до ее перевода в Москву в 1937 г. С 1936 г. по 1940 г. 
преподаватель Военно-политического училища им. Ф. Энгельса. С 1940 г. 
старший преподаватель и лаборант кабинета русского языка в Ленинградском 
государственном институте журналистики им. В.В. Воровского. С началом
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе. В 1942 г. выеха-
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ла в эвакуацию с эшелоном АН в Куйбышев, где работала контролером в столо-
вой Индустриального института им. В.В. Куйбышева, с 1944 г. – кладовщиком 
в подсобном хозяйстве Военторга Приволжского военного округа и кассиром
в артели парикмахеров «Коллективный труд». После возвращения из эваку-
ации, по направлению Городского бюро по учету и распределению рабочей 
силы поступила в БАН с 11 сентября 1944 г. рабочим-пожарным. С 1 мая 1945 г. 
переведена библиотекарем в отдел иностранного комплектования. Уволилась
с 1 июля 1946 г.
Арх.: СПбФ АРАН

Субботина Вера Михайловна (18 сентября 1919 г., г. Ростов-на-Дону –?). 
Из дворян. Отец – профессор. Окончила 56-ю школу Василеостровского рай-
она. В период блокады Ленинграда была эвакуирована в Казань, где два кур-
са обучалась на факультете иностранных языков Казанского педагогического 
института (1942–1944 гг.). По возвращении из эвакуации, по направлению 
Василеостровского районного бюро по учету и распределению рабочей силы,
с 15 января 1945 г. поступила в БАН помощником библиотекаря в отдел ино-
странного комплектования. С 1 июня переведена библиотекарем. С 9 июля 
1947 г. уволилась по состоянию здоровья.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Субботина Мария Константиновна (22 июля/4 августа 1898 г., С.-Пе-
тербург – январь 1942 г.*, Ленинград). Родилась в семье священника. В 1924 г. 
окончила социально-историческое отделение гуманитарного факультета Ле-
нинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена, 
в 1931 г. – Высшие курсы библиотековедения при Государственной публичной 
библиотеке. В 1926–1929 гг. занималась в кружке английского языка при АН 
СССР и на английском отделении Фонетической школы новых языков. С апре-
ля 1919 г. по апрель 1923 г. исполняла обязанности архивариуса, архивиста, 
научного сотрудника в I Отделении IV секции Центрархива. В БАН работала 
с 1 июля 1925 г. во временном штате, с 1 октября – в штате младшим техни-
ческих сотрудником в отделе комплектования II (Иностранного) Отделения. 
В 1929 г. в АН проходила «чистку». С 1 октября 1929 г. переведена старшим 
техническим сотрудником, с 1 ноября 1930 г. – помощником библиотекаря,
с 16 мая 1932 г. – библиотекарем I разряда, с 1 февраля 1934 г. назначена стар-
шим библиотекарем. Работала в группе выписки и приемки иностранной ли-
тературы. Участвовала в составлении «Списка иностранных периодических 
изданий и серий, вышедших в 1931 г. и поступивших в Академию наук СССР» 
(Л., 1932). С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке. В октябре 1941 г. временно исполняла обя-
занности заведующего отделом комплектования. 5 ноября получила благодар-
ность «за организацию регулярного питания бойцов Унитарной команды». 
12 марта 1942 г. исключена из списка штатов БАН ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 715.
Судзиловская Нина Васильевна (2 января 1924 г., Ленинград – ?). Окон-

чила 8 классов средней школы. В БАН работала с 24 октября 1940 г. библио-
течно-техническим сотрудником отдела хранения. С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библио-
теке. Уволилась 8 мая 1942 г. по собственному желанию. Выехала в эвакуацию. 
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Вернулась в Ленинград 2 марта 1944 г., поступила на работу на завод № 619.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 12. С. 110;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 716.

Судзиловский К.В. (? – ?). Переплетчик Технических мастерских БАН. 
Уволен с 27 июня 1941 г. в связи с призывом в ряды РККА.
Арх.: СПбФ АРАН

Суетина Мария Андреевна (25(?) июля/12 августа 1905 г., С.-Петербург – 
11 июня 1981 г., Ленинград). В 1927 г. окончила факультет общественных наук 
Ленинградского государственного университета по специальности «Литерату-
роведение», в 1930 г. – Высшие курсы библиотековедения при Государствен-
ной публичной библиотеке. В 1922–1930 гг. делопроизводитель 25-й совет-
ской школы. В период работы в школе проходила «чистку». В 1930–1931 гг. 
в должности библиотекаря работала в библиотеке 2-го медицинского инсти-
тута. В БАН поступила с 1 апреля 1931 г. в отдел каталогизации. Занимала 
должности помощника библиотекаря, библиотекаря II разряда (с 1 февраля 
1934 г.), библиотекаря I разряда (с 1 мая 1935 г.). С 17 января 1936 г. стар-
ший библиотекарь. В течение 8 лет заведовала группой алфавитного каталога.
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке. Занималась упаковкой и подготовкой ценно-
стей к эвакуации, а также их сопровождением до места назначения. Была на-
значена командиром химзвена Унитарной команды БАН. 5 ноября 1941 г. была 
объявление благодарность «за досрочное и высококачественное выполнение 
ударных обязательств». С 3 июня 1942 г. была мобилизована в стройотряд 
на оборонное строительство на ст. Пери, где в качестве стройармейца до де-
кабря 1943 г. работала на трассе и в штабе. В ноябре 1942 г. была включена
в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 
1 категории. С 1 сентября 1943 г. была отчислена из штата БАН как находяща-
яся на оборонных работах. Служила в строительной колонне  177 УВПС  107. 
После демобилизации была направлена на работу в Управление промышлен-
ности строительных материалов Ленинграда в качестве руководителя группы 
планирования. По ходатайству ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина была осво-
бождена от работы в управлении и с 1 марта 1944 г. зачислена главным би-
блиотекарем отдела фондов и обслуживания ГПБ, где продолжала работать 
после войны. С мая 1950 г. заведующий читальным залом, в июне перешла на 
работу в Научную библиотеку им. А.М. Горького при ЛГУ им. А.А. Ждано-
ва, где долгие годы заведовала отделом каталогизации. Награждена медалями
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Арх. РНБ; Память народа
Лит.: Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культу-

ры : биогр. слов. СПб., 2003. Т. 3. С. 534;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 716–717.

Сурина Наталья Петровна (23 октября 1897 г., С.-Петербург – ?). Из 
дворян. В 1915 г. окончила Константиновскую женскую гимназию при Жен-
ском педагогическом институте. В 1917 г. – Высшие курсы французского 
языка «Alliance franҫaise de Petrograd», после чего состояла штатной препо-
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давательницей французского языка в гимназии. С 30 октября 1918 г. по 15 мая 
1924 г. помощник библиотекаря в отделе прикладной ботаники и селекции 
Государственного института опытной агрономии. С 12 августа 1924 г. была 
зачислена в БАН на должность технического сотрудника. С 13 ноября 1925 г. 
переведена помощником библиотекаря. В 1926 г., совмещая работу с учебой, 
окончила словесное отделение Высших государственных курсов искусствове-
дения при Государственном институте истории искусств. Работала в журналь-
ном отделе II (Иностранного) Отделения БАН. В 1929 г. проходила «чистку».
С 1 ноября 1931 г. библиотекарь, с 1 февраля 1934 г. старший библиотекарь.
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке. С 1 мая 1942 г. исполняла обязанности заведу-
ющего отделом комплектования. Уволилась с 25 июня в связи с предстоящей 
эвакуацией, но на следующий день была вновь принята в штат БАН старшим
библиотекарем и командирована в Ташкент для организации обслуживания 
иностранной книгой находящихся там институтов АН. В 1943 г. была включена 
в список БАН на реэвакуацию опытных библиотекарей. Вернулась в Ленинград 
15 апреля 1944 г., с 16 мая 1945 г. вновь работала в БАН главным библиотека-
рем, с 1 июня переведена заведующим сектором международного книгообмена 
в отделе иностранного комплектования. В июне 1947 г. было присвоено зва-
ние младшего научного сотрудника. В том же году начала работать совместно
с Е.И. Михайловой над составлением сводного систематического каталога
«Новая иностранная книга в библиотеках Академии наук СССР и академий наук 
союзных республик» и информационного бюллетеня «Новые иностранные кни-
ги, поступившие в систему Библиотеки Академии наук СССР». В последующие 
годы руководила группой, назначенной на эту работу. С 9 мая 1950 г. старший 
редактор, с 1 октября 1956 г. главный библиограф НБО. Занималась сравнитель-
ным литературоведением, готовила переводы произведений М. Пруста. Уволи-
лась с 25 июня 1963 г. в связи с переходом на пенсию. Награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Соч.: Тютчев и Ламартин // Поэтика : сб. ст. Л., 1927. Т. 3. С. 148–167;

Огарев Н.П. Стихотворения и поэмы : в 2 т. Л., 1937–1938. (Ред. и примеч. в со-
авт. с С.А. Рейсером);
Сводный каталог иностранных книг и информационный бюллетень Библиотеки 
Академии наук СССР // Сов. библиогр. 1957. Вып. 45. С. 85–86.

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 719.

Суровенкова Елена Николаевна (1923 г., г. Тбилиси – ?). Дочь сотруд-
ника БАН Л.К. Суровенковой. В 1941 г. окончила 406-ю школу Пушкинско-
го района. С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе.
В БАН работала помощником библиотекаря в отделе обслуживания с 14 июля 
по 28 декабря 1941 г. В ноябре получила благодарность «за участие во всех 
мероприятиях по объекту». С 29 декабря была зачислена в штат Технических 
мастерских мазильщицей клеем. 19 февраля 1942 г. уволилась «ввиду отъезда 
из Ленинграда». Выехала в г. Семенов Горьковской области. Была включена
в список специалистов-библиотекарей на реэвакуацию для работы в БАН. Све-
дений о дальнейшей работе в БАН не имеется.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 719.
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Суровенкова Лидия Константиновна (1901 г., г. Рыбинск Ярославской 
губ. – ?). Из семьи железнодорожного служащего. Закончила 7 классов жен-
ского училища. В 1918–1922 гг. служила в Красной армии: в 1918 г. – перепис-
чицей и машинисткой в подразделениях Рыбинского военного комиссариата, 
в 1919 г. – машинисткой-дежурным базы Западного фронта, в 1921–1922 гг. – 
библиотекарем Управления снабжения Кавказской Красной армии. В 1924 г. 
стала корреспондентом газеты «Заря Востока», а в 1925 г. – библиотекарем 
Закавказского краевого университета. Переехала в Ленинград, с 1926 по 1931 г. 
работала в различных библиотеках города. В 1931 г. окончила двухгодичный 
курс вечернего сектора Коммунистического института политпросветработы 
им. Н.К. Крупской по библиотечному отделению. С 24 ноября 1931 г. поступи-
ла в БАН на должность библиотекаря. С 8 апреля 1933 г. была уволена «по ра-
ционализации», но с 13 мая вновь зачислена на основании постановления На-
родного суда Василеостровского района. С 15 июня 1935 г. назначена библио-
текарем I разряда, с 1 ноября 1938 г. переведена в старшие библиотекари. Рабо-
тала в отделе обслуживания, затем в отделе хранения (в подотделе нешифро-
ванного фонда). Входила в число сотрудников отдела особых фондов с момен-
та его основания в 1936 г. Работала преимущественно с фондом книг XVIII в.: 
обрабатывала, описывала и сверяла со справочниками экземпляры книг
и периодических изданий XVIII – начала XIX в. Выполняла разнообразную
библиотечную работу, проявляла, как отмечал заведующий отделом В.И. Бер-
нер, самоотверженность и «преданность делу». С началом Великой Отече-
ственной войны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 
5 июля 1941 г. была назначена временно исполняющим обязанности заведую-
щего отделом хранения. 5 ноября получила благодарность «за всемерную под-
держку и непосредственное участие во всех мероприятиях объекта». В нача-
ле 1942 г. была включена в список сотрудников БАН «по состоянию здоровья 
нуждающихся в помещении на излечение в стационар при поликлинике ЛГУ». 
19 февраля уволилась «ввиду отъезда из Ленинграда». Выехала в г. Семенов 
Горьковской области. Была включена в список специалистов-библиотекарей 
на реэвакуацию для работы в БАН. Сведений о дальнейшей работе в БАН
не имеется.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Соч.: Книга XVIII века в Библиотеке Академии наук // За соц. науку. 1935. 9 апр. (№ 9). 

С. 4. (В соавт. с К.И. Шафрановским).
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 2. С. 719–720.
Сучкова-Гаврилова Анна Михайловна (10 декабря 1917 г., Петроград – ?).

В 1934 г. окончила 8 классов средней школы и в 1935 г. школу ФЗУ при за-
воде «Красный треугольник», получила специальность токаря 4-го разряда 
по эбониту. Работала по специальности до июля 1936 г. С 16 января 1937 г. 
вновь поступила на работу на завод «Красный треугольник», исполняла обя-
занности учетчицы, затем оператора диспетчерской группы. На работу в БАН 
поступила с 7 марта 1938 г. В должности помощника библиотекаря работала
в филиале БАН при Институте русской литературы (Пушкинский Дом).
С 22 января 1940 г. перешла на работу в ЗИН на должность заведующего кан-
целярией, но с 13 февраля возвратилась на работу в БАН (ИРЛИ). С 1 мая биб-
лиотекарь II разряда. С началом Великой Отечественной войны оставалась
в городе, продолжала работать в библиотеке до 1 сентября 1941 г., когда была 
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уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в во-
енное время. Выехала в эвакуацию в Куйбышев, где работала экономистом на 
оборонном заводе. В 1943 г. была включена в список специалистов-библиоте-
карей на вызов в Ленинград для работы в БАН. Сведений о дальнейшей работе 
в библиотеке не имеется.
Арх.: СПбФ АРАН

Табор Вера Константиновна (24 августа 1902 г., ст. Бологое Октябрьской 
ж/д – ?). В 1918 г. окончила Бологовскую среднюю школу. С 1917 г. работала 
счетоводом в Земельном отделе. С 1926 г. жила в Ленинграде, служила стати-
стиком, счетоводом в Областном союзе Медсантруд. С 1 января 1935 г. рабо-
тала в ЗИН счетоводом, бухгалтером, старшим бухгалтером, затем заместите-
лем главного бухгалтера. С началом Великой Отечественной войны оставалась
в городе, являлась начальником санпоста объекта ЗИН. В БАН была переведе-
на с 11 мая 1943 г. на должность главного бухгалтера. 5 июня вошла в состав 
комиссии «для проведения учета всех повреждений и потерь, причиненных 
Библиотеке Академии наук СССР немецкими оккупантами». Неоднократно 
направлялась на разгрузку дров. В августе была включена в список сотрудни-
ков БАН, передаваемый в отборочную комиссию ЛДУ им. А.М. Горького для 
помещения по состоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. С ноября член ин-
вентарной комиссии. С 17 мая 1944 г. была назначена руководителем одной из 
четырех бригад по восстановительным работам в БАН. По окончании войны 
продолжала работать в библиотеке. С 1 июля 1945 г. в связи с возобновлением 
работы Технических мастерских была временно назначена по совместитель-
ству главным бухгалтером мастерских. 18 апреля 1947 г. освобождена от ис-
полнения обязанностей главного бухгалтера. С 30 апреля старший редактор 
группы по оценке книжных собраний БАН. Уволилась с 15 октября 1947 г. На-
граждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН

Тамань Вера Матвеевна (15 августа 1907 г., м. Ликена Курляндской губ. – 
после 1975 г.). В 1916 г. в связи с войной семья эвакуировалась в Череповец. 
После смерти отца была отдана на воспитание в интернат-школу-коммуну.
В 1925 г. окончила среднюю школу и была командирована на учебу в Ленин-
градский государственный университет. В 1930 г. окончила отделение евро-
пейских литератур историко-лингвистического факультета по специальности 
филолог-русист. В 1935 г. завершила обучение в аспирантуре при ЛГУ. В 1930–
1932 гг. преподавала русский язык на рабфаке университета, в 1932–1938 гг. – 
в Военно-политической академии. С 1938 г. по 1941 г. преподаватель кафе-
дры русского языка Ленинградского педагогического института им. М.Н. По-
кровского, исполняла обязанности заместителя декана на факультете языка
и литературы. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась
в городе. С 1 мая 1942 г. назначена старшим научным сотрудником Института 
языка и мышления им. Н.Я. Марра АН СССР. С 16 апреля 1943 г. переведе-
на в БАН, назначена уполномоченным библиотеки. С 20 мая была включена
в состав чрезвычайной комиссии «по расследованию и установлению зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, по выявлению
и учету причиненного ими ущерба по ленинградским учреждениям АН СССР»,
с 5 июня – в состав комиссии «для проведения учета всех повреждений
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и потерь, причиненных Библиотеке Академии наук СССР немецкими оккупан-
тами». С 13 августа утверждена в должности заместителя директора-уполно-
моченного. Была избрана в состав постоянного совещания при уполномочен-
ном Архивно-библиотечной комиссии АН СССР. 10 апреля 1944 г. утверждена
в должности заместителя директора. Руководила подготовкой выставки воен-
но-морской книги, за что получила благодарности Главнокомандующего КБФ 
адмирала В.Ф. Трибуца и директора БАН И.И. Яковкина. После снятия бло-
кады занималась упорядочиванием библиотечных фондов, в мае 1945 г. воз-
главила инвентарную комиссию. Руководила привлечением необходимых сил 
за счет вызова из эвакуации наиболее ценных сотрудников. В короткий срок 
выполнила распоряжение Президиума АН о принятии на хранение фонда ака-
демических изданий. Организовала работу отдела хранения и отдела обслу-
живания читателей. По окончании войны продолжила работать в библиотеке
в должности заместителя директора по научной работе. С 1 марта 1949 г.
в должности старшего редактора заведовала библиотекой Института русского 
языка АН СССР, к которому была прикомандирована для подготовки диссер-
тации. 29 ноября было присвоено ученое звание младшего научного сотруд-
ника. С 11 октября 1950 г. в отделе обработки занималась организацией ре-
каталогизации славянских фондов. С 1 октября 1951 г. была уволена в связи
с переходом на работу в Ленинградский государственный университет.
В 1953 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата фило-
логических наук на тему «О польской лексике в языке русских памятников XVI
и первой половины XVII вв.». Награждена орденом «Знак Почета», медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: Полонизмы в языке русских памятников XVI века // Учен. зап. ЛГУ. 1960. № 267,

сер. филол. наук, вып. 52. С. 98–124;
К вопросу о польском влиянии на литературный язык Московской Руси // Началь-
ный этап формирования русского национального языка. Л., 1961. С. 197–204.

Лит.: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета : материалы к истории факультета. 4-е изд. (юбил.), испр. и доп. СПб., 
2008. С. 625;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 726.

Тарасов Всеволод Ефимович (1905 г., С.-Петербург – январь 1942 г., Ле-
нинград). В 1928 (1929?) г. окончил Ленинградский государственный универ-
ситет. До поступления в БАН последовательно состоял сотрудником 3-й цен-
тральной детской библиотеки Нарвского района, Центральной геологической 
библиотеки, преподавал в агитационно-массовом секторе областного бюро ЦК 
Союза горнорабочих. В БАН работал в 1928 г., 1933 г., январе-октябре 1934 г.
С 15 октября 1934 г. младший научный сотрудник Института истории мате-
риальной культуры. С 20 ноября 1936 г. библиотекарь I разряда БАН. С 1 мая 
1940 г. старший библиотекарь. Занимал должности помощника библиотекаря, 
библиотекаря II разряда справочно-библиографического подотдела НБО, би-
блиотекаря I разряда, старшего библиотекаря филиала БАН при ИИМК. С на-
чалом Великой Отечественной войны оставался в городе, продолжал работать 
в библиотеке. Записался добровольцем в Народное ополчение. С 5 по 19 июля 
1941 г. находился в танковом батальоне Василеостровской дивизии Армии На-
родного ополчения. С 21 июля вновь работал в библиотеке. С 28 августа старший
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библиотекарь отдела хранения БАН. Уволен был 15 октября по сокращению 
штатов. Скончался в блокадном городе. Похоронен на Пискаревском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2006. Т. 30. С. 177.

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 727.

Таткина Евдокия Дмитриевна (1/14 марта 1900 г., д. Углы Шимской вол. 
Новгородской губ. – ?). Родилась в крестьянской семье. Окончила сельскую 
школу. В БАН поступила с 11 апреля 1942 г. дворником. 6 мая была направ-
лена в поликлинику ЛГУ для освидетельствования как «страдающая общим 
истощением организма» и «нуждающаяся в усиленном питании». Исполняла 
обязанности бойца 1-го отделения унитарной команды БАН. Входила в состав 
бригады, занимавшейся заделкой окон на зиму. В 1943 г. участвовала в заготов-
ке дров при райтопе Василеостровского района. Неоднократно направлялась 
на трудработы и на разгрузку дров. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из 
четырех бригад по восстановительным работам в БАН. С 1 марта 1945 г. пере-
ведена грузчиком. По окончании войны продолжила работать в библиотеке.
В августе 1945 г. была направлена на погрузку и разгрузку дров. С 20 октября 
1947 г. исполняла обязанности уборщицы. С 27 марта 1952 г. была переведе-
на в Лабораторию консервации и реставрации документов уборщицей. Уво-
лилась с 1 апреля 1958 г. в связи с выходом на пенсию. Награждена медалями
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН

Теленков Александр Степанович (21 августа 1892 г., с. Алексино Зубцов-
ского уезда Тверской губ. – ?). В 1904 г. окончил сельскую школу, занимался 
сельским хозяйством. В 1914 г. был мобилизован в армию, участвовал в сра-
жениях Первой мировой войны до ноября 1917 г., когда был освобожден от 
военной службы по болезни. С 15 апреля 1918 г. служил матросом торгового 
флота в Водном транспорте Мариинской системы. С 15 мая 1919 г. был отко-
мандирован в Объединенный рабочий кооператив водников Мариинской си-
стемы, где работал заведующим центральными складами и старшим агентом 
торгово-заготовительного отдела. 15 июля 1926 г. был откомандирован в рас-
поряжение Василеостровского райкома ВКП(б), откуда направлен на работу 
в РРПО «Василеостровец», где работал в разных должностях: инструктором 
группы по переучету магазинов, заведующим спецсектором. В 1932 г. окончил 
Василеостровский районный вечерний коммунистический университет при 
Военно-политической академии им. Н.Г. Толмачева. С 1 октября 1932 г. ответ-
ственный секретарь коллектива ВКП(б). С 30 декабря 1933 г. был направлен 
на партийную работу в распоряжение Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б).
С января 1934 г. работал инструктором Балахтинского райкома ВКП(б), затем 
помощником секретаря райкома. В апреле 1937 г. получил разрешение и выехал 
в Ленинград, где с июня месяца работал в Василеостровском райкоме ВКП(б) 
инструктором-информатором, инструктором отдела кадров, заведовал особым 
сектором райкома. С начала Великой Отечественной войны и блокады оставал-
ся в городе. В июле 1943 г. был направлен на работу заместителем начальника 
ОРСа завода им. М.И. Калинина, с 5 апреля – в БАН помощником директора 
по административно-хозяйственной части. Занимался восстановлением зда-
ния библиотеки, руководил перевозками библиотек, поступивших в АН СССР.
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С 17 мая 1944 г. вошел в состав одной из четырех бригад по восстановительным 
работам в БАН. С 15 сентября переведен старшим библиотекарем с возложе-
нием обязанностей заведующего отделом спецхранения. В ноябре утвержден
в должности заведующего отделом спецхранения. По окончании войны про-
должил работать в библиотеке. С декабря 1945 г. руководил работой книжной 
экспедиции. С 21 декабря вошел в состав противопожарной комиссии. В ок-
тябре 1947 г. получил благодарность за хорошую производственную работу. 
Уволен был с 25 мая 1950 г. в связи с «частичной реорганизацией отделов
и ликвидацией ряда должностей». Награжден медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 2. С. 731.
Тепленко Ольга Васильевна (1880 г., С.-Петербург – июнь 1942 г., Ленин-

град). Из семьи потомственного почетного гражданина. Окончила гимназию 
М.Н. Стоюниной. До поступления в БАН работала в Государственном Эрми-
таже и в Институте пищевой промышленности. В БАН работала с 25 сентября 
1935 г. по 15 апреля 1938 г. Вновь поступила в библиотеку по договору с 3 мая 
1938 г., с 1 января 1940 г. старший библиотекарь отдела обработки. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала ра-
ботать в библиотеке до 1 октября 1941 г., когда была уволена по сокращению 
штатов в связи с уменьшением объема работ в военное время. Умерла в бло-
кадном Ленинграде. Похоронена на Пискаревском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2006. Т. 30. С. 266;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 731.

Теремова Вера Федоровна (12 августа 1902 г., С.-Петербург – ?). В 1919 г. 
окончила 4-классное Благовещенское женское училище и поступила на Глав-
почтамт конторщицей. С 1921 г. работала счетоводом на фабрике «Светоч».
В 1922 г. окончила курсы бухгалтерии Василеостровского района, получив спе-
циальность счетовода, в 1933 г. прошла обучение в Учебном комбинате учет-
но-экономического образования техников учета. С 26 января 1931 г. счетовод, 
бухгалтер, старший бухгалтер на заводе им. Козицкого и других предприятиях. 
С 18 сентября 1938 г. старший бухгалтер на Союзном заводе подъемно-транс-
портного оборудования им. С.М. Кирова. С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать на заводе.
В 1942 г. временно работала на Промкомбинате Фрунзенского райсовета, отку-
да была уволена по болезни. В БАН работала заместителем главного бухгалтера
с 3 ноября 1942 г. по 1 января 1943 г. Уволена была по собственному желанию.
С января по май 1943 г. исполняла обязанности старшего бухгалтера в Дело-
вом дворе Василеостровского райжилуправления. С 2 августа поступила на 
1-й Ленинградский авторемонтный завод, где продолжила работать после 
окончания войны до декабря 1948 г. С 15 августа 1949 г. бухгалтер Ленинград-
ского финансово-экономического института. С 17 марта 1952 г. была принята 
бухгалтером материального учета в 1-ю типографию Издательства АН СССР, 
где работала до 17 марта 1953 г., когда уволилась по собственному желанию. 
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Тимошкина М.Я. (? – ?). В БАН работала по договору в августе 1944 г., 

занималась переноской книг.
Арх.: Архив БАН

Титов Николай Федорович (1902 г. – ?). В БАН работал по договору
в 1936 г. и в январе-мае 1941 г., с мая 1938 г. по сентябрь 1939 г. в штате. Ис-
полнял обязанности столяра. Участник советско-финской войны. На начало 
1941 г. числился в Технических мастерских. С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставался в городе, продолжал работать в мастерских.
С 10 декабря был уволен в связи с мобилизацией в РККА. Сапер 1-й роты 
577-го отдельного саперного батальона 288-й стрелковой Дновской дивизии. 
Демобилизован в мае 1945 г. С 4 августа 1945 г. по 1948 г. вновь работал в шта-
те БАН. Награжден Орденом Красной Звезды, медалями.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 2. С. 738.
Тихомирова Вера Павловна (11 февраля 1897 г., С.-Петербург – 22 ноября 

1941 г.*, Ленинград). В 1913 г. окончила Александровскую женскую гимназию, 
в 1914 г. сдала дополнительный экзамен по курсу мужской гимназии. В 1921 г. 
окончила 1-й Высший педагогический институт, в 1923 г. – археологическое 
отделение исторического факультета Петроградского университета. С 1 дека-
бря 1918 г. по 1 сентября 1924 г. преподавала в различных школах. В БАН была 
зачислена с 9 августа 1924 г. на должность помощника библиотекаря II (Ино-
странного) Отделения. С 1 октября 1925 г. переведена библиотекарем. После 
реорганизации структуры БАН с 1 ноября 1930 г. вновь работала в должности 
помощника библиотекаря. В 1932 г. окончила Высшие курсы библиотековеде-
ния при ГПБ. С 16 сентября 1931 г. библиотекарь, с 1 января 1933 г. старший 
библиотекарь. 25 октября 1935 г. назначена заведующим библиотекой Исто-
рико-археографического института. С 1 апреля 1936 г. заведовала библиоте-
кой Ленинградского отделения Института истории. С 1 мая 1940 г. переведена 
главным библиотекарем-заведующим библиотекой ЛОИИ. С началом Великой 
Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 
25 ноября 1941 г. исключена из списков штата БАН ввиду смерти. Место за-
хоронения неизвестно.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2006. Т. 30. С. 533;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 739.

Тихонов Николай Петрович (ноябрь 1882 г., г. Вятка – 3 (31?) марта 
1942 г., Ленинград). В 1907 г. окончил реальное училище в Вятке, много за-
нимался самообразованием. С 1907 г. состоял помощником хранителя музея 
Уральского общества любителей естествознания. Участвовал в экспедициях по 
изучению Зауральских озер. Организовал лабораторию научной фотографии, 
в 1912–1913 гг. подготовил первые работы по развитию методики «фотоанали-
за», издавал журнал «Разумный кинематограф и наглядные пособия». В 1918 г. 
в Москве организовал и возглавил Институт научной фото- и киносъемки, где 
проводил работы по съемке научных фильмов. В 1922 г. утвержден в научном 
звании профессора, возглавил кафедру в Высшем художественном институ-
те. Начал работы по разработке метода восстановления слабых изображений.
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В 1924 г. при Психоневрологическом институте и Институте труда разрабо-
тал методику фото- и киносъемки для изучения движения человека во время 
трудового процесса и для изучения больных с пораженной нервной системой. 
С 1 февраля 1924 г. член ученого совета Наркомпроса по художественно-на-
учной секции. С 1926 г. жил в Ленинграде, преподавал в Ленинградском фо-
токинотехникуме, на графическом факультете Академии художеств, на поли-
графическом факультете Промакадемии. В 1927 г. стал инициатором создания
в составе Отделения общественных наук АН СССР Лаборатории консервации 
и реставрации документов, с 1936 г. вошедшей в состав БАН. В июне 1927 г. вы-
езжал по линии Главнауки в командировку в Лапландию в составе экспедиции 
по съемке солнечного затмения. С 1 марта 1932 г. директор Института истории 
технологии. С 20 января 1934 г. заведовал кафедрой реставрации и консерва-
ции ИИТ. С 1 июня 1934 г. заведовал ЛКРД. Руководил созданием документа 
«вечного хранения». Были выполнены работы, посвященные закреплению га-
зет: предложено горячее запаивание в целлофановые пакеты, различные типы 
укрепляющих пропиток. Обосновано преимущество темного хранения для
библиотечных фондов. В академических архивохранилищах и в ряде магази-
нов БАН было организовано систематическое наблюдение за температурой 
и влажностью, проводились исследования плесневых грибов – вредителей 
книг. Была разработана методика реставрации документов, включающая фото-
фиксацию каждого из этапов работы. Руководил выпуском машинописного 
«Информационного бюллетеня» ЛКРД и «Трудов ЛКРД». С началом Великой 
Отечественной войны оставался в городе, продолжал работать в библиотеке. 
Организовал службу наблюдения за режимом хранения в укрытиях, где на-
ходились наиболее ценные из оставшихся в библиотеке рукописных фондов. 
Продолжал работы по совершенствованию передвижной машины, разработан-
ной совместно с М.Ю. Ризенбергом для очистки и дезинфекции особо ценных 
документов и книг, основанной на принципе замкнутого воздушного цикла. 
Умер в блокадном городе. 1 апреля 1942 г. исключен из штата БАН ввиду смер-
ти. 3 марта 1947 г. в кабинете директора БАН было проведено заседание, по-
священное пятой годовщине со дня смерти, в ходе которой были зачитаны со-
общения, посвященные его жизни и деятельности.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Папирус, его хранение и реставрация // Тр. ЛКРД. 1939. Т. 1. С. 10–34;

К вопросу о старении бумаги // Бумаж. пром-сть. 1941. № 3. С. 14–18.
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 355;

Эрастов Д.П., Тихонов А.Н. Основатель лаборатории консервации и реставра-
ции документов АН СССР // Сохранность документов. Л., 1987. С. 43–45;
Эрастов Д.П., Тихонов П.А., Чернина Е.С. Николай Петрович Тихонов – осно-
ватель Лаборатории консервации и реставрации документов Академии наук // 
Теория и практика сохранения памятников культуры. СПб., 1998. Вып. 19. 
С. 27–32;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 739–740;
Дмитриева А.Д., Тихонов П.А. Семья Тихоновых и Кононовых в период Ве-
ликой Отечественной войны и блокады Ленинграда // От 1939-го до 1945-го : 
ученые и научные учреждения в годы Второй мировой войны : сб. ст. с прило-
жением «Бессмертный полк». СПб., 2022. С. 227–236.

Тихонов Олег Николаевич (20 апреля 1915 г., Москва – ?). Сын заведую-
щего ЛКРД Н.П. Тихонова. Окончил 8 классов средней школы № 20. С началом 

Биографический словарь сотрудников, работавших в Библиотеке Академии наук



271

Великой Отечественной войны оставался в городе. В БАН работал с 28 июля 
по 1 сентября 1941 г. библиотечно-техническим сотрудником отдела хранения. 
Уволен был по сокращению штатов в связи с уменьшением объема работ в во-
енное время.
Арх.: СПбФ АРАН

Ткачевская Наталья Арсеньевна (1900 г., г. Харьков – ?). Отец – про-
фессор. В 1917 г. окончила женскую гимназию в Перми, два курса обучалась 
в Петроградском университете. До 1936 г. сотрудник библиотеки Всесоюзного 
научно-исследовательского института озерного и рыбного хозяйства. В БАН 
работала с 11 сентября 1936 г. по 1 июля 1938 г. по договору. С 1 сентября 
1938 г. вновь поступила на работу по договору, с 1 января 1940 г. переведена 
в штат библиотекарем I разряда отдела систематизации и информации. С на-
чалом Великой Отечественной войны и блокады осталась в городе, продол-
жала работать в библиотеке. 5 ноября получила благодарность «за досрочное
и высококачественное выполнение ударных обязательств, принятых в озна-
менование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической рево-
люции». Уволена была 17 ноября 1941 г. по собственному желанию. 2 апреля 
1942 г. выехала в эвакуацию в Сыктывкар.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 740.
Торопов Георгий Петрович (1904 г., с. Исаково Ярославской губ. –?).

В 1939 г. окончил Ленинградский юридический институт им. М.И. Калинина, 
по специальности юрист. С началом Великой Отечественной войны оставался 
в Ленинграде. В БАН работал с 15 августа по 10 сентября 1941 г. Уволен был 
по собственному желанию. Инструктор, заместитель политрука 2-го стрелко-
вого полка Смольнинской стрелковой дивизии Народного ополчения.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа

Торхова София Леонардовна (30 сентября 1889 г., г. Плоцк – ?). Образо-
вание начальное. В 1906–1910 гг. служила экономкой в имении под Плоцком.
С 1914 г. жила в Петрограде, где с 1917 г. служила курьером в типографии.
В Технических мастерских БАН работала с января 1931 г. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. 1 декабря 1942 г. была переведена в штат БАН. Исполняла обя-
занности подсобного рабочего, истопника-уборщицы. Неоднократно направ-
лялась на трудработы и на разгрузку дров. С 4 мая 1943 г. грузчик книжного 
фонда. В сентябре была направлена в поликлинику № 2 Василеостровского 
района. С 17 мая 1944 г. вошла в состав одной из четырех бригад по восстано-
вительным работам в БАН. С 2 марта 1945 г. была переведена на инвалидность 
II группы. Уволилась с 24 марта. Награждена медалью «За оборону Ленин-
града».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 2. С. 746.
Торэн Мария Давыдовна (4/16 октября 1898 г., С.-Петербург – 20 янва-

ря 1974 г., Ленинград). Из семьи ремесленника. В 1915–1919 гг. конторщица,
в 1919–1921 гг. счетовод на заводе, в 1921–1925 гг. студентка арабского от-
деления Петроградского института живых восточных языков, в 1925–1929 гг. 
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студентка этнографического отделения географического факультета ЛГУ.
В 1928–1930 гг. научный сотрудник ЛО общества краеведения, в 1930–1933 гг. 
младший научный сотрудник Института по изучению народов СССР, в 1933–
1963 гг. младший научный сотрудник Отдела Европы и Кавказа, затем вос-
точнославянского сектора Ленинградского отделения Института антропологии 
и этнографии АН СССР. В период Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в Ленинграде. В библиотеке под руководством главного библиоте-
каря БАН Э.А. Козак занималась упаковкой книг, переноской их в безопасное 
помещение. В 1943 г. просушивала помещения, отбирала книги, зараженные 
плесенью. В 1944 г. подписывала отчет библиотеки в качестве заведующего. 
В июне принимала участие в описании Бронированного фонда Президиума 
АН СССР для принятия его в состав БАН. В 1954 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Русская народная медицина XIX – начала XX в.». На-
граждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Соч.: Работа колхозной группы ИПИН за 1931–1932 гг. // Сов. этнография. 1932. № 2. 

С. 139–141;
Об образе лихорадки // Сов. этнография. 1935. № 1. С. 107–113;
Использование дикорастущих растений в русской народной медицине. М., 1964; 
Системы земледелия и сельскохозяйственной культуры у русских крестьян в 
середине XIX – начале XX в. // Русские : ист.-этногр. атлас. М., 1967. С. 17–32. 
(В соавт. с Л.М. Сабуровой).

Лит.: Научная работа в институте не прерывалась // Из истории Кунсткамеры, 1941–
1945. СПб., 2003. С. 55–56.

Третьякова Ольга Александровна (19 июня/1 июля 1897 г., г. Рязань – ?). 
Родилась в семье банковского служащего. Жена сотрудника ГПБ В.А. Брилли-
анта – библиотековеда, экслибрисиста. В 1915 г. окончила частную женскую 
гимназию В.П. Екимецкой с золотой медалью. В 1916–1918 гг. училась на есте-
ственном отделении физико-математического факультета Московских высших 
женских курсов. В 1918 г. вернулась в Рязань и с марта работала библиотека-
рем Центральной советской библиотеки, с апреля 1920 г. агент по книжному 
делу Книжного склада губернского Союза потребкооперации, с сентября де-
лопроизводитель Губмолоко ГСНХ и Губпродкома. В сентябре 1922 г. выехала
в Москву с целью продолжить образование, была восстановлена в МГУ, но по 
состоянию здоровья не сумела совмещать учебу с работой. С октября 1922 г. 
библиотекарь Центрального Дома Рабпроса, с февраля 1924 г. делопроизво-
дитель и секретарь культурного отдела Губпроса. В 1927–1929 гг. училась на 
английском отделении школы новых языков при 2-ом МГУ. С июня 1930 г.
в связи с замужеством жила в Ленинграде. С июля 1930 г. по июль 1933 г. ра-
ботала библиотекарем в Центральной геологической библиотеке и библиотеке 
Государственного гидрологического института. В филиале БАН при Институ-
те генетики АН временно работала с 1 октября 1933 г., с 1 февраля 1934 г. 
была зачислена в штат библиотекарем II разряда. Занималась каталогизацией 
фондов на иностранных языках, в т.ч. книг XVI–XVIII вв., составляла карто-
теку Desiderata, подготавливала справки по заданию института, вела картотеку 
журнальных статей. С 1 ноября 1936 г. работала библиотекарем I разряда в фи-
лиале БАН при ЛОИИ. С началом Великой Отечественной войны оставалась 
в Ленинграде до июля 1941 г. Выехала в эвакуацию в Мелекесс Ульяновской 
области. Там с октября 1942 г. по август 1944 г. работала заведующим библио-
текой Мелекесского учительского института. Была включена в список БАН
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на реэвакуацию. Вернулась в Ленинград в августе 1944 г. С 18 сентября вновь 
была принята на работу библиотекарем I разряда в филиал БАН при ЛОИИ. 
По окончании войны продолжила работать в библиотеке. В марте 1955 г. пере-
ведена старшим библиотекарем. Уволилась с 15 мая 1967 г. в связи с выходом 
на пенсию.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 748.
Ундриц (урожд. Миллер) Маргарита Эмильевна (26 марта 1912 г., С.-Пе-

тербург – ?). В 1929 г. окончила 41-ю советскую школу. С 1930 г. по 1934 г. 
обучалась в Музыкальном техникуме им. Н.А. Римского-Корсакова по клас-
су фортепиано. С 1935 г. по 1937 г. жила с мужем в Полтаве, где работала 
пианисткой. Вернулась в Ленинград в 1937 г. В 1938 г. временно исполняла 
обязанности инвентаризатора иностранных книг научной библиотеки Екате-
рининского дворца-музея. В БАН работала с 1 января 1939 г. по договору, с 
1 января 1940 г. принята в штат библиотекарем II разряда. С 1 мая переведена 
библиотекарем I разряда в отделе систематизации и информации. С началом 
Великой Отечественной войны оставалась в городе. С 16 июля 1941 г. уволи-
лась по собственному желанию. Выехала в эвакуацию в Казань, где работала 
станочницей завода № 44 (по другим данным, завода № 144 в г. Тетюши). 6 ок-
тября 1943 г. была арестована, 25 ноября осуждена Особым совещанием НКВД 
СССР по статье 58-1в на 5 лет ссылки в Омскую область (по другим сведени-
ям, как член семьи изменника Родины, выселена из Казани в Аромашевский 
район Тюменской области). Реабилитирована в 1989 г. (по другим сведениям,
в 1997 г.).
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Жертвы политического террора в СССР [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lists.memo.ru/d33/f249.htm (дата обращения: 21.02.2014);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 758.

Урманчеева (урожд. Исляева) Ханифэ Батрхановна (Батраковна) 
(15 мая 1915(1912?) г., Саратовская губ. – 2005 г.). Из крестьян. Окончила 
3 класса татарской сельской школы. После революции семья переехала на 
ст. Сиверская. В 1934–1935 гг. переплетчик в типографии «Печатный двор»,
в 1936–1937 гг. подсобный рабочий в типографии. С 1937 г. уборщица Зоологи-
ческого музея АН СССР. С началом Великой Отечественной войны оставалась 
в городе. Была зачислена в Архив Академии наук СССР с 1 сентября 1941 г. 
вместо ушедшего на фронт мужа – К.И. Урманчеева, исполняла обязанности 
истопницы. С 25 сентября была уволена по сокращению штатов, продолжала 
работать по договору, выполняла обязанности «по освобождению от чистой 
бумаги и обложек, выделенной сотрудниками Архива макулатуры и по пыле-
очищению материалов». В ноябре руководство Архива обращалось в ЛАХУ
с просьбой о выделении дров для семьи, в которой было трое маленьких де-
тей. Уволена была с 8 февраля 1942 г. в связи с эвакуацией, выехала на родину 
мужа в деревню Нижний Пишляй в Мордовии, где работала в колхозе. После 
возвращения из эвакуации 31 июля 1944 г., по направлению Городского бюро 
по учету и распределению рабочей силы, работала в БАН грузчиком с 5 сен-
тября 1944 г. по 3 сентября 1946 г. Участвовала в подготовке юбилейной вы-
ставки, посвященной 220-летию Академии наук СССР. В августе 1945 г. была 
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направлена на погрузку и разгрузку дров. Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 12. С. 726;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 759

Успенский Всеволод Васильевич (27 мая/9 июня 1902 г., С.-Петербург – 
30 июня 1960 г., Ленинград). Брат Л.В. Успенского – писателя, филолога.
В 1917 г. окончил гимназию К. Мая, после чего по состоянию здоровья выехал 
в Псковскую губернию к брату, который служил там помощником лесничего. 
С 1920 г. служил инструктором по внешкольному образованию при Медведов-
ском районе, организовывал школы по ликвидации неграмотности, в районном 
доме просвещения исполнял обязанности библиотекаря. В 1923 г. вернулся
в Петроград. В 1927 г. окончил Высшие курсы искусствоведения при Госу-
дарственном институте истории искусств по специальности литературовед-
библиограф. Обучался в аспирантуре ГИИИ. С 1925 г. библиотекарь в Институ-
те политического просвещения им. Н.К. Крупской. В БАН работал с 8 сентября 
1930 г. С 1 февраля 1931 г. старший библиотекарь С 21 апреля 1933 г. исполнял 
обязанности ученого секретаря. С 11 марта 1936 г. назначен по совместитель-
ству заведующим отделом систематизации и информации. С 3 мая освобожден 
от обязанностей ученого секретаря. Возглавил в БАН работу по составлению 
систематического каталога и разработке классификационных схем, план ра-
боты над которыми обосновывал в своих статьях и докладах. Инициатор про-
ведения в 1934 г. первой Всесоюзной конференции по систематическому ката-
логу, в ходе работы которой сформулировал необходимость создания силами 
крупнейших библиотек единой классификации, а также убедительно доказал 
важность привлечения в отделы систематизации специалистов по различным 
областям науки и техники. Под его руководством были подготовлены схемы 
по геологическим наукам, биологии, математике, химии, сельскому хозяйству, 
истории, книговедению, на их основе составлялся каталог. Принимал участие 
в библиографических работах, выполняемых в библиотеке. В частности, уча-
ствовал в составлении «Библиографии Якутии» (М.; Л., 1932–1935. Ч. 1–2), 
«Библиографического указателя литературы по Каракалпакии» (М.; Л., 1935). 
Работу в БАН совмещал с преподавательской деятельностью в Ленинградском 
государственном театральном институте им. А.Н. Островского, театральных 
студия ТЮЗа, Ленинградском хореографическом училище, с литературной де-
ятельностью в журналах «ЕЖ», «ЧИЖ», «Костер». По результатам работа ко-
миссии из Фундаментальной библиотеки по общественным наукам АН СССР 
был обвинен во вредительской деятельности и 20 сентября 1938 г. арестован. 
На следующий день был исключен из списков штата БАН. 14 июля 1939 г. без 
предъявления обвинения был освобожден. В период Великой Отечественной 
войны выехал в эвакуацию с Ленинградским государственным хореографи-
ческим училищем в старинное уральское село Полазна, затем – в Нижнюю 
Курью Пермской области. В 1944 г. вернулся в Ленинград и продолжил пре-
подавательскую деятельность. С 30 октября вновь был принят в БАН главным 
библиотекарем на половинный рабочий день. С 1 ноября работал в должности 
старшего научного сотрудника со степенью. В послевоенный период работал
в библиотеке по совместительству. Сформулировал основные принципы
и подготовил подробный план возобновления работы над схемами и каталогами.
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В октябре 1945 г. возглавил комиссию «по ликвидации читательской задол-
женности и списания с инвентарей утраченных экземпляров книг». Работу
в библиотеке и преподавательскую деятельность совмещал с занятиями по 
подготовке научно-популярных книг, посвященных истории литературы, му-
зыки, театра. Уволился в 1951 г. Награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Трехлетние итоги и перспективы работы Библиотеки Академии наук // Вестн. 

АН СССР. 1933. № 5. Стб. 6–19;
Проблема марксистко-ленинской классификации наук применительно к систе-
матическому каталогу : из опыта работы Б-ки Акад. наук // Вестн. АН СССР. 
1934. № 7–8. Стб. 31–42.
Библиотека Академии наук СССР // Вестн. АН СССР. 1937. № 10–11. С. 296–301; 
Мифы древней Греции. Золотое руно. Двенадцать подвигов Геракла. М. ; Л., 
1941;
Петербургские зодчие. [Л.,] 1948.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 364;
Комарова В.П. В.В. Успенский и его роль в создании классификационных таб-
лиц и систематического каталога БАН СССР // 275 лет Библиотеке Академии 
наук. СПб., 1991. С. 265–271;
Успенская А.В., Успенская Н.В. Вместо послесловия // Успенский В.В. Петер-
бургские зодчие. 2-е изд., доп. СПб., 2002. С. 185–220;
Всеволод Васильевич Успенский : по материалам конф., посвящ. столетию со 
дня рождения. СПб., 2006;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 760–761.

Уткина А.А. (? – ?). В БАН работала уборщицей с 1 по 3 июля 1941 г.
Арх.: Архив БАН

Ушакова София Федоровна (1869 г. – 16 марта 1942 г.*, Ленинград).
С 19 октября 1931 г. была принята библиографом на выполнение технической 
работы в филиал БАН при Ботаническом институте АН. Работала сначала 
по договору, с 1 января 1940 г. – во временном штате помощником библио-
текаря, с 16 июня переведена библиотекарем II разряда. С началом Великой
Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 
23 марта 1942 г. исключена из списков штата БАН ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 2. С. 763.
Файдель Эсфирь Петровна (Эстер Пинхасовна) (22 сентября/4 октября 

1903 г., д. Малая Виска Елисаветградского уезда Херсонской губ. – 1983 г.
(?), Ленинград). В 1920 г. окончила 4-ю женскую гимназию в Одессе, затем 
проучилась два года в Одесском институте народного образования, который 
не окончила. В 1929 г. окончила курсы по подготовке детских библиотекарей 
при Ленинградском институте повышения квалификации педагогов с правом 
работать библиотекарем в детской библиотеке, в 1930 г. – 3-й Государствен-
ный музыкальный техникум с дипломом концертмейстера-аккомпаниатора.
В 1929 г. поступила на работу библиотекарем в 11-ю советскую школу, совме-
щала работу в школе с работой в библиотеке клуба «Металлист» им. М. Горь-
кого. В БАН работала с 3 ноября 1931 г. помощником библиотекаря. С 1 октяб-
ря 1932 г. переведена на должность библиотекаря. С 15 октября 1935 г. стар-
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ший библиотекарь. Сначала работала в читальном зале, с 1936 г. – в НБО, где 
занималась составлением указателей изданий Академии наук. В 1932–1934 гг. 
прошла двухгодичный семинарий профессора А.Г. Фомина по библиографии, 
организованный при БАН, а затем второй его семинарий по методике состав-
ления библиографических указателей. С началом Великой Отечественной во-
йны и блокады оставалась в Ленинграде, продолжала работать в библиотеке. 
10 июня 1942 г. была включена в список, страдающих дистрофией 2 и 3 типа 
для направления на госпитализацию, вошла в список сотрудников, для кото-
рых дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. В октябре приняла 
участие в выполнении ответственного и опасного задания по вывозу ценных 
материалов и книг БАН из блокадного Ленинграда через Ладожское озеро
в Москву, после чего была направлена в московский Сектор сети специальных 
библиотек БАН для выполнения библиографических работ, с февраля 1943 г. 
числилась по московской сети БАН. В этот период совместно с К.И. Шафра-
новским и Н.М. Нестеровой составляла текущий библиографический указа-
тель изданий Академии наук за 1941, 1942, 1943 гг. В 1944 г. вернулась в Ле-
нинград, с 16 апреля приступила к работе в НБО. С 11 мая была назначена на 
должность старшего библиотекаря с возложением обязанностей по «заведыва-
нию фондами редкой и ценной книги БАН». С 17 мая 1944 г. вошла в состав 
одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. После окон-
чания войны продолжала заниматься научно-библиографической работой.
С 22 мая 1945 г. переведена в отдел особых фондов, где заведовала сектором 
академических изданий. В 1949 г. экстерном с отличием окончила Ленинград-
ский государственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской по специ-
альности «Библиография» и была утверждена в должности младшего научного 
сотрудника. Работала над диссертацией по теме «Издательская деятельность
и библиография изданий Академии наук XVIII в.». В 1950 г. сдала кандидат-
ский минимум, однако диссертацию не защитила. В 1951 г. разработала про-
грамму, подготовила курс лекций по общей русской библиографии, который 
был прочитан сотрудникам БАН. В 1951–1952 гг. совместно с Е. А. Бобровой 
провела документальную проверку основной части фонда Академического 
собрания. В характеристике 1953 г. говорится: «отличается исключительной 
четкостью в работе, преданностью делу, глубокими знаниями библиотечно-
библиографической работы <…> хороший педагог, передающий свои знания 
молодым работникам». В 1954 г. подготовила положение о комплектовании 
архивного собрания изданий Академии наук. С 1 июля 1961 г. уволилась в свя-
зи с переходом на пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН
Соч.: Палаты Санктпетербургской Академии наук, Библиотеки и Кунсткамеры // 

Вестн. АН СССР. 1945. № 5/6. С. 219–222. (В соавт. с К.И. Шафрановским);
Двухсотлетие первого каталога изданий Академии наук // Вестн. АН СССР. 
1935. № 1. Стб. 71–78. (В соавт. с К.И. Шафрановским);
Каталог изданий Петербургской Академии наук 1731 года : (дар немецкой Акад. 
наук, 1956) // XVIII век. М. ; Л., 1958. Вып. 3. С. 562–565. (В соавт. с К.И. Шаф-
рановским, Г.А. Князевым);
Заметки о первом научном издании Петербургской Академии наук «Sermones» // 
Сборник статей и материалов по книговедению. Л., 1965. Т. 1. С. 65–82. (В со-
авт. с К.И. Шафрановским).
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Лит.: Кульматова Т.В. Э.П. Файдель – заведующая Академическим Собранием БАН // 
Библиографические чтения памяти К.И. Шафрановского. СПб., 2014. С. 16–23;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 764–765.

Федоров Лев Александрович (30 июля 1881 г., С.-Петербург – ноябрь 
1942 г., Ленинград). Родился в семье потомственного почетного гражданина. 
В 1906 г. окончил юридический факультет С.-Петербургского университета. 
В 1910–1913 гг. слушал лекции в Археологическом институте. До революции 
работал в отделе организации художественно-промышленных выставок Ми-
нистерства торговли и промышленности под руководством А. Бенуа, затем
в Петроградском совнархозе делопроизводителем, канцелярским служащим. 
В 1921–1924 гг. литературный и технический редактор издательства «Наука
и школа», в 1929–1930 гг. член редакционного совета издательства «Academia». 
С 20 апреля 1929 г. зачислен на должность ученого корректора Издательства 
АН СССР. С 1 октября 1930 г. назначен на должность технического редактора.
С 26 октября 1940 г. переведен литературным редактором. С 31 января 1941 г. на-
значен заведующим корректорской производственного отдела. В 1929–1933 гг. 
по совместительству старший научный сотрудник Научно-исследовательско-
го института книговедения. В 1935–1938 гг. преподавал на Высших курсах
библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. С началом Вели-
кой Отечественной войны и блокады оставался в городе. С 9 августа 1941 г. 
переведен на должность старшего библиотекаря в БАН. Работал филиале БАН 
при Институте истории материальной культуры АН СССР. С 30 сентября стар-
ший библиотекарь. С 20 апреля по 7 мая 1942 г. временно исполнял обязанно-
сти заведующего библиотекой. В ноябре был включен в список сотрудников, 
для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. 22 ноября 
1942 г. исключен из списков штата БАН ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: А.И. Лященко : некролог // Вестн. АН. 1931. № 10. Стб. 60–61.
Лит.: Болдырев А.Н. Осадная Запись : (Блокадный дневник) / подгот. к печати 

В.С. Гарбузова и И.М. Стеблин-Каменский. СПб., 1998. С. 209;
Кроленко Александр Александрович. Дневник за 1928 год [Электронный ре-
сурс] / предисл., публ. и коммент. И.В. Дацюк // Институты культуры Ленин-
града на переломе от 1920-х к 1930-м годам : материалы проекта. Режим до-
ступа: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10460 (дата обращения 
(10.06.2014);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 767.

Федорова Александра Александровна (1903 г., с. Ильина Гора Демянско-
го уезда Новгородской губ. – ?). Из крестьян. В 1922 г. окончила Демянскую 
школу II-й ступени, после чего работала учительницей в Шишковской началь-
ной школе Демянского района. В 1923 г. поступила в Петроградский государ-
ственный университет на биологическое отделение физико-математического 
факультета, которое окончила в 1929 г., получив специальность «Физиология 
труда». В 1929–1938 гг. работала в производственных лабораториях физиоло-
гии труда сначала на Коломенском машиностроительном заводе, затем на заво-
де им. Козицкого в Ленинграде. С 1938 г. преподаватель 107-й средней школы 
взрослых Фрунзенского района. В отделе хранения БАН временно работала
с 13 июня по 22 июля 1940 г. библиотекарем II разряда. Вновь поступила
в БАН 20 августа на ту же должность. С 1 июля 1941 г. библиотекарь I разряда. 
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С началом Великой Отечественной войны работала в библиотеке до 8 июля, 
когда уволилась по собственному желанию.
Арх.: СПбФ АРАН

Федорова Ольга Васильевна (10 июня 1899 г., г. Уфа – ?). С 1917 по 
1919 г. обучалась на историко-филологическом факультете Пермского универ-
ситета, в 1923 г. перевелась в Петроградский университет, который в 1925 г. 
окончила по отделению языковедения и литературы факультета общественных 
наук, получив специальность преподавателя русского языка и литературы. Со 
2 февраля 1920 г. по 21 апреля 1922 г. конторщица, счетовод, старший счето-
вод в Енисейском губпродкоме в Красноярске. С 6 июня 1922 г. по 16 июля 
1923 г. конторщица и делопроизводитель в Прибайкальском областном финан-
совом отделе в Верхнеудинске. В апреле-июне 1926 г. счетчик в Статистиче-
ском управлении Бурят-Монгольской автономной ССР. С 15 сентября 1928 г. 
по 10 февраля 1929 г. практикантка-библиотекарь в библиотеке Музея антро-
пологии и этнографии АН СССР. С 1 марта 1929 г. по 24 сентября 1930 г. со-
трудник библиотеки Восточно-Сибирского университета, с сентября 1930 г. по 
август 1932 г. – библиотеки Восточно-Сибирского экономического института
в Иркутске. С 26 октября 1932 г. по 1 марта 1933 г. работала по договору в БАН 
в должности библиотекаря, с 7 апреля 1933 г. – в библиотеке Ленинградского 
педагогического института им. М.Н. Покровского в должности библиотекаря, 
старшего библиотекаря, заведовала филиальной библиотекой исторического, 
литературного и географического факультетов. С началом Великой Отече-
ственной войны и блокады оставалась в городе. После эвакуации коллектива 
института весной 1942 г. занималась обработкой поступивших книжных фон-
дов 3-х педагогических институтов – городского, Ленинградского областного 
педагогического института им. А.С. Бубнова, Ленинградского государственно-
го педагогического института им. Н.К. Крупской. В связи с сокращением бюд-
жета законсервированного института перешла на работу в БАН, где работала 
в отделе обработки с 1 сентября 1942 г. Состояла бойцом МПВО, участвова-
ла в оборонных работах. В ноябре была включена в список сотрудников, для 
которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 1 категории. Выполняла 
работу редактора, занималась каталогизацией. Участвовала в работах НБО по 
составлению указателя «Производительные силы Севера Европейской части 
СССР» (с ноября 1942 по 1944 г.), для которого подбирала литературу к раз-
делу «Фауна». В 1943 г. участвовала в подборе книг из фонда БАН для пере-
дачи в уничтоженные гитлеровцами библиотеки. В июле 1943 г. была направ-
лена на врачебно-консультационную комиссию «для определения пригодности
к тяжелой физической работе». В ноябре была включена в список сотрудни-
ков БАН, передаваемый в отборочную комиссию ЛДУ им. Горького для по-
мещения по состоянию здоровья в Дом отдыха при ЛДУ. С 17 мая 1944 г. во-
шла в состав одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН.
С 1 июня занималась описанием Бронированного фонда Президиума АН 
СССР. Неоднократно направлялась на трудработы, на уборку овощей, на по-
грузку и разгрузку дров. По окончании войны продолжила работать в БАН.
С 8 мая 1955 г. была назначена старшим библиотекарем отдела обработки. Уво-
лилась с 1 июля 1959 г. в связи с переходом на пенсию. Награждена медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; Архив БАН
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Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.
СПб., 2014. Т. 2. С. 769–770.

Ферингер (урожд. Помяловская) Екатерина Ивановна (13 ноября 1885 г., 
С.-Петербург – ?). Родилась в семье основоположника латинской эпиграфи-
ки в России И.В. Помяловского – филолога-классика, археолога, профессора 
Петербургского университета. Начав учиться в женской гимназии Л.С. Таган-
цевой, в 1903 г. окончила Литейную женскую гимназию. В 1911 г. вышла за-
муж за военного врача и переехала в Нижний Новгород, где жила до 1936 г. 
В 1918–1920 гг. работала делопроизводителем при 33-ом военном госпитале 
и эвакопункте. В 1931–1932 гг. помощник заведующего при павильоне в Пи-
щевом тресте. С 1932 по 1935 г. библиотекарь Горьковской государственной 
публичной библиотеки им. В.И. Ленина, при которой в 1936 г. окончила 3-го-
дичные библиотечные курсы. С 1935 по 1936 г. библиотекарь и переводчик при 
Горьковском радиотелефонном заводе им. В.И. Ленина. После переезда в дека-
бре 1936 г. в Ленинград, с февраля 1937 г. по январь 1938 г. работала библиоте-
карем в библиотеке Ленинградского института инженеров водного транспорта 
и по совместительству в библиотеке Ленинградского института текстильной
и легкой промышленности им. С.М. Кирова. В БАН работала со 2 ноября 1937 г. 
сначала по договору, с 16 апреля 1938 г. была зачислена в штат. Библиотекарь 
I разряда, с 21 мая 1939 г. старший библиотекарь. С началом Великой Отече-
ственной войны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке до 
1 июля 1941 г., когда была уволена в связи с отъездом из Ленинграда. Была 
эвакуирована в Омскую область. С 21 января 1942 г. по июнь 1943 г. заведовала 
районной библиотекой в с. Шербакуль Омской области. После возвращения
в Ленинград, вновь была принята на работу в БАН в отдел обработки и ката-
логов, где работала с 25 декабря 1947 г. по 21 марта 1963 г. в группе обработки 
иностранной литературы в должности библиотекаря, старшего библиотекаря. 
Занималась описанием иностранной литературы и редактированием описа-
ний. Награждена медалью «В память 250-летия Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 773–774.
Филиппов Владимир Федорович (май 1898 г., г. Нежин Черниговской 

губ. – ?). В 1917 г. окончил реальное училище доктора Видемана в Петрогра-
де. В 1916 г. поступил на историко-филологический факультет Петроградского 
университета, где учился до 1917 г. С 1918 г. служил в различных учреждени-
ях Петрограда, Новгорода, занимал административные должности. С 1932 г. 
заместитель уполномоченного, начальник бюро экспертизы Ленинградской 
торговой палаты, откуда был уволен в 1941 г. в связи с переходом на инвалид-
ность. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался в Ле-
нинграде. В БАН работал с 1 июля по 1 октября 1942 г. в должности главного 
библиотекаря, заведующего отделом спецхранения. Выполнял поручения по 
подбору литературы. Был включен в список сотрудников БАН на усиленное 
питание, а также на выдачу карточек 1 категории. Уволен в связи с длительной 
болезнью и предстоящей эвакуацией.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 775.
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Финкельсон Сарра (Софья) Григорьевна (1 января 1908 г., м. Почеп 
Черниговской губ. – ?). В 1918 г. вместе с семьей переехала в с. Звонаревка 
Саратовской области. С 1922 г. жила в Саратове, где в 1924 г. окончила школу 
II-й ступени, в 1927 г. – английское отделение курсов иностранных языков, 
в 1929 г. – немецкое отделение. С 25 июля 1929 г. по 25 апреля 1930 г. секре-
тарь-машинистка на немецком языке в Красно-Кутском сельскохозяйственном 
техникуме (Саратовская обл.), в мае-октябре 1930 г. немецкий переводчик 
Наркомторга в г. Энгельсе. С 5 декабря 1930 г. по 3 апреля 1932 г. англий-
ский переводчик Сталинградского тракторного завода им. Ф.Э. Дзержинского.
С 20 июня по 20 декабря 1932 г. старший переводчик, информатор на Ижевском 
сталеделательном заводе. С конца 1932 г. жила в Ленинграде. С 11 сентября 
1934 г. по июль 1936 г. старший информатор, затем заведующий технической 
библиотекой Ленинградского отделения треста «Орга-Металл». С сентября 
1937 г. по май 1938 г. библиограф научно-технической библиотеки Наркомтяж-
прома при Доме техники НКТП. С 13 октября 1939 г. по 12 августа 1941 г. биб-
лиограф-переводчик Ленинградского отделения Оргоборонпрома. С началом 
Великой Отечественной войны была эвакуирована в Пензу, где с 29 августа 
1941 г. по 12 мая 1944 г. работала переплетчиком на Пензенском заводе Глав-
полиграфмаша. После возвращения в Ленинград поступила на работу в БАН 
с 1 июня 1944 г. в справочный подотдел отдела обслуживания на должность 
библиотекаря I разряда. Занимала должности старшего библиотекаря (с 1 ав-
густа 1944 г.), старшего редактора (с 1 августа 1946 г.), главного библиографа
(с 1 июля 1963 г.). Хорошо знала техническую литературу и иностранные язы-
ки, выполняла сложные справки читателей. В августе 1945 г. была направлена 
на погрузку и разгрузку дров. Оказывала консультативную помощь техниче-
ской библиотеке завода «Севкабель», выполняла профильные запросы для за-
вода. В 1948 г. была утверждена в ученом звании младшего научного сотруд-
ника. В течение нескольких лет занималась сбором материалов и подготовкой 
к печати библиографических указателей патентной и технической литературы. 
Уволилась с 15 декабря 1973 г. в связи с переходом на пенсию. Неоднократно 
получала благодарности и поощрения от руководства БАН. Награждена меда-
лью «В память 250-летия Ленинграда» (1958).
Арх.: Архив БАН; БЛЭ
Соч.: О некоторых особенностях комплектования Библиотеки АН СССР иностранной

справочно-библиографической литературой // Вопросы комплектования книж-
ных фондов научных библиотек : из опыта работы Б-ки АН СССР. Л., 1968. 
С. 250–261. (В соавт. с Б.М. Короткиной);
Патентные материалы в фондах Библиотеки Академии наук СССР. Л., 1968–
1972. Вып. 1–3. (Сост. совм. с В.П. Ракитиной);
Техника за рубежом : указ. техн.-экон. обзоров и переводов, изд. в СССР в 1965–
1970 гг. Л., 1971. (Сост.).

Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 777–778.

Флейшиц Екатерина Абрамовна (16/28 января 1888 г., г. Кременчуг Пол-
тавской губ. – 30 июня 1968 г., Москва). Первая в СССР женщина юрист – док-
тор юридических наук. В 1904 г. с золотой медалью окончила курс Кременчуг-
ской женской гимназии. В 1907 г. с отличием завершила обучение на юриди-
ческом факультете Парижского университета. В 1908–1909 гг. экстерном сдала 
экзамены за курс юридического факультета при Петербургском университете, 
получив диплом первой степени. Была зачислена советом присяжных пове-
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ренных Петербургской судебной палаты в число помощников присяжных по-
веренных. В связи с принятым законом, запрещающим женщинам вступать на 
службу в адвокатуру, в 1910 г. был исключена из числа помощников присяж-
ных поверенных. В связи с невозможностью заниматься юридической прак-
тикой, начала заниматься научной работой, преподавательской деятельностью 
в рабочих клубах «Знание – Свет» на Обуховском и Путиловском заводах.
В 1915–1917 гг. выдержала экзамены на степень магистра гражданского пра-
ва и процесса и была избрана приват-доцентом Петроградского университета 
по кафедре гражданского права и процесса, где служила до 1930 г. Одновре-
менно в 1921–1930 гг. преподавала в Ленинградском институте народного хо-
зяйства, с 1924 г. – в Ленинградском политехническом институте. С 1 января 
1925 г. начала работу в Лесотехнической академии, профессором которой со-
стояла до эвакуации вуза в 1942 г. В 1937 г. была утверждена в ученом звании
и.о. профессора гражданского права и без защиты диссертации в ученой сте-
пени кандидата юридических наук. В 1939 г. защитила докторскую диссерта-
цию на тему «Личные права в гражданском праве СССР и капиталистических 
стран». С 15 июня 1938 г. возглавляла кафедру гражданского права 2-го Ле-
нинградского юридического института им. М.И. Калинина. В 1940–1942 гг. 
профессор Ленинградского финансово-экономического института. С нача-
лом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в Ленинграде.
В БАН работала с 6 апреля 1942 г. главным библиотекарем НБО. 19 июля была 
уволена в связи с вызовом Наркомата юстиции СССР. В Москве с 1942 г. по 
1951 г. заведовала кафедрой гражданского и торгового права, а в течение ряда 
лет была также деканом юридического факультета Института внешней тор-
говли. Профессор юридического факультета Московского государственного 
университета. С конца 1940-х гг. один из основных участников работ по коди-
фикации гражданского права. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Правовая организация лесной промышленности Союза ССР. Л., 1936;

Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран.
М., 1941;
Буржуазное гражданское право на службе монополистического капитала.
М., 1948;
Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т. М., 2015.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 371;
Славный юбилей // Изв. вузов. Правоведение. 1958. № 2. С. 165;
Восьмидесятилетие заслуженного деятеля науки РСФСР Е.А. Флейшиц // Изв. 
вузов. Правоведение. 1968. № 2. С. 156–157;
Дозорцев В.А. Всегда первая // Изв. вузов. Правоведение. 2008. № 6. С. 182–193;
Маковский А.Л. О моем Учителе // Вестн. гражд. права. 2008. Т. 8, № 2. 
С. 147–150;
Шилохвост О.Ю. Список трудов Е.А. Флейшиц // Изв. вузов. Правоведение. 
2008. № 6. С. 194–204;
Знаменитые студенты Санкт-Петербургского университета : юрид. фак. СПб., 
2012. С. 115–116. 

Фрейман Марина Борисовна (24 февраля 1915 г., Петроград – 2002 г., 
Ленинград). Из дворян. В 1931 г. окончила 176-ю советскую трудовую школу. 
С 20 июля 1931 г. счетовод завода «Красный металлист», с 26 октября счет-
ная конторщица Текстильно-ватного треста. С 5 марта 1932 г. статистик треста 
«Ленводпуть». С 1 октября лаборант в Лаборатории высоких давлений Хими-
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ческой ассоциации АН СССР сначала по договору, с 1 марта 1934 г. зачислена 
в штат по целевым средствам. С 16 августа была уволена в связи с переводом 
организации в Москву. В 1934 г. обучалась на английском факультете Высших 
государственных курсов иностранных языков. В БАН работала с 19 августа 
1935 г. в отделе обработки и в справочной группе отдела обслуживания. Сна-
чала по договору, с 1 сентября 1937 г. в штате. Занимала должности библиоте-
каря II разряда, с апреля 1940 г. – библиотекаря I разряда. С началом Великой
Отечественной войны работала до 1 июля 1941 г., когда была уволена. Выехала
в эвакуацию.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 782.
Фридлендер (урожд. Гессе) Анжель (Анжелика) Морисовна (29 декабря 

1886 г., С.-Петербург – 1956 г., Ленинград). Родилась в семье французского под-
данного, купца 2-й гильдии Мориса Гессе – владельца «Лионского магазина»,
с 60-х гг. XIX в. жившего в России. Мать литературоведа академика Г.М. Фрид-
лендера. В 1904 г. окончила частную женскую гимназию Л.С. Таганцевой.
В 1906–1910 гг. обучалась на юридическом факультете С.-Петербургских Выс-
ших женских (Бестужевских) курсов, но не окончила их по семейным обсто-
ятельствам. С 1919 г. по 1921 г. счетовод, делопроизводитель в Консультации 
для грудных детей, тресте «Петроуголь» при СНХ. В 1921–1928 гг. жила на 
иждивении мужа. С 1928 г. работала вышивальщицей в кооперативной артели 
«Красная работница». В 1931 г. поступила машинисткой в Санитарно-бакте-
риологическую лабораторию, с 1 августа 1932 г. машинистка Соляной лабо-
ратории АН СССР. В БАН работала с 3 сентября 1934 г. в должности дело-
производителя, с 1 мая 1936 г. библиотекарь I разряда отдела обслуживания. 
Уволилась по семейным обстоятельствам с 16 июня 1941 г., но 23 июня вновь 
была зачислена на работу на ту же должность. В период Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в городе. С 23 августа 1942 г. была уволена 
в связи с нахождением на больничном более 2-х месяцев. В ноябре поступила 
на работу машинисткой в Ленинградский комитет радиовещания. С 29 октября 
1943 г. вернулась в БАН и работала в отделе обслуживания в должности биб-
лиотекаря I разряда до 16 марта 1948 г., когда уволилась по состоянию здо-
ровья. В 1943 г. занималась составлением списка лакун ленинградских изда-
ний 1941–1942 гг., лакун журналов 1941 г. В 1944 г. занималась сверкой по ка-
талогам и описанием вновь поступившей литературы. С 17 мая вошла в состав 
одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. Награждена 
медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 783;
Березкина С.В. «Проклятый вопрос об ошибке в папиных бумагах…» 
(Г.М. Фридлендер в лагере и на поселении, 1942–1945) // Достоевский : матери-
алы и исследования. СПб., 2021. Т. 21. С. 392–410.

Ханина Эстер Мордуховна (10 июня 1907 г., г. Полоцк – 8 июня 1990 г.).
В 1937 г. окончила филологический факультет Ленинградского государ-
ственного университета с получением квалификации лингвиста-германиста,
в 1940 г. – Московский институт востоковедения с присвоением квалификации 
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референта-переводчика по Турции. В 1926–1928, 1931–1934 гг. работала на 
фабрике «Скороход», совмещала работу с учебой в университете, после окон-
чания которого преподавала немецкий язык в 1-м артиллерийском училище. 
В 1940 г. поступила на работу в БАН политредактором иностранной литера-
туры. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в го-
роде, продолжала работать в библиотеке до октября 1941 г., когда уволилась
в связи с эвакуацией. Выехала в Ташкентскую область, затем в Семипалатинск, 
где заведовала райпарткабинетом. В 1944 г. вернулась в Ленинград, с 10 марта 
1945 г. по 25 июня 1946 г. работала библиотекарем на филологическом факуль-
тете ЛГУ. С 10 июля 1946 г. перешла на работу в БАН в отдел спецфондов на 
должность старшего редактора с возложением обязанностей политредактора. 
В июне 1947 г. утверждена в ученом звании младшего научного сотрудника. 
В начале 1956 г. переведена в отдел комплектования иностранной литерату-
ры, где занималась восполнением лакун основного фонда. Участвовала в раз-
работке инструкции по восполнению лакун, составляла лакунные картотеки. 
Подготовила доклад «О методике работы групп по восполнению пробелов 
книжных фондов». Уволена с 29 июня 1962 г. в связи с переходом на пенсию.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 2. С. 790–791.
Хиль (урожд. Мягкова) Мария Дмитриевна (май 1912 г., С.-Петер-

бург – ?). Из дворян. Детство провела в Полоцке, где было постоянное место 
жительства родителей. В 1926 г. окончила советскую трудовую школу. В 1927 г. 
приехала в Ленинград, где окончила 9 классов средней школы. В 1929–1930 гг. 
вновь жила в Полоцке. В 1930 г. вместе с семьей переехала в Ленинград, где 
поступила в Ленинградский техникум механизации сельского хозяйства. По 
окончании его поступила на работу на завод им. К. Ворошилова в отдел тех-
нического нормирования. В 1935–1938 гг. работала на Механическом заводе 
Главпищемаша. Одновременно училась на районных курсах иностранных 
языков, по завершении обучения на которых была переведена во 2-й Ленин-
градский педагогический институт иностранных языков, который окончила
с отличием в 1940 г. и была оставлена на преподавательской работе. С началом 
Великой Отечественной войны преподавала английский язык до июля 1941 г., 
когда отделение было ликвидировано. Вернулась на работу нормировщиком на 
Механический завод. В БАН работала с 28 мая 1942 г. библиотекарем I разряда 
НБО. Уволилась с 26 июня в связи с эвакуацией. Выехала в Орджоникидзиев-
ский край. После войны вернулась к преподавательской деятельности. Автор 
ряда учебных пособий по преподаванию английского языка.
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; БЛЭ
Соч.: Пособие по письменной речи : для студентов первого курса фак. англ. яз. пед.

ин-тов. Л., 1960;
Лабораторные работы : (упражнения на англ. яз.) : пособие для студентов I-II 
курсов. Л., 1971;
Упражнения в лингафонной лаборатории : (на англ. яз.) : [учеб. пособие для 
фак. и пед. ин-тов иностр. яз.]. 2-е изд. Л., 1977.

Хозяинова Е.И. (? – ?). На начало 1941 г. числилась в Технических мастер-
ских наборщицей. С началом Великой Отечественной войны оставалась в го-
роде. С 3 июля была переведена на сдельную работу, продолжала работать до 
15 августа 1941 г., когда была уволена «в связи с сокращением объема работ».
Арх.: СПбФ АРАН
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Хохрякова Татьяна Николаевна (8/21 мая 1886 г., г. Варшава, Польша – 
28 июня 1942 г., Ленинград, похоронена на Волковском кладбище). Вместе
с матерью в 1890-е гг. переехала в Петербург. В 1903 г. окончила Екатеринин-
скую женскую гимназию, в 1908 г. – историко-филологический факультет
С.-Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсов, в 1920 г. – Высшие 
курсы библиотековедения при ГПБ. В 1908–1914 гг. работала учительницей
в начальной городской школе. С 1 августа 1914 г. по 1 декабря 1920 г. сотрудник 
библиотеки Института инженеров путей сообщения. Занималась составлением 
систематического каталога, приводила в порядок фонд русских периодических 
изданий. По совместительству с 1918 г. по 1920 г. работала также в библиоте-
ке Совета профессиональных союзов в должности библиотекаря-инструктора,
с 1920 г. по 1921 г. – в библиотеке 20-й советской школы в должности помощ-
ника библиотекаря. С 1914 г. член Общества библиотековедения, в 1920-е гг. 
член совета общества. В июле-августе 1918 г. принимала участие в организа-
ции первых библиотечных курсов им. Н.И. Новикова, проводила практические 
занятия по каталогизации, инвентаризации и систематизации. 1 июня 1919 г. 
была избрана преподавателем Высших курсов библиотековедения при ГПБ, 
где читала курс алфавитного каталога, руководила практическими занятиями 
по русской библиографии. С 1921 г. по 1925 г. секретарь книжно-библиотечного 
факультета и руководитель практических занятий по курсу библиотековедения 
в Коммунистическом политико-просветительном институте им. Н.К. Круп-
ской. С 15 ноября 1920 г. по 1 сентября 1924 г. старший библиотекарь, затем 
заведующий библиотекой 2-го Петроградского политехнического института. 
Организовывала фонды библиотеки, разрабатывала систематический каталог, 
занималась обслуживанием читателей. После ликвидации института в 1924 г. 
перешла на работу в библиотеку Петроградского вечернего индустриального 
политехникума на должность заведующего библиотекой и по совместитель-
ству в библиотеку Ленинградского строительного техникума. В БАН рабо-
тала с 13 ноября 1925 г. Занимала должности научного сотрудника I разряда
(с 13 ноября 1925 г.), старшего библиотекаря (с 15 ноября 1929 г.), специалиста 
(с 1 июня 1933 г.). С 15 марта 1934 г. заведовала отделом каталогов, с 15 июня 
1936 г. – отделом обработки. В 1932 г. составила каталог библиотеки Научно-
исследовательского института книговедения, в 1935 г. – предметный каталог 
в Кабинете экономической географии Ленинградского государственного уни-
верситета им. А.С. Бубнова, в 1936 г. – предметный каталог в Технической
библиотеке «Армалита». Участвовала в составлении исторического постатей-
ного описания русских журналов первой четверти XIX в., подготовке библи-
ографических указателей, в частности, «Сергей Миронович Киров в ленин-
градской печати, 1926–1934» (М.; Л., 1936). Проводила семинары по катало-
гизации, экскурсии для учащихся библиотечных курсов и вузов, гостей БАН. 
Участвовала в работе комиссии по составлению инструкций по отдельным 
участкам библиотечной работы в БАН и ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
В 1928 г. в БАН проходила «чистку». С началом Великой Отечественной
войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 
5 ноября 1941 г. получила благодарность «за хорошую организацию Унитар-
ной команды и бесперебойную работу по обеспечению сохранности объекта».
В феврале-июне 1942 г. исполняла обязанности заместителя директора, глав-
ного бухгалтера. 11 мая была направлена в поликлинику Куйбышевской 
больницы для освидетельствования состояния здоровья, поскольку «с начала 
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Отечественной войны несла дополнительную нагрузку по круглосуточным де-
журствам, возглавляя МПВО и заменяя выбывших товарищей на ряде участков, 
причем работала, не щадя сил и здоровья после перенесенной операции». 7 июля 
исключена из списков штата БАН ввиду смерти. Личная библиотека Т.Н. Хохря-
ковой в количестве 1560 экз. в августе перевезена в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, что зарегистрировано в «Книге учета бесхозных библиотек. 1942 г.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив РНБ
Соч.: Библиотека Лувенского университета // Библиотекарь. 1915. Вып. 3–4. С. 314–321.
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 378;

Блокада : кн. памяти. СПб., 2006. Т. 33. С. 13;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 799–800.

Хренов Александр Николаевич (23 июля 1894 г., г. Кашин Тверской 
губ. – ?). В 1910 г. окончил 4-классное городское училище. До начала Первой 
мировой войны конторский служащий на предприятиях в Кашине и Черепов-
це Новгородской губернии. Будучи мобилизованным в армию, был направ-
лен на обучение в 4-ю Петроградскую школу прапорщиков, которую окончил
в августе 1915 г. Служил во 2-м Финляндском пограничном батальоне. После 
демобилизации в 1918 г. возвратился в Кашин, заведовал отделом Всеобуча 
в Кашинском уездном военном комиссариате, служил помощником уездного 
военного комиссара. С 1923 г. заведовал общим отделом уездного комитета 
ВКП(б), работал финансовым инспектором. С 1926 г. жил в с. Нерль Твер-
ской губернии, где работал бухгалтером Нерльского волостного исполкома.
В 1927 г. прошел обучение в вечерней совпартшколе. В 1927–1929 гг. председа-
тель заводского комитета Спиртоводочного завода в Кашине. В 1929–1932 гг. 
бухгалтер отделения Госбанка, инспектор окружной сберегательной кассы
в г. Кимры Московской области, заведующий районной сберегательной кассой 
в г. Калязин. В 1931 г. переехал в Ленинград, поступил на должность начальни-
ка административно-организационного сектора во Всесоюзное объединение 
морской зверобойной промышленности. С февраля 1933 г. помощник заведу-
ющего издательства ВИР. В январе 1935 г. назначен заместителем директора 
издательства ВАСХНИЛ, в 1938 г. – директором ЛО конторы «Академкнига». 
6 июля 1941 г. мобилизован в армию, в должности техника-интенданта I ранга 
служил помощником командира медико-санитарного батальона 48-й стрелко-
вой дивизии. Позже был освобожден от военной службы по состоянию здо-
ровья и работал по направлению военкомата на различных промышленных 
предприятиях. В мае 1944 г. вернулся в Ленинград и с 20 ноября поступил
в БАН на должность главного библиотекаря-заведующего отделом Брониро-
ванного фонда Президиума АН СССР. Занимался, в частности, рассылкой из-
даний Академии наук по линии международного книгообмена. В мае 1945 г. 
вошел в состав оценочной комиссии. В августе был направлен на погрузку
и разгрузку дров. По окончании войны продолжил работать в библиотеке.
В мае 1950 г. переведен за должность заведующего сектором. С 1 ноября 1952 г. 
уволен «как не имеющий высшего образования».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 800.
Царева Анна Ивановна (9/26 июня 1900 г., С.-Петербург – ?). В 1917 г. 

окончила частную женскую гимназию А.Н. Васильева. В 1918 г. служила кон-
торщицей на Путиловском заводе. В 1920–1922 г. преподавала в сельской шко-
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ле Кудеверского района Тверской области. С 1923 г. завдом-кастелянша Дома 
отдыха на Каменном острове в Петрограде. В 1925 г. по состоянию здоровья 
выехала в Донецкую область, где работала учителем начальной школы в Пе-
тровском районе. После возвращения по семейным обстоятельствам в Ле-
нинград с 1928 г. заведовала Домом отдыха в Сестрорецке. С 1930 по 1936 г. 
секретарь общетехнического факультета Ленинградского дорожно-механиче-
ского института им. В.В. Куйбышева. В БАН поступила с 19 октября 1936 г. 
помощником библиотекаря. С 15 октября 1937 г. переведена библиотекарем 
II разряда, с 1 июня 1939 г. – библиотекарем I разряда. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. Участвовала в работе противопожарной службы. С 1 мая 1942 г. 
переведена на должность старшего библиотекаря. В мае дирекция БАН хода-
тайствовала о выдаче дополнительного продовольственного подарка как пе-
реведенной на должность старшего библиотекаря. В ноябре была включена
в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 
I категории. Кроме текущей работы занималась проверкой фонда с целью вы-
явления утрат и составлением картотеки таковых. В мае 1943 г. дирекция БАН 
ходатайствовала о направлении в Дом отдыха при ЛДУ им. Горького. Неодно-
кратно направлялась на трудработы, на разгрузку дров. С 17 мая 1944 г. во-
шла в состав одной из четырех бригад по восстановительным работам в БАН. 
По окончании войны продолжила работать в библиотеке, в секторе советского 
комплектования руководила группой необязательного экземпляра, осущест-
вляла распределение заказов на покупку и выписку, прием и распределение 
почты из экспедиции. В 1954 г. окончила заочное отделение Ленинградского 
государственного библиотечного института им. Н.К. Крупской по специаль-
ности «Библиотековедение», после чего с ноября была переведена старшим 
библиографом в сектор БАН при Институте физиологии им. И.П. Павлова. Из-
биралась членом месткома БАН. Уволилась с 16 мая 1959 г. в связи с переходом 
на пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Архив БАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 803.
Цветкова Мария Васильевна (7 февраля 1904 г., д. Панкратово Тверского 

уезда Тверской губ. – 24 мая 1993 г., С.-Петербург). Из крестьян. В 1910 г. вме-
сте с семьей перебралась в Тифлис. В 1922 г. закончила Тифлисский техникум 
№ 11. В 1923 г. переехала в Петроград и поступила на Курсы книговедения 
при Ленинградском институте книговедения, которые окончила в 1924 г. Уче-
бу совмещала с работой – исполняла обязанности библиотекаря в библиотеке 
Ленинградского передвижного фонда Ленгубполитпросвета. В октябре была 
назначена заведующим библиотекой Дома коммунистического воспитания мо-
лодежи «Юный коммунар» в Володарском районе. С июня 1926 г. заведующий 
юношеским отделом Библиотеки ДПР им. А.И. Герцена, с сентября 1930 г. 
заведующий абонементом, затем заведующий библиотекой ДПР им. В.И. Ле-
нина. В 1929–1931 гг. совмещала работу с учебой на Высших политико-про-
светительных курсах при Коммунистическом политико-просветительном ин-
ституте им. Н.К. Крупской. Прошла обучение в семинаре А.Г. Фомина, под 
его руководством работала над методикой библиографирования газетных ста-
тей. Участвовала в составлении библиографии по истории фабрик и заводов.
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В 1936 г. поступила на вечернее отделение Ленинградского института прядиль-
ных культур, обучение в котором не сумела завершить по состоянию здоровья. 
В БАН поступила с 14 ноября 1931 г. на должность библиотечно-технического 
сотрудника в отдел обслуживания, с 3 января 1932 г. переведена помощником 
библиотекаря, с 1 октября – библиотекарем, с 25 октября 1935 г. – старшим
библиотекарем. С началом Великой Отечественной войны и блокады остава-
лась в городе, продолжала работать в библиотеке. Уволилась в июле 1942 г.
в связи с эвакуацией. Выехала в Талды-Курган Алма-Атинской области. Ра-
ботала на сахарном заводе инструктором по сушке свеклы и работницей ма-
териального склада. Выехала по вызову в Московскую область, где с февра-
ля по июнь 1944 г. заведовала технической библиотекой Павлово-Посадской
фабрики. Была включена в список БАН на реэвакуацию специалистов-биб-
лиотекарей. Летом 1944 г. вернулась в Ленинград, с 25 июля вновь поступила
в БАН на должность главного библиотекаря, заведовала отделом обслуживания.
В мае 1945 г. была включена в состав инвентарной комиссии. В октябре во-
шла в комиссию «по ликвидации читательской задолженности и списания
с инвентарей утраченных экземпляров книг». В 1949 г. экстерном закончила 
Ленинградский государственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской 
по специальности «Библиотековедение», после чего была утверждена в уче-
ном звании младшего научного сотрудника. С 1951 г. – главный библиотекарь 
отдела БАН при Ботаническом институте. В марте 1952 г., в связи с измене-
нием штатного расписания, была переведена на должность старшего библио-
графа-младшего научного сотрудника в сектор библиографической консуль-
тации НБО. С 1953 г. трудилась в справочном секторе отдела обслуживания 
(группа библиографического обслуживания читателей). Выполняла работы 
по обслуживанию читателей (дежурства, устные и письменные справки раз-
ных типов). Проводила обзоры выставок новых поступлений, тематические 
обзоры, составляла методические материалы и инструкции, участвовала в ком-
плектовании фонда СБО, обучала молодых сотрудников. В 1954 г. была вновь 
переведена на должность главного библиографа. В 1963 г. ушла на пенсию, 
но продолжала работать в справочно-библиографическом секторе на обще-
ственных началах. В характеристике 1964 г. говорилось: «широкий кругозор, 
знания иностранных языков, русских и иностранных справочных источников 
выдвинули ее в число крупнейших библиографов нашей страны. Выполнение 
наиболее сложных библиографических справок для ученых всех отраслей наук 
всегда поручалось ей. Характерными чертами М.В. Цветковой являются ис-
ключительное трудолюбие, серьезность, глубина библиографических знаний, 
стремление дать на запросы ученых исчерпывающие данные». Обучалась
в вечернем Университете марксизма-ленинизма, была профоргом сектора. 
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В па-
мять 250-летия Ленинграда», Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР, почетными грамотами БАН и Президиума АН СССР.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
Соч.: Обзор общих библиографических указателей и каталогов изданий Академии 

наук СССР // Тр. БАН и ФБОН. 1959. Т. 4. С. 60–83.
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 804–805.
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Циклинская (Цыклинская) Анна Аполлоновна (Апполинарьевна) 
(15 ноября 1896 г., С.-Петербург – 30 мая 1942 г., г. Бабаево). Дочь полковника 
А.В. Циклинского, в 1895–1898 гг. командира Карской крепостной артилле-
рией. Училась в средней школе в Париже. Воспитанница Санкт-Петербургского 
Николаевского сиротского института, стипендиантка Александровского ко-
митета о раненых. С начала 1917 г. служила в Русско-французской торговой 
палате, в 1918 г. – в Главном архивном управлении. В 1921–1926 гг. сотруд-
ник международного отдела Коминтерна, уволена была по болезни. С октября 
1929 г. сотрудник Государственного радиевого института, с июля 1930 г. – Го-
сударственного научно-исследовательского института гидротехники. В 1931 г. 
на временных работах. С 18 июля 1933 г. библиотекарь I разряда Государствен-
ной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В БАН работала
с 1 декабря 1935 г. по договору. С 1 апреля 1937 г. зачислена во временный 
штат на должность библиотекаря I разряда. Сотрудник отдела комплектования, 
затем отдела обработки. С 17 февраля 1941 г. переведена на ½ ставки. С нача-
лом Великой Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать 
в библиотеке до 1 октября 1941 г., когда была уволена по сокращению штатов. 
Выехала в эвакуацию в г. Бабаево, где скончалась.
Арх.: ЦГИА СПб; ЦГАИПД СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Реквием памяти эвакуированных ленинградцев, захороненных в Вологодской 

области в годы Великой Отечественной войны. Вологда, 1991. Ч. 2. С. 582;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С.806.

Цукерваник Рахиль Платоновна (1905 г. – ?). В 1920–1930-е гг. секретарь 
редакции «Бюллетеня прессы Среднего Востока» в Ташкенте. Работала в БАН 
с 28 марта по 31 июля 1941 г. библиотекарем в библиотеке Института истории 
материальной культуры. В 1943 г. заведовала фототекой Ленинградского отде-
ления ТАСС. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб

Цшохер Екатерина Николаевна (18 ноября 1886 г., г. Томск – март 1942 г., 
Ленинград). В Томске окончила гимназию и уехала в С.-Петербург, где посту-
пила на курсы воспитательниц и руководительниц физического образования 
П.Ф. Лесгафта. В 1905 г. после закрытия курсов выехала в Цюрих, где училась 
на юридическом факультете университета. После возвращения в 1908 г. жила 
на иждивении мужа. В 1918–1921 гг. жила в Томске. В 1922 г. вернулась в Пе-
троград, давала частные уроки, работала по договору. В 1932–1937 гг. сотруд-
ник Ленинградского отделения Комакадемии. С 1 января 1934 г. помощник
библиотекаря Библиотеки ЛОКА, с 1 марта 1935 г. переведена библиотекарем. 
С 1 июня 1937 г. на основании постановления Президиума АН СССР от 31 мар-
та 1937 г. о вхождении ЛО ФБ ЛОКА в состав БАН, была включена в штат 
БАН. С 19 сентября 1937 г. уволилась. В БАН работала в 1936, 1938 и 1939 гг. 
по договору библиотекарем II разряда в отделе обработки. С 1 января 1940 г. 
вновь принята на работу в БАН – в библиотеку Института языка и мышления 
им. Н.Я. Марра библиотекарем I разряда. С началом Великой Отечественной 
войны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке до 1 сентября 
1941 г., когда была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением 
объема работ в военное время. Скончалась в блокадном городе. Похоронена на 
Пискаревском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
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Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2006. Т. 33. С. 189 (Циюхер Е.Н.);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 807.

Чаева Елизавета Ивановна (1 января 1895 г., г. Астрахань – ?). Вдова исто-
рика-архивиста Н.С. Чаева – старшего научного сотрудника ЛОИИ АН СССР, 
исполнявшего обязанности профессора по кафедре истории СССР историче-
ского факультета ЛГУ. В 1912 г. окончила 7 классов Астраханской женской 
гимназии. В 1915–1916 гг. училась на Высших женских естественно-научных 
курсах М.А. Лохвицкой-Скалон. В 1917–1924 гг. артистка Мастерской пере-
движного театра П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской. В 1933 г. работала по до-
говору в Институте истории науки и техники АН СССР, занималась выборкой 
«материалов относительно “до научно-организационной деятельности АН”». 
С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе.
В БАН работала с 1 марта 1942 г. помощником библиотекаря в отделе хране-
ния. 6 мая была направлена в поликлинику ЛГУ для освидетельствования, как 
«страдающая общим истощением организма» и «нуждающаяся в усиленном 
питании». Уволилась с 9 июля по семейным обстоятельствам. 19 августа вы-
ехала в эвакуацию в Горьковскую область, затем проживала в Москве. Рабо-
тала подсобницей в артели художественных игрушек. В июле 1944 г. верну-
лась в Ленинград. Была включена в список БАН на реэвакуацию, но на работу
в библиотеку не поступила.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 809.
Чаева Ирина Николаевна (8 ноября 1927 г., Ленинград – ?). Дочь Е.И. Ча-

евой. В 1940 г. окончила 6 классов средней школы № 35 Василеостровского 
района. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в го-
роде. 19 августа 1942 г. вместе с матерью выехала в эвакуацию в Горьковскую 
область, затем проживала в Москве. В июле 1944 г. вернулась в Ленинград.
В штат БАН была зачислена с 24 августа грузчиком в отдел комплектования. 
Уволена была с 11 мая 1945 г. в связи с тем, что находилась на больничном 
более двух месяцев.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., Т. 13. С. 510.

Челнокова Ольга Арсеньевна (21 июня 1901 г., С.-Петербург – ?). Отец 
служил кассиром в Госбанке. Муж – библиотекарь БАН А.А. Кешнер. В 
1919 г. окончила Покровскую гимназию и поступила в Электротехнический 
институт. После смерти родителей в 1920 г. была вынуждена оставить учебу.
В 1928–1930 гг. училась на курсах охраны материнства и младенчества, в 1930–
1931 гг. – на курсах периодической печати. В 1932–1934 гг. работала в библио-
теке Дома партактива, в 1934–1935 гг. – на фабрике «Светоч». В 1936 г. окончи-
ла Высшие курсы библиотековедения при ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
В ООН БАН поступила с 7 апреля 1936 г. помощником библиотекаря. С 1 июня 
1937 г. переведена на должность библиотечно-технического сотрудника.
С 15 октября 1938 г. помощник библиотекаря. Затем занимала должности би-
блиотекаря II разряда и библиотекаря. С началом Великой Отечественной во-
йны и блокады оставалась в городе, работала в библиотеке до 1 октября 1941 г., 
когда была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением объема
работ в военное время. В 1942 г. выехала в эвакуацию в Молотовскую область, 
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где работала в Честинском детском доме. Была включена в список БАН на ре-
эвакуацию специалистов. После возвращения в 1944 г. в Ленинград, с 9 ноября 
вновь поступила в БАН библиотекарем II разряда. С 15 января 1945 г. работала 
в должности библиотекаря. В отделе обработки выполняла весь комплекс ра-
бот с актами книжных поступлений, осуществляла прием и отправку литера-
туры. С 1950 г. исполняла те же обязанности в составе группы диспетчерской. 
С 1953 г. занималась подготовкой литературы к отправке в дальние и ленин-
градские филиалы, а также подготовкой литературы к сдаче на выставку новых 
поступлений. С 20 мая 1965 г. перешла в отдел иностранного комплектования 
и МКО. С 1 июня уволилась в связи с выходом на пенсию. Награждена знаком 
Министерства культуры «За отличную работу».
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 811.
Чепурная Анна Григорьевна (7 августа 1907 г., г. Витебск – ?). Образова-

ние начальное. В БАН поступила с 26 июня 1934 г. подсобным рабочим в Тех-
нические мастерские. С 1 января 1935 г. переведена швеей. Позднее работала 
в должности бригадира переплетного цеха. С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке.
С 31 марта 1942 г. исполняла обязанности кассира, ответственного за мате-
риальные ценности и за выдачу «продовольственных и промтоварных карто-
чек». В связи с сокращением объема работ и ликвидацией должности мастера 
участка с 12 мая была переведена брошюровщицей переплетной мастерской. 
С 3 июня была направлена на оборонные работы. Уволена была с 24 августа
в связи с эвакуацией. Вместе с сыном выехала в Арыкбалыкский район Акмо-
линской области, где работала в Аканском совхозе № 567. 4 мая 1944 г. верну-
лась в Ленинград. После войны вновь поступила в БАН с июня 1946 г. пере-
плетчиком в Технические мастерские. С сентября 1962 г. реставратор. Позднее 
исполняла обязанности кладовщика, мастера. Уволилась с 17 апреля 1972 г.
в связи с выходом на пенсию. Награждена медалью «В память 250-летия Ле-
нинграда». 
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 13. С. 549;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб.,2014. Т. 2. С. 811.

Черницкая Мария Вячеславовна (14 августа 1903 г., г. Николаевск-на-
Амуре – ?). В 1922 г. окончила 8-классную женскую гимназию. Занималась 
конторским трудом, состояла машинисткой, регистратором, счетоводом в раз-
личных организациях и учреждениях Владивостока, Хабаровска, Пятигорска. 
В 1929 г. прошла «чистку» в Пятигорске. С 15 апреля 1935 г. сотрудник Ленин-
градского института инженеров гражданского воздушного флота. В БАН рабо-
тала с 21 апреля 1937 г. кассиром-бухгалтером. С 1 июля старший бухгалтер.
С 20 сентября 1938 г. исполняла обязанности заместителя главного бухгалте-
ра, с 1 июня 1939 г. была утверждена в этой должности. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке до 1 октября 1941 г., когда была уволена по сокращению штатов. 
Вновь была принята на работу в БАН с 12 января 1942 г. и работала до 25 фев-
раля, когда уволилась по собственному желанию.
Арх.: СПбФ АРАН
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Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 813–814.

Чернова (урожд. Покровская, в первом браке Гиппиус) Елена Борисов-
на (20 августа 1899 г., г. Псков – 4 января 1988 г., Ленинград). Родилась в семье 
личного дворянина, кадрового военного Бориса Владимировича Покровского. 
Дальняя родственница поэта Н.С. Гумилева. В 1916 г. с отличием окончила пе-
дагогический класс Мариинского института, в 1921 г. – словесно-историческое 
отделение Петроградского императорского женского педагогического инсти-
тута. С февраля 1918 г. работала в железнодорожном отделе Народного банка, 
с июля 1919 г. – в Книжной палате. С 1920 г. научный сотрудник Рукописного 
отделения Пушкинского Дома, где занималась разбором архивов А.А. Фета, 
А.Н. Майкова, подготовкой к печати архивов семьи Достоевских. В 1924 г. по-
ступила в сверхштатную аспирантуру НИИ сравнительной истории литератур 
и языков Запада и Востока при Ленинградском государственном университе-
те. Работала над диссертацией, посвященной творчеству Ф.М. Достоевского.
В 1930 г. была назначена ученым хранителем Института русского языка (Пуш-
кинский Дом). В марте 1931 г. арестована, после серии допросов освобождена 
и вернулась на работу. В ноябре переведена в Редакционно-издательский со-
вет Академии наук, весной 1932 г. вошла в состав Комитета учета и изучения 
научных сил СССР. С 1935 г. занималась преподавательской деятельностью
в вузах города, заведовала учебным пунктом Всесоюзного заочного текстиль-
ного института. С 5 декабря 1940 г. по 6 февраля 1941 г. работала временно
в БАН в должности старшего библиотекаря отдела обслуживания. 25 марта была 
зачислена на замещение больных. С 1 июня 1941 г. включена в штат, состояла
в составе справочной группы отдела обслуживания. С началом Великой
Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать
в библиотеке. 5 ноября получила благодарность «за досрочное и высококаче-
ственное выполнение ударных обязательств, принятых к 24-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции». Уволена была 13 апреля 
1942 г. как отсутствующая на работе более двух месяцев. Выехала в эвакуацию
в Новосибирскую область. После возвращения в Ленинград работала вос-
питателем в распределителе для беспризорных детей, библиотекарем
в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, с 1947 по 1952 г. – редактором в Ле-
нинградском отделении Учпедгиза. Готовила диссертацию на тему «Детские 
журналы 1920-х годов», читала спецкурс в Ленинградском государственном 
педагогическом институте им. А.И. Герцена. С 1952 г. преподаватель русского 
языка и литературы в средних школах города. Автор ряда публикаций по исто-
рии русской литературы и воспоминаний о прожитых годах.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Достоевский и петрашевцы // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. СПб.,

1922. Вып. 1. С. 255–272;
Лунный браслет от Сергея Есенина / публ. Ю. Шнитникова // Собственное мне-
ние. СПб., 1977. № 1. С. 30–31;
Слепнево // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 44–47;
«Я пишу то, что помню...» : воспоминания. СПб., 2011.

Лит.: Груздева Е.Н. Предисловие // Чернова Е.Б. «Я пишу то, что помню…». СПб., 
2011. С. 5–19; 
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 814–815.
Груздева Е.Н. Чернова Елена Борисовна // Литература Санкт-Петербурга 
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XX века : энцикл. слов. [Электронный ресурс]. СПб., [2023]. Режим досту-
па: https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/ch/chernova (дата обращения: 
14.02.2023).

Чернышова (Чернышева) Анисия Константиновна (31 декабря 1879 г., 
д. Мучкапка Тамбовской губ. (по другим данным, с. Власовка Воронеж-
ской губ.) – ?). Из крестьян. Образование начальное. В ЛАФОКИ поступила
с 1 июля 1935 г., исполняла обязанности уборщицы и истопника. В БАН рабо-
тала с 15 июля 1941 г. уборщицей по переводу из ЛАФОКИ. С началом Великой 
Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 
Уволена с 7 июля 1942 г. по собственному желанию по состоянию здоровья.
В 1942–1944 г. служила рабочим хозяйственной службы в Эвакуационном 
госпитале № 1012 Ленинградского фронта, с 17 ноября 1944 г. по 1 апреля 
1946 г. – в госпитале № 1014, откуда была уволена в связи с расформировани-
ем части. С 5 мая 1946 г. поступила на должность рабочего питомника в Инсти-
тут физиологии им. И.П. Павлова АН СССР, откуда была уволена с 20 ноября 
в связи с длительной болезнью. Награждена медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 817.
Честновский Борис Тиманович (Тимонович) (1921 г., Петроград – ?). 

Окончил 9 классов средней школы Василеостровского района. В БАН работал 
с 25 мая 1940 г. в должности помощника библиотекаря отдела хранения. С на-
чалом Великой Отечественной войны 10 июля 1941 г. записался добровольцем 
в Народное ополчение, причислен был к 1-му стрелковому полку. 27 апреля 
1942 г. был уволен как ушедший добровольцем в РККА.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 817.
Чечнева (в замуж. Коротова) Анна Филипповна (2/16 февраля 1900 г., 

д. Лубеево Любимского уезда Ярославской губ. – ?). Окончила 3 класса сель-
ской школы. Жила в деревне, занималась сельским трудом. В 1923 г. перееха-
ла в Петроград. С 1 апреля 1927 г. работала мотовильщицей на фабрике «Ве-
ретено», в августе 1928 г. перешла на фабрику «1-го Мая». В БАН работала
с 26 апреля 1931 г. уборщицей, с 1 апреля 1933 г. старшим библиотечно-тех-
ническим сотрудником, с 1 января 1937 г. помощником библиотекаря, с фев-
раля 1940 г. библиотекарем II разряда в отделе хранения. С началом Великой
Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать в библиоте-
ке. В марте 1942 г. состояла рабочим-возчиком с возложением обязанностей 
коменданта. В мае дирекция БАН ходатайствовала о выдаче дополнительного 
продовольственного подарка как одному из старейших сотрудников библиоте-
ки. Уволилась с 7 июня по собственному желанию. С июля 1942 г. в эвакуации. 
После возвращения в Ленинград в 1944 г. работница Базы № 4 Ленинградской 
городской конторы всесоюзного объединения «Центрозаготзерно». С 6 дека-
бря вновь зачислена в штат БАН грузчиком. С 1 января 1945 г. совмещала 
обязанности грузчика с обязанностями по хозяйственному обслуживанию. 
Неоднократно исполняла обязанности коменданта здания БАН. По окончании 
войны продолжала работать в библиотеке. В августе была направлена на по-
грузку и разгрузку дров. С 21 декабря включена в состав объектной противо-
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пожарной комиссии. С 1 марта 1947 г. переведена на должность пожарного.
С 8 октября 1948 г. уволилась по собственному желанию. Награждена медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 2. С. 818.
Чечот Михаил Николаевич (14 октября 1890 г., С.-Петербург – 1954 г., 

Ленинград). Отец Д.М. Чечота – правоведа, доктора юридических наук, одного 
из основоположников административной юстиции и неискового производства. 
Происходил из семьи личных дворян, потомок шляхетского рода Чечотов, 
одним из основателей которого был герой битвы при Грюнвальде К. Чечот.
В 1909 г. окончил 5-ю Петербургскую гимназию. В Павловском военном 
училище окончил ускоренный 4-месячный курс военного времени по 1 разр. 
Прапорщик по армейской пехоте с 1 октября 1915 г. В чине штабс-капитана 
исполнял обязанности обер-офицера для поручений. В 1918–1921 гг. служил
в Красной Армии, состоял начальником штаба 21-й стрелковой дивизии.
Воевал на Восточном, Южном, Кавказском и Западном фронтах. К 10-летию 
РККА был награжден золотыми часами и почетной грамотой. В 1921–1926 гг. 
помощник начальника мобилизационного отдела штаба Ленинградского воен-
ного округа, в 1926–1929 гг. инспектор стрелковой охраны Мурманской же-
лезной дороги, в 1929–1931 гг. заместитель начальника хозяйственной части 
Центрального красноармейского госпиталя, в 1931–1936 гг. начальник АХО 
Государственного опытного завода синтетического каучука. В июне-декабре 
1936 г. начальник АХО на строительстве завода СК–7 в Вологде. С 31 января 
1937 г. начальник группы «Арктикснаб» Главсевморпути. С 15 марта 1939 г. 
поступил в Технические мастерские БАН агентом по снабжению. С началом 
Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 г. добровольно вступил в ряды 
Народного ополчения. Воевал в составе 3-го стрелкового полка Октябрьской 
дивизии ЛАНО, затем в составе 42-й армии Ленинградского фронта. С 1942 г. 
исполнял обязанности начальника отделения по изучению и использованию 
опыта войны. Воинский чин подполковник. Награжден двумя Орденами Крас-
ной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа

Чичагова Ольга Александровна (28 апреля 1889 г., С.-Петербург – 18 фев-
раля 1942 г.*, Ленинград). Дочь студента из дворян Новгородской губернии.
В 1907 г. окончила естественное отделение физико-математического факульте-
та Высших женских (Бестужевских) курсов. Химик-библиограф. В 1920 г. про-
шла обучение на курсах по книговедению при Государственной книжной пала-
те. С 1 августа 1918 г. сестра социальной помощи Комиссариата социального 
обеспечения. С 1 марта 1919 г. по 1923 г. преподаватель-воспитатель, затем 
делопроизводитель Детского дома. Совмещала с работой в Государственном 
гидрологическом институте, где занимала должности библиографа, с 1 июня 
1920 г. – научного сотрудника I разряда, с 1 сентября 1922 г. – редактора.
С 1 декабря 1924 г. заведовала бюро гидрологии, с 1 мая 1931 г. руководила 
библиографическим бюро. Уволена была с 25 февраля 1933 г. по сокращению 
штатов. С 1 сентября 1933 г. библиограф Лесотехнической академии. С 19 де-
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кабря 1934 г. библиограф Центрального института металлов НКТП. В БАН 
работала по договору с 1 апреля 1936 г. С 15 апреля 1937 г. включена в штат 
НБО старшим библиотекарем. Уволена с 15 октября по сокращению штата
и в тот же день принята на работу по договору. С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. 
12 марта 1942 г. исключена из списков сотрудников БАН ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 387;

Блокада : кн. памяти. СПб., 2006. Т. 33. С. 509. (Чичегова О.А.)
Чубарова Александра Михайловна (1921 г., д. Б. Мошиниха Безобра-

зовского сельсовета Молодотудовского р-на Калининской обл. – ?). В 1939 г. 
окончила 7 классов в селе Лесниково. С 26 августа 1939 г. работала уборщицей 
в Зоологическом институте АН. С 1 января 1940 г. была переведена в БАН 
библиотечно-техническим сотрудником. С началом Великой Отечественной 
войны оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. С 28 августа 
1941 г. переведена из Ленсети спецбиблиотек в штат центральной библиоте-
ки. Уволена по сокращению штатов с 8 октября 1941 г. Вновь была зачислена
в ЗИН с 9 февраля 1942 г., исполняла обязанности рабочего. Летом длитель-
ное время находилась на трудовых и оборонных работах на ст. Пери в деревне 
Матекса. Уволена была с 23 октября в связи с мобилизацией. Служила в строи-
тельной колонне 177 ФУОС 1. Демобилизована 11 августа 1945 г. Награждена 
медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа

Чуднова Марфа Ивановна (1865 г., с. Кожино Рузского уезда Московской 
губ. – ?). Из крестьян. Неграмотная. До поступления в БАН работница Васи-
леостровского райпищеторга. В БАН работала с 5 сентября 1937 г. по 16 мая 
1938 г. и с 1 сентября 1939 г. по 18 августа 1941 г. уборщицей. Уволена была
в связи с эвакуацией из Ленинграда.
Арх.: СПбФ АРАН

Шагалов Александр Юдинович (8/21 августа 1904 г., г. Климовичи Моги-
левской губ. – ?). С 1920 по 1923 г. работал счетоводом в различных организа-
циях в Климовичах и Харькове. В 1922 г. поступил в Харьковский химико-фар-
мацевтический институт, в 1924 г. перевелся в Ленинградский химико-фарма-
цевтический институт, технологический факультет которого окончил в 1929 г. 
С 1928 г. научный сотрудник Государственного института прикладной химии,
с 1935 г. старший научный сотрудник. В 1936 г. окончил Ленинградский хими-
ко-технологический институт им. Ленсовета. В 1939 г. Советом Военной ака-
демии химической защиты РККА им. К. Ворошилова присвоена ученая сте-
пень кандидата химических наук без защиты диссертации. С началом Великой
Отечественной войны продолжал работать в институте. В 1942 г. был отправ-
лен в эвакуацию в г. Молотов, где исполнял обязанности научного руководите-
ля на заводе им. С. Орджоникидзе. В 1944 г. вернулся в Ленинград и продолжил 
основную работу в ГИПХ в должности старшего научного сотрудника. В БАН 
поступил с 5 ноября главным библиотекарем на половинный рабочий день
в отдел систематизации и информации консультантом по разделу химии.
Являлся ответственным редактором «Информационного бюллетеня ино-
странных поступлений по химии и химической технологии» (1947–1951 гг.). 
С апреля по июнь 1945 г. находился в командировке в советской оккупаци-
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онной зоне в Германии, выполнял поручения Министерства химической про-
мышленности. С 1953 г. в должности главного библиотекаря работал в секторе 
систематизации отдела обработки и каталогов над составлением каталога по 
химии. Уволен из БАН 21 декабря 1953 г. Награжден Орденом «Знак Почета», 
медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Лауреат Сталинской премии третьей степени 
«за разработку нового промышленного метода получения уксусного ангидрида
и уксусной кислоты».
Арх.: Архив БАН
Соч.: Получение щавелевой кислоты из формиата натрия // Журн. прикладной химии. 

1930. Т. 8. С. 99–106; 
Методы получения, свойства и применение фтора и его неорганических соеди-
нений : библиогр. указ. отеч. и иностр. лит. за период 1955–1969 гг. : в 3 вып. Л., 
1975–1976. (В соавт. с Т.И. Беляковым).

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 388.
Шалагина Домна Федоровна (1883 г., д. Квашонки Бежецкого уезда Твер-

ской губ. – ?). Из крестьян. Образование начальное. В БАН работала с 23 ян-
варя 1941 г. уборщицей. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке до 20 декабря, когда 
уволилась по собственному желанию.
Арх.: СПбФ АРАН

Шамаев Анастасий Владимирович (1924 г., д. Гусиха Тарногского р-на 
Вологодской обл. – ?). В БАН работал временно с 9 июня 1941 г., с 9 июля 
переведен в штат на должность помощника библиотекаря. 10 июля доброволь-
цем записался в Народное ополчение. Служил в автороте Полевой почтовой 
станции 366. Пропал без вести на фронте в сентябре 1941 г. 27 апреля 1942 г. 
отчислен как ушедший добровольцем в РККА. 
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 824–825.
Шамрай Анастасия Васильевна (25 октября 1901 г., слобода Анновка 

Донецкого округа Области Войска Донского – ?). Из крестьян. Окончила гим-
назию в г. Бутурлиновке. В 1918–1920 гг. учительствовала, с 1920 г. по 1929 г. 
работала машинисткой, продавцом в различных конторах Донецкого округа.
С 1930 г. жила в Москве, работала машинисткой в Радиоуправлении, секрета-
рем, затем лаборантом при конторе уполномоченного А/О ВЕТЭПО по Мо-
сковской и Ивановской областям. С 1 сентября 1931 г. лаборант Ветеринарной 
серологической лаборатории в Чите. С 1933 г. сотрудник Ветеринарно-сани-
тарной лаборатории Октябрьской железной дороги НКПС. В ЛКРД при БАН 
работала по договору с 10 апреля 1937 г., с 15 мая лаборант-миколог. С началом 
Великой Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать в биб-
лиотеке. Уволена была с 6 апреля 1942 г. в связи с отъездом из Ленинграда. 
Выехала в эвакуацию в Ростовскую область. Была включена в список БАН для 
реэвакуации.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Шарафетдинова Хабиля (Хабиба) Султановна (1920 г., д. Уразовка Сер-
гачского уезда Нижегородской губ. – ?). Образование среднее. Поступила на 
работу в научно-библиографический отдел БАН с 9 сентября 1938 г. библио-
течно-техническим сотрудником. 25 мая 1939 г. была переведена на должность 
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помощника библиотекаря, с 1 мая 1940 г. – библиотекарем II разряда. С нача-
лом Великой Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать 
в библиотеке до 1 октября 1941 г., когда была уволена в связи с сокращением 
объемов работ и сокращением штатов. 6 июля 1943 г. была призвана в МПВО, 
работала в штабе в Ленинграде. Имела воинское звание сержант. Демобилизо-
вана 28 сентября 1945 г. Награждена Орденом Отечественной войны II степени.
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 828.
Шастина Нина Павловна (19 декабря 1898 г., г. Иркутск – 3 января 

1980 г., Москва). Родилась в семье иркутского врача П.Н. Шастина. В 1917 г. 
с золотой медалью окончила гимназию, в 1923 г. – педагогический факуль-
тет исторического отделения Иркутского государственного университета.
В 1924–1936 гг. жила и работала в Монголии у отца, который был командирован 
в Монгольскую Красную Армию на должность главного врача. В 1924–1926 гг. 
преподавала обществоведение в советской трудовой школе, в 1927–1930 гг. за-
ведовала статистическим отделом в Ветеринарно-зоотехническом управлении. 
С 1930 по 1937 г. заведовала библиотекой Ученого комитета МНР. Также зани-
малась переводами, изучала восточные языки, опубликовала первые работы по 
монголоведению и буддологии. В период работы в МНР проходила «чистку».
С 1937 г. жила в Ленинграде, в БАН поступила по договору с 7 сентября 1937 г. 
на должность библиотекаря. С 16 января 1940 г. переведена старшим библи-
отекарем отдела обслуживания. Одновременно в научно-библиографическом 
отделе редактировала библиографию по Якутии Н.Н. Грибановского. В отделе 
систематизации составляла обзор новейшей иностранной литературы по ан-
тичности, который печатался в отдельных выпусках «Журнала древней исто-
рии». В мае 1941 г. после неоднократных обращений была прикомандирована 
к штату библиотеки Кунсткамеры. Планировалось, что ее основной работой 
будет усовершенствование и ведение систематического каталога. С началом 
Великой Отечественной войны и блокады оставалась в городе, продолжала 
работать в библиотеке. После увольнения и эвакуации основных сотрудников 
с 8 ноября 1941 г. была назначена исполнять обязанности заведующего. Уча-
ствовала в общей работе музейного коллектива по обеспечению сохранности 
фондов. 29 июня 1942 г. была переведена на работу в Институт востоковеде-
ния АН. 7 июля выехала в эвакуацию в Иркутск, где преподавала в Иркутском 
государственном университете. По окончании войны вернулась в Ленинград. 
В 1947–1951 гг. работала в Монгольском кабинете Института востоковедения 
АН СССР. В 1950 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Первые 
сношения Московского государства с Алтын-ханами Западной Монголии». 
В связи с переводом института в Москву в 1950–1951 гг., переехала туда. По 
1978 г. была старшим научным сотрудником этого учреждения. Много лет пре-
подавала историю Монголии в МГУ. Автор более 80 печатных работ. 
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Цонхин в праздничные дни // Хозяйство Монголии. 1928. № 4 (11). С. 79–83;

Материалы по библиографии Монголии (по материалам библиотеки Науч.-ис-
след. комитета МНР) // Современная Монголия. 1935. № 4. С. 84–92;
Алтын-ханы Западной Монголии в XVII в. // Сов. востоковедение. 1949. Вып. 6. 
С. 383–395;
Перевод И. Рассохина источника по истории монголов конца XVII в. // Учен. 
зап. Института востоковедения. 1953. Т. 6. С. 200–211;
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Русско-монгольские посольские отношения XVII века. М., 1958;
Повесть о споре мальчика-сироты с девятью витязями Чингиса // Страны и на-
роды Востока. М., 1971. Вып. 11: Страны и народы Центральной, Восточной
и Юго-Восточной Азия : география, этнография, история. С. 127–139;
Китайцы-иконописцы в Улан-Баторе // Mongolica-III : из архивов отечественных 
монголоведов XIX – начала XX вв. СПб., 1994. С. 26–27.

Лит.: Памяти Нины Павловны Шастиной // Восток. 1980. № 4. С. 248–249;
Яцковская К.Н. К 100-летию со дня рождения Нины Павловны Шастиной 
(1898–1980) // Восток. 1999. № 3. С. 215–218;
Кузьмин Ю.В. Нина Павловна Шастина – исследовательница Монголии // Таль-
цы. 2002. № 1 (13). С. 22–26;
Панеях А.В. Библиотека Института в годы войны. // Из истории Кунсткамеры, 
1941–1945. СПб., 2003. С. 63–67.
Кузьмин Ю.В., Свинин В.В. Монголоведные исследования Н. П. Шастиной // 
История изучения Монголии в Иркутске. Иркутск, 2006. С. 107–112;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 831.

Шафрановская (урожд. Михайлова) Тамара Васильевна (7 мая 1902 г., 
С.-Петербург – 1 марта 1942 г.*, Ленинград). Жена К.И. Шафрановского,
с 1930 г. – С.С. Гуревича. Окончила Екатерининскую женскую гимназию.
В 1922 г. окончила общественно-педагогическое отделение Петроградского 
университета, по специальности историк, в 1924 г. – курсы книговедения при 
Ленинградском институте книговедения, в 1925 г. – Высшие курсы библиоте-
коведения при ГПБ. В апреле-сентябре 1925 г. временно работала в Институ-
те книговедения. С 28 декабря 1925 г. библиотекарь Делового клуба, уволена 
была с 1 августа 1926 г. по состоянию здоровья. С ноября 1926 г. по июль 
1927 г. временно работала библиотекарем в Военно-политической академии 
им. Н.Г. Толмачева. С 23 сентября 1927 г. сотрудник Библиотечного коллектора 
Ленинградского отделения Госиздата. Уволена была 5 апреля 1928 г. по сокра-
щению штатов. В 1928–1930 гг. каталогизатор-редактор по составлению си-
стематического каталога в библиотеке кабинетов экономического факультета 
Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина, Домпросве-
те им. Плеханова, помощник библиотекаря в библиотеке Ленинградского лес-
ного института. С 6 сентября 1931 г. технический секретарь Комиссии по из-
учению истории профессионального движения при Ленинградском отделении 
Комакадемии. С 7 марта 1933 г. уволена в связи с переходом на инвалидность.
В 1935–1936 гг. сотрудник библиотеки Ленинградского института инженеров 
водного транспорта, в 1938–1940 гг. – Ленмортехникума, в 1941 г. – библиотеки 
ВАСХНИЛ. С началом Великой Отечественной войны оставалась в Ленингра-
де. С 19 августа 1941 г. работала в БАН в должности библиотекаря II разряда 
в отделе хранения. В начале 1942 г. была включена в список сотрудников БАН 
«по состоянию здоровья нуждающихся в помещении на излечение в стационар 
при поликлинике ЛГУ». 23 марта 1942 г. была исключена из списков штата 
БАН как умершая. Похоронена на Смоленском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2006. Т. 34. С. 74;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 833.

Шафрановская Тамара Константиновна (4 июля 1926 г., Ленинград – 
16 мая 2007 г., С.-Петербург). Дочь К.И. и Т.В. Шафрановских – сотрудни-
ков БАН. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась 

Биографический словарь сотрудников, работавших в Библиотеке Академии наук



298

в городе, продолжала учиться в школе. После кончины матери, с 1 июля по 
31 августа 1942 г. работала в БАН помощником библиотекаря. В начале 1942 г. 
была включена в список сотрудников БАН на усиленное питание. Выехала
в эвакуацию в Вологду, где закончила среднюю школу. Была включена в спи-
сок БАН на реэвакуацию, после возвращения в Ленинград в июле 1944 г. 
вновь работала в БАН с 15 июля по 19 августа помощником библиотекаря.
С 1 сентября была уволена в связи с поступлением на учебу в 1-й Ленинград-
ский медицинский институт. В 1953 г. окончила восточный факультет Ленин-
градского государственного университета им. А.А. Жданова. В 1953–1957 гг. 
сотрудник Горэкскурсбюро, в 1957–1968 гг. научно-технический сотрудник,
в 1968–1970 гг. младший научный сотрудник научно-просветительского отдела 
Ленинградского отделения Института антропологии и этнографии АН СССР,
в 1970–1974 гг. младший научный сотрудник группы информации и источ-
ников, в 1974–1984 гг. младший научный сотрудник, в 1984–2000 гг. старший 
научный сотрудник сектора Австралии и Океании. В 1972 г. защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему 
«Дневники Лоренца Ланга как историко-этнографический источник: (из исто-
рии изучения народов Сибири, Монголии и Китая в первой половине XVIII в.). 
Автор многочисленных трудов по этнографии, истории, научных и научно-по-
пулярных работ, путеводителей по музею.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Неизвестная рукопись академика Г.И. Лангсдорфа о Камчатке : (к 200-летию со 

дня рождения ученого) // Страны и народы Востока. М., 1975. Вып. 17. С. 86–
119. (В соавт. с Б.Н. Комиссаровым);
Первый хранитель МАЭ Ф.К. Руссов // Сб. МАЭ. Л., 1980. Т. 35. С. 224–228;
Блокадная дружба // Из истории Кунсткамеры, 1941–1945. СПб., 2003. С. 259.

Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 13. С. 833;
Иванова Е.В., Решетов А.М., Ревуненкова Е.В. Т.К. Шафрановская : (к 80-летию 
со дня рождения) // Маклаевские чтения, 2002–2006 гг. СПб., 2006. С. 23–34;
Список основных научных трудов Т.К. Шафрановской [Электронный ресурс] // 
Этногр. обозрение Online. 2007. Март. 5 с. Режим доступа: http://journal.iea.ras.
ru/online/works/shafranovskaia.pdf (дата обращения: 12.06.2014);
Биогр афический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 833.

Шафрановский Константин Иларионович (25 июля/7 августа 1900 г., 
С.-Петербург – 18 августа 1973 г., Ленинград). Отец – директор 1-го реального 
училища, личный дворянин. В 1919 г. окончил Петроградскую 8-ю гимназию 
и поступил на историко-филологический факультет Петроградского универси-
тета, но учебу не завершил. В 1920–1921 гг. работал библиографом во Всерос-
сийской книжной палате. После призыва в Красную Армию, в 1921–1923 гг. 
служил библиотекарем и библиотечным инструктором в Политуправлении 
Балтийского флота. В 1923–1924 гг. прошел обучение на Высших курсах биб-
лиотековедения при ГПБ и на курсах книговедения при Петроградском ин-
ституте книговедения. Совмещал учебу с работой в должности заместителя 
заведующего библиотекой в Центральном доме работников просвещения.
С 1924 г. по совместительству заведовал справочным отделом в Центральной 
городской библиотеке. Основным местом работы была БАН, куда поступил 
с 14 августа 1924 г. на должность технического сотрудника книжного отдела 
I (Русского) Отделения (группа каталогизации новых книжных поступлений). 
Начинал работать под руководством Б.П. Гущина. С 13 ноября 1925 г. переве-
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ден на должность библиотекаря. В 1929 г. проходил «чистку» в БАН. С 1930 г. 
в должности старшего библиотекаря руководил библиографическим подотде-
лом научно-библиографического отдела. В 1936 г. после определения основ-
ной функцией НБО библиографическую деятельность, был назначен замести-
телем заведующего отделом. С 1 января 1937 г. переведен на должность глав-
ного библиотекаря. Руководил и непосредственно участвовал в составлении 
библиографических указателей, учитывающих издания АН, иностранные пе-
риодические и серийные издания, поступающие в АН СССР и др. Неоднократ-
но выступал с докладами по вопросам библиотековедения и книговедения на 
1-ом Всероссийском библиотечном съезде, 1-ом Всероссийской библиографи-
ческом съезде, всероссийских конференциях научных библиотек и других со-
вещаниях. С началом Великой Отечественной войны оставался в городе, про-
должал работать в библиотеке. С 30 июля 1941 г. был назначен исполняющим 
обязанности ученого секретаря. 8 августа был мобилизован в РККА, в связи
с чем был исключен из списков штата БАН. Служил рядовым в 13-ом отдельном 
батальоне обслуживания станций снабжения Красной Армии (Ленинградская 
область). 23 марта 1942 г. был демобилизован по болезни и вновь поступил на 
работу в БАН на должность главного библиотекаря, с 1 апреля возглавил НБО. 
Был включен в список сотрудников БАН на усиленное питание, в ноябре –
в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 
1 категории. Как «крупный библиограф, под руководством которого вышел ряд 
ценных библиографий», а также «активный участник создаваемого Книжного 
Фонда» был включен в список ответственных сотрудников на выдачу спецпай-
ков. В октябре принял участие в выполнении ответственного и опасного зада-
ния по вывозу ценных материалов и книг БАН из блокадного Ленинграда че-
рез Ладожское озеро в Москву, после чего был направлен в московский Сектор 
сети специальных библиотек БАН для выполнения библиографических работ. 
С 1 апреля 1943 г. был назначен исполняющим обязанности ученого секретаря, 
21 июля 1944 г. утвержден в этой должности. По возвращении в Ленинград, 
с 22 мая 1945 г. дополнительно исполнял обязанности заведующего отделом 
русской литературы ХVIII в. Принимал активное участие в подготовке и ре-
дактировании библиографических указателей о Таджикистане, Якутии, Кара-
калпакии, Алтайско-Иртышского района. Готовил к печати труд Н.В. Здобно-
ва «Библиография Дальневосточного края». Занимался составлением ретро-
спективных библиографических указателей по естественно-математическим
наукам. Разрабатывал методику библиографирования. В приказе от 14 августа 
1944 г. по случаю 20-летия работы в БАН отмечались «выдающиеся заслуги
в области организации и развития библиографических работ», а также то, что 
«его трудами и заботливостью в Библиотеке была создана творчески сильная 
группа библиографов, зарекомендовавшая себя целым рядом серьезных науч-
ных изданий». В мае 1945 г. был назначен председателем оценочной комиссии. 
В июне 1945 г. вошел в состав комиссии, назначенной для оценки книг, принад-
лежащих Л.Е. Габрилович-Масловой. С 20 октября 1949 г., в связи с необходи-
мостью больше времени уделять научной работе, по собственному желанию 
был освобожден от обязанностей ученого секретаря и переведен на должность 
главного библиотекаря-заведующего научно-библиографическим отделом. 
29 ноября был утвержден в ученом звании младшего научного сотрудника. Ав-
тор идеи, разработчик концепции и организатор текущих библиографических 
указателей изданий Академии наук (первые выпуски изданы в 1931–1933 гг., 
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возобновлены в виде ежегодника в 1957 г.). Один из составителей фундамен-
тального (оставшегося незавершенным) ретроспективного указателя изданий 
Академии наук за 1825–1924 гг. («Столетнего каталога»). 27 марта 1953 г. по 
постановлению Президиума АН СССР уволен из БАН за непринятие «над-
лежащих мер по учету и сохранности книжных фондов», но Народным су-
дом восстановлен в должности главного библиографа. Награжден медалями
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР
за многолетнюю и безупречную службу в БАН.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; Память народа
Соч.: Русское библиологическое общество // Тр. Первого Всерос. библиогр. съезда

в Москве, 2–8 дек. 1924 г. М., 1926. С. 12–18;
Библиографическая работа Библиотеки Академии наук // Вестн. АН СССР. 
1933. № 7. Стб. 47–48;
Работы по библиографии изданий Академии наук // Вестн. АН СССР. 1935. № 4. 
Стб. 69–72;
Двухсотлетие первого каталога изданий Академии наук // Вестн. АН СССР. 
1935. № 1. Стб. 71–78;
Библиотека Академии наук СССР в 1917–1957 гг. // Библ.-библиогр. информ. 
1957. № 14. С. 5–52. (В соавт с А.Я. Кривенко);

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 391;
Луппов С.П., Рафиков А.Х. К 60-летию главного библиографа БАН СССР 
К.И. Шафрановского // Тр. БАН и ФБОН АН СССР. 1961. Т. 5. С. 319–321;
Фирсов Г.Г., Скрипкина Т.И., Ласкеев Н.А. К.И. Шафрановский : (к 70-летию со 
дня рождения) // НТБ СССР. 1970. № 8. С. 57–59;
Семидесятилетие К.И. Шафрановского // ББИ. 1971. № 1. С. 140–142;
Алексеева В.П., Луппов С.П. Константин Иларионович Шафрановский (1900–
1973) : [Некролог] // Сов. библиография. 1974. № 1 (143). С. 95–96;
Алексеева В.П., Леликова Н.К. К.И. Шафрановский – выдающийся библио-
граф // 275 лет Библиотеке Академии наук. СПб., 1991. С. 298–305;
Чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского (1900–1973) : сб. 
тр. СПб., 2011;
Чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского (1900–1973) : сб. тр. 
СПб., 2014;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 833–834.

Шедлинг Евгения Максимилиановна (17 февраля 1885(1886?) г., Мо-
сква – январь 1943 г., Ленинград). Дочь личного дворянина М.Ю. Шедлинга – 
в 1911–1924 гг. директора Почтово-телеграфного музея. В 1903 г. окончила 
гимназию в С.-Петербурге. С 25 июля 1919 г. помощник делопроизводителя 
Почтово-телеграфного музея, с 9 декабря 1922 г. делопроизводитель. С 5 фев-
раля 1923 г. переведена в ленинградское отделение архива НКПиТ. С 1 июля 
назначена заведующим архивом. С 27 апреля 1929 г. по 23 мая 1931 г. заведова-
ла библиотекой Музея народной связи. Со 2 июля 1931 г. архивариус-библио-
текарь Леспромтреста, где работала до 1935 г. и занимала должности старшего 
делопроизводителя, секретаря главного бухгалтера. В отделе комплектования 
БАН работала с 14 мая 1935 г. Занимала должность библиотекаря II разряда, с 
1 июня 1939 г. – библиотекаря I разряда. С началом Великой Отечественной во-
йны и блокады оставалась в городе, работала в библиотеке до 1 октября 1941 г., 
когда была уволена по сокращению штатов в связи с уменьшением объема ра-
бот в военное время. Умерла в блокаду. Место захоронения неизвестно.
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Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2006. Т. 34. С. 152;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 837.

Шейнкер Илья (Элия) Нутович (15 февраля 1884 г., мест. Славута
Заславского уезда Волынской губ. – 1963 г., Ленинград, похоронен на еврей-
ском Преображенском кладбище). Отец по профессии переплетчик. Не имея 
возможности получить систематического образования, активно занимался са-
мообразованием. В 1896–1907 гг. служил в галантерейном магазине в Бердиче-
ве. В 1905–1907 гг. участвовал в забастовках, был арестован и уволен с работы.
В 1908–1914 гг. работал печатником-позолотчиком в различных типографиях. 
В 1915 г. в связи с Первой мировой войной переехал в Екатеринослав, где ра-
ботал сначала в типографии Копылова, в 1917–1920 гг. кустарем-позолотчи-
ком. В 1921 г. поступил на службу в типографию Губполитпросвета. С 1922 г. 
коробочник Политуправления Харьковского военного округа. В 1923–1924 гг. 
вновь занимался кустарным промыслом в этикетной мастерской в Екатеринос-
лавле. Это занятие продолжил и после переезда в 1925 г. в Ленинград. В 1930 г. 
поступил на работу в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, где с 1933 г. был на-
значен на должность заведующего и технического руководителя типографии.
В 1931–1933 гг. по направлению ГПБ обучался на директорских курсах при 
Ленинградском полиграфическом техникуме. С 5 июня 1938 г. поступил в БАН 
на должность начальника Технических мастерских. Изобрел «машину для 
очистки воздушной среды от запыленного воздуха, а также для чистки от пыли 
и плесени книг, документов и пр.», которая применялась в БАН, ГБЛ и других 
библиотеках. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставался 
в городе, продолжал работать в Технических мастерских. Участвовал в строи-
тельстве и оборудовании бомбоубежища БАН, подготовке объекта к обороне, 
упаковке и вывозу ценностей библиотеки. С 20 февраля 1942 г. была уволен
в связи с предстоящей эвакуацией. Выехал в город Рубцовск Алтайского края, 
где с мая 1942 г. по июль 1944 г. работал директором типографии и замести-
телем управляющего издательства «Большевистский призыв». В 1944 г. был 
вызван телеграммой вице-президента АН СССР Л.А. Орбели для восстанов-
ления и руководства Техническими мастерскими БАН. С 3 августа был вре-
менно зачислен на должность исполняющего обязанности главного библио-
текаря с тем, чтобы «в целях обеспечения хранения книжных фондов БАН
в течение зимнего периода поручить <…> руководство работами по остеклению
и отеплению рабочих помещений и книгохранилищ Библиотеки». С 8 октября 
1944 г. по 5 января 1945 г. находился в отпуске для получения расчета и вывоза 
семьи в Ленинград. После возвращения из отпуска приступил к работе в долж-
ности старшего библиотекаря БАН. С 1 июля 1945 г. в связи с возобновлением 
работы Технических мастерских был переведен в штат ТМ на должность на-
чальника. 7 ноября получил благодарность за работу по восстановлению ТМ. 
Уволился с 25 мая 1957 г. в связи с переходом на пенсию. Награжден медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». За успехи в труде неоднократно отмечался премиями
и благодарностями.
Арх.: СПбФ АРАН
Соч.: Машина для обеспыливания книг и т.п. // Бюллетень бюро изобретения Госплана 

при СНК СССР. 1943 № 1. С. 31. (Патент 62248).
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Шерина (урожд. Тимрот) Мария Сергеевна (22 августа 1898 г., д. Грушки 
Балтского уезда Подольской губ. – 4 января 1952 г., Ленинград). Потомок гене-
рал-лейтенанта А.И. Тимрота – героя Бородинской битвы. Дед – Е.А. Тимрот – 
владел усадьбой в Самарской губернии, был хорошо знаком с Л.Н. Толстым. 
Получила домашнее образование, после чего сдала экзамены за 7-й класс при 
Мариинской женской гимназии. В 1914 г. окончила женские медицинские кур-
сы при Кауфмановской общине Красного Креста, состояла медсестрой сани-
тарного поезда № 82, который был расформирован в 1918 г. после подписания 
Брестского мира. До 1920 г. служила медсестрой в войсках внутренней охраны 
Красной Армии. После демобилизации, в 1920–1922 гг. работала в Петрограде 
на разных канцелярских должностях. В 1922–1924 гг. прошла обучение на Пат-
кановских курсах стенографии, стажировалась в Государственной публичной 
библиотеке. В 1925–1926 гг. училась на специальных библиотечных курсах 
при Гизлегпроме. С 3 сентября 1926 г. по 1929 г. библиотекарь II разряда ГПБ. 
После переезда в Краснодар, с 1929 по 1931 г. работала в советской партийной 
школе и в библиотеке Сельскохозяйственного института в должности старше-
го библиотекаря. После возвращения в Ленинград в июле 1931 г. поступила 
на работу в библиотеку Ленинградского планового института Госплана СССР, 
где занимала должности старшего библиотекаря и заместителя заведующего 
библиотекой. В 1931–1932 гг. обучалась на Экономических библиотечных кур-
сах. С 3 июля 1936 г. по 18 марта 1943 г. заведовала научно-технической библи-
отекой к/з «Коминтерн». С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе. В БАН работала с 29 апреля 1943 г. в отделе обработки
и каталогов. Помимо обработки текущих поступлений описывала и обраба-
тывала акты 1942 г. Занимала должность библиотекаря I разряда, с 22 июня 
1943 г. переведена старшим библиотекарем с возложением обязанностей за-
ведующего отделом обработки. После окончания войны продолжала работать 
в библиотеке. Работала до 4 января 1952 г., когда была исключена из штата
ввиду смерти. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 839.
Шерешевская Вера Борисовна (21 апреля 1905 г., г. Харьков – ?). Отец – 

присяжный поверенный, француз Ф. Шустер, мать. В.Е. Куликова (урожд. 
Росси). Родители в церковном браке не состояли. Получила домашнее обра-
зование. В 1923 г., сдав экстерном экзамены за 2 курса, поступила в Ялтин-
ский промышленный экономический техникум, который окончила в сентябре 
1924 г. Работала в различных организациях в должности конторщицы, счето-
вода. В 1928–1934 гг. жила в Москве, где работала в издательстве в должности 
статистика, помощника бухгалтера, референта. В 1934 г. переехала с мужем
в Ленинград. Состояла сотрудником ленинградского представительства Пар-
тиздата ЦК ВКП(б). В отделе систематизации БАН работала по договору
с 1 сентября 1938 по 1 июля 1939 г., с 1 сентября вновь поступила по договору. 
С 1 января 1940 г. включена в штат библиотекарем II разряда, с 1 мая переве-
дена библиотекарем I разряда. С началом Великой Отечественной войны оста-
валась в городе, работала в библиотеке до 17 июля 1941 г., когда была уволена 
по собственному желанию. Выехала в эвакуацию.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
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Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 839.

Шестакова Полина Ивановна (октябрь 1877 г., С.-Петербург – ?).
В 1891 г. окончила Коломенскую женскую гимназию, в 1894 г. – словесное 
отделение Педагогических курсов С.-Петербургских женских гимназий,
в 1925 г. – курсы книговедения при Научно-исследовательском институте кни-
говедения. С конца 1890-х гг. занималась преподавательской деятельностью
в гимназиях и школах, которую была вынуждена оставить по состоянию здоро-
вья в начале 1920-х гг. В БАН поступила в августе 1924 г. по договору на долж-
ность помощника библиотекаря в отдел приемки обязательного экземпляра.
С 24 октября – в штате. Затем была переведена в Генеральный каталог, а оттуда 
в отдел русской периодики, где описывала новые поступления. В 1929 г. про-
ходила «чистку». С 1936 г. работала в отделе комплектования, занималась при-
емкой, регистрацией иностранных периодических изданий, каталогизацией 
иностранных монографий. С 1 июня библиотекарь II разряда, с 1 января 1940 г. 
библиотекарь I разряда. С началом Великой Отечественной войны и блокады 
оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. В начале 1942 г. была 
включена в список сотрудников БАН на усиленное питание. В мае дирекция 
БАН ходатайствовала о выдаче дополнительного продовольственного подарка 
как одному из старейших сотрудников библиотеки. В ноябре была включена 
в список сотрудников, для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек 
I категории. Уволена с 1 октября 1943 г. как отсутствующая по болезни более 
двух месяцев.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 839–840.
Шильникова (урожд. Кахиани) Валентина Исааковна (8 ноября 1896 г., 

г. Елизаветполь (Гянджа), Азербайджан – после января 1963 г.(?)). Из дворян. 
Жена геолога и библиофила П.А. Шильникова. В 1914 г. окончила 2-ю Бакин-
скую женскую гимназию. С 1921 г. жила в Петрограде/Ленинграде. В автоби-
ографии указывала, что «более 20-ти лет работала с мужем по геологии (поле-
вая и камеральная работа)». В период Великой Отечественной войны, будучи 
в эвакуации в Москве, работала секретарем, затем референтом в Комиссии по 
истории Отечественной войны и техником-геологом в Гидроэнергопроекте. По 
направлению Городского бюро по учету и распределению рабочей силы рабо-
тала в БАН с 5 июня 1944 г. библиотекарем II разряда в отделе иностранного 
комплектования, с 1 августа – библиотекарем I разряда, с 1 июня 1945 г. – стар-
шим библиотекарем. Уволилась с 1 января 1947 г. по семейным обстоятель-
ствам. Затем временно работала в 1957, 1961 гг. библиотекарем ОРРК, в 1962 
и 1963 гг. старшим редактором, старшим библиотекарем отдела картографии. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Алексеева Н. Мое собранье насекомых. 100. Шильников. Рассказ внучки [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://trout.livejournal.com/166062.html (дата 
обращения: 21.04.2016);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 842.
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Ширманов Николай Николаевич (2 мая 1886 г., д. Алкаево Темников-
ского уезда Тамбовской губ. – 16 октября 1944 г., Ленинград). Родился в кре-
стьянской семье. Окончил сельское одноклассное училище, по профессии 
паропроводчик и машинист. С 1898 г. по 1903 г. трепальщик на канатном за-
воде Сазонова, затем рабочий Трубочного завода, Писчебумажной фабрики
в Петербурге. С 1911 г. работал на Заречной станции городских водопроводов. 
С 1921 г. рабочий бумажной фабрики «Красная Роза» в Темниковском районе 
Мордовского округа. С 1931 г. вновь жил в Ленинграде. С 27 августа 1931 г. 
поступил кочегаром в Управление делами АН СССР в Ленинграде. С 1 мар-
та 1934 г. был переведен в БАН. Исполнял обязанности паропроводчика, ме-
ханика-водопроводчика. С началом Великой Отечественной войны оставался
в городе, продолжал работать в библиотеке. В мае 1942 г. дирекция БАН хода-
тайствовала о выдаче дополнительного продовольственного подарка как одно-
му из старейших сотрудников библиотеки. Уволен с 21 декабря 1942 г. в связи
с эвакуацией. Выехал в Темниковский район Мордовской АССР (деревня Дег-
тярево). Вернулся в Ленинград 15 апреля 1944 г. и с 15 июля вновь зачислен
в БАН механиком-водопроводчиком. Работал до 16 октября, когда был исклю-
чен из штата ввиду смерти.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 843.
Шишмарева Наталия Федоровна (12 февраля 1884 г., С.-Петербург – 

1968 г.). Дочь личного дворянина, таможенного служащего. Сестра врача 
Ф.Ф. Шишмарева – организатора и первого директора пионерского лагеря 
«Артек», и академика В.Ф. Шишмарева – филолога, историка романских язы-
ков. В 1901 г. окончила Василеостровскую женскую гимназию, в 1902–1906 гг. 
училась на историко-филологическом факультете Высших женских (Бестужев-
ских) курсов, которые не окончила по состоянию здоровья. С 1907 г. по 1920 г. 
занималась библиографической работой, служила корректором, давала част-
ные уроки. В 1917 г., в связи с продовольственным кризисом в Петрограде, 
переехала в Мелитополь. В 1921–1922 гг. конторщица в канцелярии санатор-
но-курортного управления Гурзуфского района, в 1922–1923 гг. преподавала
в Гурзуфской советской семилетней школе. В 1923 г. вернулась в Петроград, 
давала частные уроки, служила секретарем в редакции журнала «Ежегодник 
академических театров». С 1 февраля 1927 г. по 15 февраля 1929 г. работала 
в ГПБ научным сотрудником Отделения философии и педагогики и на выда-
че книг, участвовала в обсуждениях описания библиотеки Вольтера, слияния 
отделений философии и педагогики и истории культов. Уволена была по со-
кращению штатов. В 1929 г. во время безработицы на Бирже труда проходила 
«чистку». С 3 октября 1930 г. помощник библиотекаря Лесотехнической ака-
демии. Прошла обучение на краткосрочных курсах по повышению квалифи-
кации при Высших курсах библиотековедения при ГПБ. С 3 октября 1931 г. 
библиотекарь Физико-технического института. Вела раздел «Библиография
и рефераты» периодического издания «Журнал технической физики». Перево-
дила научные статьи по запросам читателей. С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке 
ФТИ. Выполняла заявки читателей, выдавала литературу в действующую ар-
мию (Ленинградский фронт), делала справки для нужд обороны. С 1943 г. за-
ведовала библиотекой. С 1 мая 1945 г. переведена в штат БАН из ФТИ старшим 
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библиотекарем отдела БАН при Физико-техническом институте. По оконча-
нии войны продолжила работать в библиотеке. Уволилась с 15 февраля 1957 г.
в связи с уходом на пенсию. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Имела 
многочисленные благодарности.
Арх.: ЦГА СПб; ЦГАЛИ СПб; СПбФ АРАН; Архив РНБ
Лит.: Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры: биогр. слов. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=720 (дата об-
ращения: 10.03.2023);
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 846–847.

Штамблер Фрейда Файбишевна (1909 г., г. Херсон – ?). В 1926 г. окончи-
ла автодорожный рабфак и семилетку. До поступления в БАН сотрудник биб-
лиотеки Финансовой академии. В БАН работала с 7 июля 1939 г. Сначала по 
договору, с 7 сентября в штате в отделе обслуживания в должности библиоте-
каря II разряда. С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе, 
продолжала работать в библиотеке. С начала октября 1941 г. состояла бойцом 
пожарного звена унитарной команды МПВО БАН. 5 ноября 1941 г. была объ-
явлена благодарность «за активное участие в работе по строительству оборон-
ных рубежей». Уволилась по собственному желанию с 25 марта 1942 г.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 851.
Штерн Мальвина Мироновна (21 марта 1903 г., г. Одесса – 1992 г.,

С.-Петербург). Жена литературоведа и библиографа С.А. Рейсера. Окончила 
Институт изобразительных искусств и Высшие курсы библиотековедения при 
ГПБ. С февраля 1923 г. по май 1925 г. сотрудник декорационных мастерских 
Одесского театра «Массодрам». С 1927 г. художник-иллюстратор Леногиза. 
С 1 января 1932 г. зачислена в Сантехстрой регулировщиком, затем переве-
дена секретарем-библиотекарем сектора технической пропаганды заводского 
комитета. С 11 ноября 1932 г. библиотекарь школы № 68 Кировского района. 
В 1928–1934 гг. совмещала с работой иллюстратором в издательстве «Моло-
дая гвардия». Иллюстрировала книги для детей А.Л. Слонимского «Паровой 
конь» (М., 1928), С.А. Богданович «Паровозное колесо» (М., 1929), В. Поту-
лова «Рассказы топорника» (Л., 1931; М., 1933), О.Ф. Берггольц «… Поедем 
за моря» (М., 1931), Н.А. Щербаковой «Ребята октябрята» (Л., 1931) и др.
В БАН работала с 19 сентября 1933 г. временно в должности помощника
библиотекаря, с 9 января 1934 г. – в штате. Сотрудник отдела каталогизации, 
выдачи, отдела комплектования. Занимала должности помощника библиоте-
каря, с 1 февраля 1934 г. – библиотекаря II разряда, с 1 сентября 1935 г. – биб-
лиотекаря I разряда, с 1 февраля 1938 г. – старшего библиотекаря. С началом
Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда оставалась в городе, про-
должала работать в библиотеке. В августе 1941 г. принимала участие в оборон-
ных работах на ст. Погорельское, состояла в команде МПВО по охране здания.
С октября 1941 г. сотрудник библиотеки Института русской литературы (Пуш-
кинский Дом). Уволилась с 27 января 1942 г. в связи с отъездом из Ленинграда. 
30 января выехала в эвакуацию в г. Иваново. Работала старшим научным со-
трудником Ивановского музея. Была включена в список БАН на реэвакуацию. 
В конце 1944 г. вернулась в Ленинград. В 1954 г. возглавила вновь созданную 
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библиотеку Всесоюзного музея А.С. Пушкина. Вновь работала в филиале БАН 
при ИРЛИ с 1963 г. по 1966 г. временно с перерывами. Награждена медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ.
Соч.: Домашние животные: [картинки для детей]. [М., б.г.];

Уголки : [книжка-картинка]. [М.], 1930.
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 852;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 638–639.

Штернберг Полина Сергеевна (2 октября 1898 г., С.-Петербург – ?). Отец 
работал в типографии Ланковского. В 1911 г. окончила 4-классное училище 
и поступила в школу кройки и шитья. В 1914–1915 гг. работала на Заводе во-
енно-врачебных заготовлений и проходила обучение на сестру милосердия. 
В 1915–1917 гг. сестра милосердия 6-го городского лазарета. В 1918–1921 гг. 
конторщица «Электротреста». С 1922 г. по 1925 г. безработная. В 1924–1925 гг. 
в качестве делегатки принимала участие в работе Абортной тройки. В 1925–
1928 гг. работница склада № 1 Ленинградского совета потребительских об-
ществ, в 1928–1931 гг. – завода «Красный треугольник». В 1931 г. выехала
в г. Нижний Баскунчак в связи с тем, что мужа назначили управляющим «Бас-
сольтрестом». В 1935 г. переехала в Калугу, куда муж был назначен дирек-
тором завода им. Тельмана. В начале 1936 г. вернулась в Ленинград. До по-
ступления в БАН работница Государственного ремонтного завода пишущих 
машин «Союзмашучет». На работу в Технические мастерские БАН поступила 
с 7 апреля 1936 г. просмотровщицей книг, с 16 апреля переведена кладовщи-
ком, со 2 июня исполняла также обязанности кассира. С 25 октября передала 
обязанности кладовщика И.И. Быстрову. С 5 декабря совмещала обязанности 
кассира с заведованием типографией. С 1 марта 1937 г. была освобождена от 
должности кассира. С 22 сентября 1938 г. была уволена в связи с переходом на 
работу в БАН. С 7 января 1939 г. была назначена помощником начальника Тех-
нических мастерских БАН и ответственным за типографию. С началом Вели-
кой Отечественной войны и блокады оставалась в Ленинграде, продолжала ра-
ботать в библиотеке. С 26 сентября 1941 г. была уволена в связи с ликвидацией 
должности заместителя начальника мастерских. Вновь работала в библиотеке 
с 29 августа по 26 ноября 1942 г. брошюровщицей Технических мастерских. 
В октябре неоднократно включалась в список сотрудников, «назначенных на 
погрузку дров». 16 октября назначена помощником директора БАН по АХЧ. 
В ноябре была включена в список сотрудников, для которых дирекция биб-
лиотеки просила о выдаче карточек 1 категории. Уволена с 26 ноября в связи
с эвакуацией из города.
Арх.: СПбФ АРАН 
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 852.
Шустина Фаня (Фейга) Абовна (7 ноября 1919 г., г. Речица Гомельской 

обл. – ?). Родилась в семье ремесленника. Отец был сапожником. В 1938 г. 
окончила полную среднюю школу. С 1938 г. жила в Ленинграде, работала сче-
товодом на кожевенном заводе «Марксист». С началом Великой Отечествен-
ной войны и блокады оставалась в городе, продолжала работать на заводе.
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В феврале 1942 г. была эвакуирована в Казань, где с декабря работала библио-
текарем в Центральной республиканской библиотеке им. В.И. Ленина. Там же 
окончила библиотечные курсы. В мае 1945 г. вернулась в Ленинград. В БАН 
зачислена с 19 июня помощником библиотекаря в отдел обслуживания. В ав-
густе-сентябре была командирована в распоряжение Ремстройконторы «для 
работ по восстановлению». С 1 октября переведена на должность библиоте-
каря Главного читального зала. В характеристике 1952 г. отмечается, что «за 
время своей работы проявила себя как хороший производственник <…> с от-
ветственностью и серьезностью относится к любому порученному ей делу». 
С 23 октября 1956 г. старший библиотекарь. С 1 октября 1978 г. дезинфектор
в отделе гигиены книги. С 1 октября 1980 г. вновь работала в отделе обслу-
живания библиотекарем. Уволилась с 31 марта 1986 г. в связи с выходом на 
пенсию. В 1986 и 1987 гг. работала в БАН временно. В 1964 г. награждена зна-
ком Министерства культуры «За отличную работу». Неоднократно отмечалась 
благодарностями за успехи в труде.
Арх.: Архив БАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 856.
Щукарева (урожд. Палей) Наталия Николаевна (6 октября 1897 г., 

г. Житомир Волынской губ. – ?). Из дворян, отец – офицер. Жена химика, гид-
ролога С.А. Щукарева – профессора ЛГУ. В 1905 г. вместе с семьей перееха-
ла в г. Кременчуг Полтавской губернии. В 1914 г. с золотой медалью окончи-
ла женскую гимназию. В 1914–1917 гг. обучалась на историко-филологиче-
ском факультете С.-Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсов.
С 1917 г. по 1921 г. жила в Кременчуге. В 1921 г. вернулась в Ленинград
и в 1922 г. окончила этнолого-лингвистическое отделение факультета обще-
ственных наук Петроградского университета (по специальности литературо-
вед), в 1925 г. – Высшие курсы библиотековедения при ГПБ. Состояла пере-
водчиком в различных издательствах. В БАН работала с сентября 1938 г. по 
договору в отделе систематизации и информации в должности старшего биб-
лиотекаря-литературоведа. С 20 февраля 1940 г. включена в штат старшим би-
блиотекарем. С началом Великой Отечественной войны оставалась в городе, 
работала в библиотеке до 12 июля 1941 г., когда уволилась по собственному 
желанию. Выехала в эвакуацию в Саратов, где в должности ассистента в 1943–
1944 гг. работала в немецкой секции кафедры иностранных языков Ленин-
градского государственного университета. После возвращения в Ленинград, 
в 1946 г. главный библиотекарь Научной библиотеки им. А.М. Горького ЛГУ.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Сиротская А. Лучшие работники библиотеки // Ленинградский университет. 

1946. 8 марта;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 860.

Эдельштейн Петр Львович (27 сентября 1898 г. (по паспорту, факт.
в 1900 г.), г. Киев – ?). Окончил факультет общественных наук Высшей воен-
но-педагогической школы. С 1919 г. по 1937 г. служил в РККА. До поступлени
в БАН сотрудник Военно-политической академии РККА, был уволен в связи
с демобилизацией из армии. Воинское звание полковой комиссар запаса.
В БАН работал с 25 сентября 1937 г. в должности старшего библиотекаря от-
дела систематизации и информации. С 13 апреля 1939 г. исполнял обязанности 
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заведующего отделом. С 1 апреля 1940 г. назначен главным библиотекарем-за-
ведующим отделом. С началом Великой Отечественной войны 2 июля 1941 г. 
добровольно ушел в Народное ополчение. С декабря 1942 г. лектор политиче-
ского отдела 2-й Ударной армии, инструктор отдела пропаганды и агитации 
дивизии. В наградном листе отмечается: «Активный участник всех боевых 
операций, проводимых армией. Исключительно добросовестный, честный, 
пользуется всеобщим уважением политработник <…> в трудных условиях, 
под артобстрелом обеспечил переправу через реку Нарев 2 полка тяжелых тан-
ков». Воинское звание подполковник. Награжден Орденами Ленина, Отече-
ственной войны I и II степени, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 861–862.
Элькин Анна Николаевна (6/19 января 1910 г., С.-Петербург – 17 декабря 

1953 г., Ленинград). Отец служил журналистом, после революции юрискон-
сультом. В 1927 г. окончила 16-ю советскую единую трудовую школу. В 1928 г. 
поступила на словесное отделение Высших государственных курсов искус-
ствоведения при Государственном институте истории искусств, но не закончи-
ла учебу ввиду ликвидации курсов в 1929 г. В июне-декабре 1930 г. работала 
машинисткой в Управлении городских железных дорог. С 25 декабря 1930 г. 
по 1 марта 1933 г. – в библиотечном коллекторе и библиографическом центре 
Леногиза в должности сначала каталогизатора, затем выпускающего заведую-
щего производственной частью и ответственного исполнителя редакционного 
секретариата. В мае-июне 1933 г. временно исполняла обязанности секретаря 
в Высшей колхозной школе в Детском Селе. С сентября 1933 г. по февраль 
1935 г. библиотекарь, затем старший библиотекарь в кабинете ленинизма Ле-
нинградского института философии, истории и лингвистики. В 1935 г. посту-
пила в заочный университет, но по состоянию здоровья с 21 февраля сначала 
была вынуждена оставить работу, а затем и учебу. В БАН работала с 1 июня 
1937 г. по договору в отделе картографии. С 16 марта 1938 г. была зачислена 
в постоянный штат. Занималась обслуживанием читателей, составляла пред-
метный и систематический каталоги, принимала участие в разработке схемы 
систематического каталога нового типа, выполняла библиографические справ-
ки. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась в горо-
де, продолжала работать в библиотеке. С 16 февраля 1942 г. после тяжелой 
болезни была переведена на инвалидность. 25 июня была уволена в связи
с предстоящей эвакуацией. Вместе с семьей выехала в г. Алма-Ата, где сначала 
работала диетсестрой в Детской туберкулезной больнице, а с 12 августа 1943 г. 
по 9 июня 1945 г. – диктором в Казахском радиокомитете. 20 апреля 1945 г. 
была включена в список БАН на реэвакуацию. После возвращения в Ленин-
град, вновь поступила на работу в библиотеку с 6 августа. Занимала должно-
сти старшего библиотекаря, старшего редактора. В августе была направлена на 
погрузку и разгрузку дров. По поручению дирекции, с конца 1945 г. по первую 
половину 1946 г. в отделе рукописной книги участвовала в подготовке к печати 
работы Б.В. Александрова «Описание рукописных карт XVIII в., хранящихся 
в Отделе рукописной книги Библиотеки Академии наук СССР» и в состав-
лении к ней «Указателя личных имен и географических названий», который 
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был опубликован в качестве приложения к работе В.Ф. Гнучевой «Географи-
ческий департамент Академии наук XVIII в.». (М.; Л., 1946). Позже перешла 
в научно-библиографический отдел. С 1 августа 1946 г. старший редактор.
В 1949 г. окончила Ленинградский государственный библиотечный институт 
культуры им. Н.К. Крупской, получив специальность библиографа. В мае того 
же года была утверждена в ученом звании младшего научного сотрудника.
В июне 1951 г. вернулась в сектор картографии, где занималась редакторской 
работой по построению географического каталога, обслуживанием читателей. 
В характеристике 1953 г. отмечались ее «серьезный интерес ко всем видам
библиотечной работы с картографическими материалами, глубокий вход
в работу, умение видеть перспективу». Из списков штата БАН была исключена
в связи со смертью 17 декабря 1953 г. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.

СПб., 2014. Т. 2. С. 863–864.
Юдицкая Рахиль Лазаревна (1897 г., c. Перещепино Новомосковского 

уезда Екатеринославской губ. – ?). Жена сотрудника БАН П.Л. Эдельштей-
на. С 1907 г. жила в Киеве. Окончила четырехклассную школу и обучалась
в фельдшерской школе. Осенью 1919 г. работала на эпидемиях холеры и 
сыпного тифа. В 1920–1930 гг. работала в Московской Бутырской больнице.
В 1931 г. окончила курсы библиотечных работников, работала в Ленинградской 
центральной библиотеке. Заведовала сводным каталогом. Уволилась по соб-
ственному желанию с 1 июня 1934 г. С началом Великой Отечественной войны
и блокады оставалась в городе. В июле 1942 г. выехала в эвакуацию. После ре-
эвакуации с 16 августа по 15 сентября 1944 г. работала в БАН библиотекарем 
I разряда.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Черкесова – ЦГПБ им. В.В.Мая-

ковского [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pl.spb.ru/150-years/
libdic/?&PAGEN_1=15 (дата обращения: 25.07.2023).

Юновский Э.Г. (? – ?). В БАН работал с 31 января по 10 февраля 1942 г. 
библиотекарем I разряда отдела комплектования.
Арх.: Архив БАН

Юрашевская Александра (Ася) Карловна (1907 г. – 19 февраля 1942 г.*, 
Ленинград). Образование среднее. С 4 ноября 1931 г. по 1 апреля 1934 г.
библиотекарь Института востоковедения АН СССР. В БАН работала по до-
говору в 1933–1936 гг., в штат была принята с 1 января 1940 г. Сотрудник
библиотеки Института языка и мышления АН СССР им. Н.Я. Марра. Занимала 
должность библиотекаря I разряда. С началом Великой Отечественной войны 
и блокады оставалась в городе, продолжала работать в библиотеке. В нача-
ле 1942 г. была включена в список сотрудников БАН «по состоянию здоровья 
нуждающихся в помещении на излечение в стационар при поликлинике ЛГУ». 
23 марта 1942 г. исключена из списков штата БАН ввиду смерти. Похоронена 
на Серафимовском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2006. Т. 35. С. 108;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 869.
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Юргенс (урожд. Фролова) София Емельяновна (14 августа 1910 г., С.-Пе-
тербург – между 1981 и 1983 г.). Дочь А.Я. Михайловой, работавшей в БАН
в 1925–1936 гг. В 1925 г. окончила 9 классов школы II-й ступени и поступила
в ФЗУ при заводе им. Козицкого, где училась до 1927 г., затем до 1929 г. учи-
лась в вечерней школе взрослых. С 7 сентября 1925 г. по 27 июля 1927 г. совме-
щала учебу с работой ученицей слесаря на заводе им. Козицкого. С 23 сентября 
1929 г. по 9 апреля 1933 г. машинистка укладно-пачечных машин на 1-й госу-
дарственной табачной фабрике им. Урицкого. С 3 октября 1936 г. поступила
в БАН библиотечно-техническим сотрудником, до 1939 г. работала по догово-
ру с перерывами. С 1 января 1940 г. принята в штат на должность библиотекаря 
II разряда в библиотеку при ИРЛИ (Пушкинский Дом). С началом Великой 
Отечественной войны оставалась в городе, продолжала работать в библиоте-
ке. Уволилась с 13 июля 1942 г. в связи с эвакуацией. Выехала в эвакуацию 
на ст. Тимашево Куйбышевской области, где с 15 августа работала в детском 
саду при зерносовхозе им. К. Ворошилова. Была включена в список БАН для 
реэвакуации сотрудников. В октябре 1945 г. вернулась в Ленинград, с 1 дека-
бря была вновь зачислена в БАН грузчиком. С 1 января 1946 г. переведена 
библиотекарем в библиотеку при ИРЛИ (Пушкинский Дом). Занималась рас-
становкой литературы и другими работами с фондом, систематизацией газет-
ных вырезок, инвентарным учетом поступающей литературы, каталогизацией 
литературы на русском языке. С 15 июня 1970 г. уволилась в связи с выходом 
на пенсию. В октябре 1970 г. работала дезинфектором в отделе гигиены книги.
Арх.: СПбФ АРАН; Архив БАН; БЛЭ
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 870;
Беляев Н.С. История библиотеки Пушкинского Дома, 1906–2016. СПб., 2019. 
С. 642–643.

Язева Ксения Николаевна (24 января/5 февраля 1894 г., г. Киев – март 
1942 г., Ленинград). Родилась в семье потомственного почетного гражданина. 
В 1911 г. окончила Киевскую министерскую гимназию, в 1924 г. – Киевскую 
консерваторию по классу фортепиано. В 1926 г. прошла обучение на библио-
течных курсах при Библиотеке ВУАН. С конца 1924 г. работала в нотном от-
деле Библиотеки Украинской АН, в 1927 г. – в библиотеке Большого театра
в Москве, с 1929 г. – вновь в Библиотеке Украинской АН в отделе обработ-
ки. Занимала должности библиотечно-технического сотрудника, помощника 
библиотекаря, библиотекаря, старшего библиотекаря. Исполняла обязанности 
схедографа, ответственного каталогизатора и контролера. В 1933 г. проходила 
«чистку». С ноября 1934 г. старший библиотекарь иностранного отдела Киев-
ской областной библиотеки им. ВКП(б), с декабря 1935 г. заведовала отделом. 
Из Киева выехала по приглашению тетки в связи с потерей жилья (дом был 
снесен). С 1938 г. жила в Ленинграде, в июле-ноябре состояла сотрудником от-
дела эстампов ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В БАН работала с 1 декабря 
1938 г. Сначала по договору, с 1 января 1940 г. – в штате. Занимала должность 
старшего библиотекаря отдела обработки. С началом Великой Отечественной 
войны оставалась в Ленинграде, работала в библиотеке до 18 августа 1941 г., 
когда была уволена по сокращению штатов. В марте 1942 г. умерла в блокаду. 
Похоронена на Пискаревском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Блокада : кн. памяти. СПб., 2006. Т. 35. С. 178;
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Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 872.

Яичникова (в замуж. Бабкина) Лариса Викторовна (16 апреля 1926 г., 
Ленинград – 15 апреля 2002 г., С.-Петербург). Сестра сотрудника БАН В.И. Се-
вастьяновой. В 1941 г. окончила 7 классов средней школы. С началом Великой 
Отечественной войны и блокады оставалась в городе. В ноябре 1941 г. посту-
пила на курсы медсестер при больнице «В память 25 Октября» (Александров-
ская больница), окончить которые не сумела ввиду их временного закрытия.
В БАН работала с 9 марта 1942 г. в отделе обслуживания. Сначала в долж-
ности помощника библиотекаря, с 1 июля – грузчиком. С 23 июня была на-
правлена на оборонные работы. С 1 сентября 1943 г. была уволена как «на-
ходящаяся на оборонных работах». Стройармеец 177-й строительной колонны 
1-го Фронтового управления оборонительного строительства. Демобилизована 
9 мая 1945 г. Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За оборону Ленинграда».
Арх.: СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 872.
Яковкин Иннокентий Иванович (12 августа 1881 г., г. Иркутск – 23 мая 

1949 г., Ленинград, похоронен на Волковском православном кладбище, некро-
поль Литераторские мостки). Окончил реальное училище в Москве. В 1899–
1901 гг. обучался в университетах Бреславля и Гейдельберга. С 1 ноября 1910 г. 
работал каталогизатором в юридическом отделении Публичной библиотеки. 
В 1912 г. окончил юридический факультет С.-Петербургского университета
и был оставлен при университете по кафедре римского права. Совмещал пре-
подавательскую деятельность с работой в Публичной библиотеке, с 1 марта 
1916 г. назначен заведующим отделением. С 1 октября 1917 г. преподаватель 
экономического факультета Политехнического института. В 1918 г. защитил 
магистерскую диссертацию «Заимствования в Уложении 1649 г. из Литовского 
Статута». В 1919 г. участвовал в организации при ПБ Высших курсов библио-
тековедения. Со 2 октября 1922 г. временно исполнял обязанности заместителя 
директора ГПБ, с марта 1924 г. – ученый секретарь, с 16 декабря – замести-
тель директора по административно-хозяйственной работе, в 1925–1929 гг. – 
заместитель директора по науке. Участник разработки методики составления 
систематического каталога. Один из инициаторов и организаторов рекаталоги-
зации книг 1725–1926 гг. и издания печатных карточек. В 1928 г. составил пра-
вила пользования международным абонементом. В 1929 г. член президиума 
библиотечной комиссии Главнауки. С 1 октября 1929 г. был назначен временно 
исполняющим обязанности директора БАН. 2 октября избран на должность 
директора. С 1930 г. по 1949 г. – директор БАН. В 1929–1930 гг. руководил 
объединением академических библиотек в единую сеть с централизованным 
комплектованием, каталогизацией, системой каталогов, методическим руко-
водством, МКО, единым штатом. Сохранял за собой непосредственное руко-
водство выпиской иностранной литературы и международным книгообменом. 
Под его руководством проведена реорганизация структуры БАН по функци-
ональному признаку, созданы новые отделы, выполнявшие основные произ-
водственные процессы библиотечной работы: комплектование, каталогиза-
цию, хранение, обслуживание читателей. Выдвинул план расширения сферы 
научной деятельности БАН, до того времени сосредоточившейся, в основном, 
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в Рукописном отделении. Первоочередной задачей считал подготовку библи-
ографических пособий современной литературы и создание систематическо-
го каталога. При нем было начато составление отраслевых библиографиче-
ских пособий изданий АН. После переезда АН в Москву в 1934 г. и создания
Библиотечного поста (впоследствии Сектор сети специальных библиотек) до-
бивался сохранения единства библиотечной сети АН, ее централизации в БАН. 
С 1929 г. по 1933 г. – председатель Библиотечной комиссии АН СССР. В 1936 г. 
присуждена ученая степень доктора исторических наук, в 1938 г. утвержден
в ученом звании профессора по кафедре «История государства и права».
С началом Великой Отечественной войны руководил эвакуацией и решением 
проблем сохранности фондов БАН. В 1941 г., по его предложению, рукописи
и наиболее ценные издания были упакованы в ящики и сложены в нижних яру-
сах книгохранилищ. Оставался в БАН на ночные дежурства. Весной и летом 
1942 г. наладил проверку состояния книжных фондов библиотек филиалов, 
проверку сохранности личных библиотек ученых, выехавших из Ленинграда. 
В августе 1942 г. командирован в Москву, куда по постановлению Президиу-
ма АН было временно перенесено руководство БАН. В Москве наладил пре-
рвавшуюся выписку иностранной литературы и МКО, библиографическую ра-
боту (был подготовлен, но не опубликован указатель «Библиография изданий
АН СССР» за 1941, 1942, 1943 гг.). Обеспечил доставку из осажденного Ле-
нинграда книг для юбилейных выставок И. Ньютона и Н. Коперника. Настоял 
на эвакуации в 1943 г. 4-х вагонов с книгами БАН (новые иностранные изда-
ния по физико-математическим наукам и Академическое собрание). В апре-
ле 1944 г. вернулся в Ленинград, с 16 апреля приступил к работе. В 1945 г. 
провел юбилейные торжества по случаю 220-летия АН. В 1946 г. в БАН был 
организован ученый совет, открыта аспирантура. В 1946 г. назначен ответ-
ственным за составление и издание полного каталога изданий АН СССР за 
220 лет ее деятельности (т. н. «100-летний каталог» был составлен, но не опу-
бликован). В 1944–1949 гг. совмещал работу в БАН с заведованием кафедрой 
истории государства и права Ленинградского государственного университета. 
Награжден Орденом Ленина, орденом «Знак Почета», медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа; БЛЭ
Соч.: Законодательные акты Великого княжества Литовского XV–XVI вв. : сб. матери-

алов. М. ; Л., 1936. (Подгот. к печати);
Публичная библиотека – второе по размерам книгохранилище в мире // Правда. 
1925. 8 июля; 
Междубиблиотечный обмен : (Leihverkehr) // Вторая Всероссийская конферен-
ция научных библиотек, 3–9 дек. в Ленинграде : тез. к докл. Л., 1926. С. 6;
Положение в Публичной библиотеке : (докл. в секции ученых) // Красная газ. 
1928. 8 марта;
Библиотека АН СССР и ее фонды // Вестн. АН СССР. 1945. № 5/6. С. 248–252.

Лит.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. С. 410;
Подозерская Г.Ф. Памяти профессора И.И. Яковкина (1881–1949) // Изв. вузов. 
Правоведение. 1959. № 2. С. 187–189; 
Гуревич М.М., Подозерская Г.Ф., Шафрановский К.И. Директор Библиотеки 
Академии наук СССР Иннокентий Иванович Яковкин (1929–1949) // Тр. БАН
и ФБОН АН СССР. М. ; Л., 1961. Т. 5. С. 309–318;
Семья замечательных // Библиотекарь. 1964. № 1. С. 56–59: портр.;
Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры. СПб., 1995. Т. 1. С. 613–616;
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Знаменитые студенты Санкт-Петербургского университета : Юрид. фак. – СПб., 
2012. С. 133–134;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 873–874.

Яковкина Наталия Ивановна (1923 г., Петроград – 2019 г., С.-Петербург). 
Дочь Ивана Ивановича и Веры Николаевны Яковкиных – библиотекарей ГПБ 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, племянница Ин.И. Яковкина – директора БАН. 
Окончила 283-ю среднюю школу. С началом Великой Отечественной войны
и блокады оставалась в городе. В БАН работала с 1 февраля по 3 июня 1942 г.
в должности помощника библиотекаря в отделе систематизации и информа-
ции, затем секретарем детского отдела Радиокомитета. В сентябре 1942 г. вы-
ехала в эвакуацию в Елабугу, где поступила на исторический факультет эва-
куированного Воронежского университета. В 1943 г. по вызову выехала в Мо-
скву, где продолжила обучение в МГУ. В июне 1944 г. вернулась в Ленинград
и продолжила учебу в ЛГУ. Как студентка работала в БАН в сентябре 1944 г. 
По окончании в 1946 г. исторического факультета Ленинградского государ-
ственного университета была оставлена в аспирантуре при кафедре исто-
рии СССР, на которой проработала до выхода на пенсию в 2010 г. В 1951 г.
защитила диссертацию на тему «Русско-сербские отношения в 1804–1812 гг.». 
Кандидат исторических наук. В 1968 г. присвоено ученое звание доцента,
в 2002 г. – звание почетного работника высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ
Соч.: Русская культура начала XX века. Л., 1972;

История русской культуры. XIX век. СПб., 2000;
Демократизация русской культуры в 80–90-х годах и народный театр // Государ-
ственная власть и общественность в истории центрального и местного управле-
ния России. СПб., 2004. С. 114–121.
Наталья Ивановна Яковкина: «Я осталась жива по воле случая» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://pobeda.spbu.ru/vospominaniya/item/2459... (дата 
обращения: 13.03.2023).

Лит.: Наталья Ивановна Яковкина // Кафедра истории России и современная отече-
ственная историческая наука. СПб., 2012. С. 3–5;
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 874–875.

Яковлева (урожд. Фоменкова) Анастасия Давыдовна (15 февраля 
1916 г., с. Грудновка (Груновка) Суджанского уезда Курской губ. – ?). Из кре-
стьян. Окончила 4 класса сельской школы. В БАН работала с 17 ноября 1936 г. 
уборщицей. С 1 мая 1940 г. переведена на должность библиотечно-техническо-
го сотрудника. С началом Великой Отечественной войны и блокады оставалась 
в городе. С 14 октября 1941 г. находилась в декретном отпуске. Уволена была 
с 1 апреля 1942 г. как отсутствующая на работе более двух месяцев. В августе 
1942 г. (по другим данным, 6 июля 1943 г.) была мобилизована в МПВО. После 
демобилизации 19 февраля 1945 г. направлена на работу в 4-й строительный 
трест Ленгорисполкома. Награждена Орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН; Память народа
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 14. С. 428.

Яковлева Галина Михайловна (31 марта 1928 г., г. Томск – ?). В Ленин-
граде жила с 1937 г. Окончила 6 классов средней школы. С началом Великой 
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Отечественной войны и блокады оставалась в городе. В БАН работала с 26 ав-
густа по 10 октября 1942 г. в отделе хранения помощником библиотекаря. Уво-
лена была в связи с возвращением на учебу в школу.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 876.
Яковлева (урожд. Икорникова) Наталия Юрьевна (9 мая 1920 г., Петро-

град – 2004 г., похоронена на Смоленском православном кладбище.). Отец – 
Ю.В. Икорников – профессор математики Ленинградского государственного 
педагогического института им. А.И. Герцена. В 1938 г. окончила среднюю 
школу, в 1939 г. – Ленинградский текстильный рабфак. В период Великой
Отечественной войны находилась в эвакуации сначала в Архонском райо-
не Северо-Осетинской АССР, где преподавала в школе, затем в Локтевском 
районе Алтайского края с 3 июня по 22 сентября 1943 г. заведовала делопро-
изводством в райисполкоме. С 26 октября по 1 сентября 1944 г. преподаватель 
средней школы в Эльбрусском районе Кабардинской АССР. В ноябре 1944 г. 
вернулась в Ленинград и в декабре поступила преподавателем математики
в школу № 37 Василеостровского района. С 5 апреля 1945 г. зачислена в штат 
БАН на должность грузчика, с 1 мая 1945 г. переведена на должность библио-
текаря в научно-библиографический отдел. Выполняла работу по выписке 
книг для библиографических пособий. В 1948 г. поступила на библиографи-
ческий факультет Ленинградского государственного библиотечного института 
им. Н.К. Крупской, который окончила заочно в 1957 г. С конца 1951 г. уча-
ствовала в работах по подготовке библиографического указателя С.С. Гуре-
вича «Иван Васильевич Мушкетов, 1850–1902» (Л., 1953). С 20 июля 1953 г. 
была назначена заведующим библиотекой Центрального музея почвоведения 
АН СССР и Лаборатории озероведения. С 1 октября 1961 г. была исключе-
на из списков штата БАН в связи с передачей библиотеки в штат лабора-
тории.
Арх.: Архив БАН; БЛЭ
Лит.: Они пережили блокаду. СПб., 2005. Т. 14. С. 460;

Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 
СПб., 2014. Т. 2. С. 877.

Якубинская (урожд. Лемберг) Эрика Антоновна (Гансовна) (1895 г. – 
1961 г.). Жена филолога, специалиста по проблемам поэтики, диалогической 
речи, древнерусскому языку, профессора ЛГУ Л.П. Якубинского. В 1921 г. 
окончила этнолого-лингвистическое отделение Петроградского университета. 
В 1926 г. закончила «аспирантский план работы» в ИЛЯЗВ, на заседании Сек-
ции общего языкознания «была признана достойной квалификации» и 31 де-
кабря 1935 г. утверждена ВАКом в ученой степени кандидата лингвистических 
наук без защиты диссертации. Затем преподавала в Педагогическом институте 
им. А.И. Герцена и в ЛИФЛИ. С 1 ноября 1937 г. поступила на работу в ИЯМ 
старшим научным сотрудником финно-угорского кабинета. С началом Вели-
кой Отечественной войны и блокады оставалась в городе. В связи с эвакуаци-
ей ИЯМ в Казань была назначена «уполномоченным института». Совместно
с другими сотрудниками института занималась подготовкой военных словарей 
и разговорников, в частности, составила русско-финский военный разговор-
ник и «буквы А-Е русско-финского военного словаря», выполняла специаль-
ные задания по транскрипции топонимов на военных картах. Также обучала 

Биографический словарь сотрудников, работавших в Библиотеке Академии наук



315

эстонскому языку курсантов частей НКВД. После смерти Л.С. Ляпуновой 
27 марта 1942 г., исполнявшей обязанности директора, возглавила институт. 
Помимо основной административной работы, занималась обеспечением ох-
раны помещений и имущества института, организовывала дежурства МПВО,
а также выступала оппонентом при защитах диссертаций, проходивших
в ИЯМ. В 1943 г. совместно с С.Ф. Геккер привела в порядок делопроизвод-
ственный архив института и сдала его на хранение в академический архив. При 
этом продолжала работу над докторской диссертацией, посвященной личным 
и указательным местоимениям в прибалтийско-финских языках. Летом 1943 г. 
принимала участие в работе Комиссии по обследованию и выявлению убытков, 
причиненных академическим учреждениям бомбардировками и артиллерий-
скими обстрелами. С началом реэвакуации в 1943 г. занималась возвращением 
сотрудников института в Ленинград для работы в ИЯМ. В 1944 г. возглавила 
работы по восстановлению и ремонту здания и помещений института. В июне 
1944 г. принимала участие в описании Бронированного фонда Президиума
АН СССР для принятия его в состав БАН. В 1948–1961 гг. заведовала кафе-
дрой славянской филологии. Награждена медалями «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1945).
Арх.: ЦГА СПб; Архив ИЛИ
Соч.: Карманный эстонско-русский словарь. М., 1934. (Один из сост.);

К вопросу о славяно-финских языковых отношениях // Науч. бюл. ЛГУ. 1946. 
№ 11–12. С. 31–32;
Проблема образования форм среднего рода в славянских языках // Учен. зап. 
ЛГУ. 1958. № 250, сер. филол. наук, вып. 44. С. 3–13;
Финно-угорская лексика в русских профессиональных диалектах // Финно-
угорская филология. Л., 1962. С. 56–74;
К вопросу о выражении прямого дополнения в эрзянско-мордовском языке // 
Финно-угорская филология. Л., 1962. С. 75–84.

Лит.: Дмитриев П.А., Сафронов Г.И. Памяти Э.А. Якубинской-Лемберг (к годовщине 
со дня смерти) // Вестн. Ленингр. ун-та. 1962. № 20, сер. Истории, языка и лит., 
вып. 4. С. 171–172;
Булахов М.Г. Восточные языковеды : биобиблиогр. слов. Минск, 1978. Т. 3. 
С. 308–312;
Анфертьева А.Н. Институт языка и мышления им. Н.Я. Марра АН СССР (ныне 
Институт лингвистических исследований РАН) во время войны и блокады // 
Лингвистика в годы войны : люди, судьбы, свершения : материалы Всерос. 
конф., посвящ. 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. СПб., 2005. 
С. 5–51. (Об Э.А. Якубинской: с. 20, 25, 30, 31, 33–37, 40, 41, 44, 48);
Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного универси-
тета : материалы к истории факультета. 4-е изд. (юбил.), испр. и доп. СПб., 2008. 
С. 692.

Ялышев Ибрагим Аминович (1905 г., д. Митрялы Темниковского уезда 
Тамбовской губ. – ?). Неграмотный. В БАН работал с 13 марта 1936 г. дворни-
ком. С началом Великой Отечественной войны оставался в городе, продолжал 
работать в библиотеке до 1 сентября 1941 г. 7 июля 1942 г. вместе с семьей
выехал в эвакуацию в Мордовскую АССР.
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Ялышева Айша (Айшат) Усмановна (1905 г. – ?). Из крестьян. Неграмот-
ная. В БАН работала с 4 июля 1939 г. дворником, с 1 июля 1940 г. сторожем.
С началом Великой Отечественной войны продолжала работать в библиоте-
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ке до 11 августа 1941 г., когда была уволена по сокращению штатов. 7 июля 
1942 г. выехала в эвакуацию в Мордовскую АССР. 
Арх.: СПбФ АРАН; БЛЭ

Ялышева Зяйнаб Хафизовна (26 июня 1924 г., д. Митрялы Темниковского 
уезда Тамбовской губ. – 21 февраля 1942 г.*, Ленинград). Окончила 8 классов 
средней школы № 29 Василеостровского района Ленинграда. В БАН поступи-
ла в отдел обслуживания с 13 января 1941 г. на должность библиотечно-техни-
ческого сотрудника. С началом Великой Отечественной войны и блокады оста-
валась в городе, продолжала работать в библиотеке. С января 1942 г. помощник 
библиотекаря. 12 марта 1942 г. была исключена из списков штата БАН ввиду 
смерти. Похоронена на Смоленском кладбище.
Арх.: СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 877.
Ямпольский (? – ?). Помощник библиотекаря. В начале 1942 г. был вклю-

чен в список сотрудников БАН «по состоянию здоровья нуждающихся в по-
мещении на излечение в стационар при поликлинике ЛГУ».
Арх.: СПбФ АРАН

Ямпольский Л.Ш. (? – ?). Студент. Работал в 1941 г. по договору.
Арх.: СПбФ АРАН

Ярыгина Татьяна Николаевна (11 декабря 1898 г., С.-Петербург – ?).
В 1916 г. окончила женскую гимназию Е.И. Песковской. С сентября 1916 г. по 
1919 г. служила делопроизводителем в Комиссии по народному образованию, 
в 1920–1921 гг. – счетоводом Особой продовольственной комиссии 7-й Ар-
мии. В 1923–1926 гг. обучалась на географическом факультете Ленинградского 
государственного университета. С ноября 1926 г. по 1933 г. и в 1937–1939 гг. 
счетовод-бухгалтер треста Водоканализация. С 1934 г. заместитель главного 
бухгалтера РКО Дзержинского района, с 1935 г. – Ленжилремстройтреста,
с 1939 г. – Академии легкой промышленности им. С.М. Кирова. С середины 
1941 г. библиотекарь Института журналистики, откуда была уволена по со-
кращению штатов в июле месяце. С началом Великой Отечественной войны 
и блокады оставалась в городе. Осенью 1941 г. работала в гастрономе № 12
и артели инвалидов «Пищепродукт», откуда была сокращена с 1 декабря.
В БАН работала с 22 апреля 1942 г. в отделе систематизации и информации 
в должности библиотекаря I категории. С 10 августа переведена старшим
библиотекарем, с 1 сентября исполняла обязанности главного бухгалтера, от 
которых была освобождена с 16 декабря. В октябре была в числе сотрудников 
БАН, «назначенных на погрузку дров». В ноябре вошла в список сотрудников, 
для которых дирекция БАН просила о выдаче карточек I категории. 4 ноября 
получила благодарность «за хорошую производственную работу в условиях 
блокады». С 14 апреля 1943 г. уволена по собственному желанию из-за болез-
ненного состояния. На апрель 1944 г. заведовала библиотекой Ленинградского 
союза советских художников. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Арх.: ЦГА СПб; СПбФ АРАН
Лит.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук. 

СПб., 2014. Т. 2. С. 879.
Ясинский Яков Иеронимович (27 мая 1886 г., г. Киев – декабрь 1941 г.*, 

Ленинград). Сын писателя И.И. Ясинского. В 1905 г. окончил классическую 
гимназию в Петербурге, учился в Петербургском университете, но образова-
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ние не завершил. Участник Первой мировой войны, имел чин штабс-капитана. 
После 1917 г. работал преподавателем в школе, литературным переводчиком, 
делопроизводителем, конторщиком, временно в архиве окружного суда зани-
мался разборкой макулатуры. В библиотеку Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) поступил с 28 ноября 1933 г. на должность научного со-
трудника II разряда, с 1 февраля 1934 г. переведен в штат БАН библиотека-
рем II разряда, с 3 апреля 1937 г. – библиотекарем I разряда, с 1 мая 1940 г. – 
старшим библиотекарем. Обслуживал читателей на абонементе, занимался 
описанием редких книжных коллекций, научно-исследовательской работой
в области пушкиноведения. С началом Великой Отечественной войны и бло-
кады оставался в городе, продолжал работать в библиотеке. Жил в небольшой 
комнате, примыкавшей к книгохранилищу. 12 марта 1942 г. был исключен
из списка штатов БАН ввиду смерти. Похоронен на Смоленском православном 
кладбище.
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АЛЕКСЕЕВА ВЕРА ПЛАТОНОВНА
сотрудник научно-библиографического отдела

в 1933–1942, 1945–2001 гг.

Самые первые дни войны:
1) Митинг в помещении справочного отдела, проводившийся партсекрета-

рем Л. Суровенковой (зав. Академическим собранием);
2) Передвижка фондов по конвейеру в нижний этаж. 
Уход наших мужчин в народное ополчение (в том числе С.С. Гуревич – зав. 

НБО, В.М. Лавров – зав. Справочным отделом) – они не вернулись.
Эвакуация (осень 1941 г.) сотрудников БАН и постепенное сворачивание 

штата и работ. Я уволена, но оставлена на работе по договору.
Позывные Ленинградского радио в 6 час. На Исаакиевской площади, куда 

ежедневно сходился народ, не имевший радио, слушать Совинформбюро
(позывные эти до сих пор остались те же).

Бомбоубежище в так называвшейся «трубе» (где теперь служебный гарде-
роб). Во время тревог туда часто приходил акад. И.Ю. Крачковский, отказав-
шийся уехать из Ленинграда, не желая расставаться со своей личной библио-
текой.

Зима 1941 г. Лопнули и растеклись льдом по полу батареи парового ото-
пления в БАН.

О.А. Чичагова (60 лет) провожает К.Я. Ратнера (30–35 лет), потерявше-
го продовольственные карточки, в госпиталь в помещении Дворца пионеров
и несет его заплечный мешок. К.Я. Ратнер умер, т.к. в госпитале кормить было 
нечем.

Бег (вместе с В.М. Римской-Корсаковой) сквозь частый дождь раскален-
ных осколков бомбы, упавшей на наших глазах в Неву у Дворцового моста. 
В.М. шла ко мне на именины 30 сентября 1941 г. и несла в подарок одну варе-
ную картофелину, которая и была единственным угощением.

Слушаю, заливаясь слезами, оперетту «Сильва» в почти пустом Пушкин-
ском театре (в главных ролях Колесникова и Михайлов) осенью 1941 г.

По нескольку раз прерываемые тревогой киносеансы в к/т «Баррикада».
Слушаю дома вечерами единственную патефонную пластинку с арией Ка-

варадосси («Ах, никогда я так не жаждал жизни…»).
Ожидание редких писем с фронта.
Безлюдный Невский.
Покойницкая в помещении иностранного каталога.
Похоронные саночки на улицах.
Поездки с ведром на санках на реку, образовавшуюся вдоль улицы Дзер-

жинского из разорвавшегося водопровода.
Пожар на Бадаевских складах, виденный из окон госпиталя на Бородин-

ской улице.
Ночное дежурство возле агонизирующего солдата Шилова с ампутирован-

ными ногами, который все терпел, лишь бы ему не делали уколов.
Ежедневно (главным образом, вечернее и ночное) дежурство дружинницей 

в госпитале в помещении школы на Бородинской улице.
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Круглосуточный стук в двери по всему дому (звонки не работали, т.к. не 
было электроэнергии).

Ежедневная тревога ровно в 19 час. (Психическая атака немцев). Я часто 
шла к этому часу в бомбоубежище под Казанским собором.

Горящий неделями Гос. Исторический архив и разлетающиеся при этом 
бумажки.

Полная луна над разбомбленным домом угол Кирпичного переулка.
Жизнь на казарменном положении в помещении русского каталога.
Дрожжевой суп в академической столовой, выдававшийся без карточек, ко-

торый сразу давал силы, на некоторое время [становилось] легче ходить.
Грязный, окаменевший, бывший белый мятный пряник в виде льва с очень 

смешным лицом, поэтому и сохранившийся с 20-х годов. Размачиваемый по 
маленьким кусочкам возможно продлевал мне жизнь в первую военную зиму.

Незапертые квартиры и комнаты с мертвыми людьми (при розыске мною 
людей по письмам с фронта).

Неделями неубранные трупы: молодой мужчина без шапки, с развевающи-
мися белокурыми волосами и открытыми глазами, сидящий, прислонившись 
к решетке Александровского сада; запеленутый в простыню и окутанный
сорванными проводами труп на Менделеевской линии у входа в клинику Отто. 
Два мертвых тела в подворотне дома в начале Невского, где была и осталась 
сейчас булочная. Длинная очередь на улице за хлебом. Никто не обращает ни 
малейшего внимания на эти тела.

Поиск «Отдела кадров» (на квартире Оли Панько и в ее единственном 
лице) в феврале 1942 г. в совершенно темном и безлюдном вечернем городе, 
где абсолютно невозможно было ни разглядеть номера дома, ни тем более оты-
скать квартиру.

Первый весенний день 1942 г. Стою, прижавшись к стене, солнце, капель, 
поверила, что буду жить.

Вкус фотоклея.
Песни военных лет, которые сейчас не могу слушать без слез.
Окраска крыши 4-этажного дома (в одиночестве) в неправильном поряд-

ке от большого ума: начиная с карниза и вверх по скату. Поэтому постоянное
соскальзывание вниз по свежей краске.

Очистка трамвайных путей на улице от пл. Труда до Поцелуева моста вес-
ной или летом 1943 г.

Работа на эвакопункте поздней весной 1942 г. по отправке оставшихся де-
тей пока не растаяла Дорога жизни. Дряхлая глубокая старуха с ребенком, ока-
завшаяся по документам 30-летней женщиной.

Первое «абонементное» мытье в бане на пр. Майорова поздней весной или 
летом 1942 г. коллектива Октябрьского райвоенкомата. Сначала пошли мыть-
ся офицеры. Реплика банщицы ожидавшим женщинам: «Да вы то чего ждете, 
идите тоже, там же ваши».

Тяжелая с высокой температурой желтуха, переносимая на ногах, после 
выпитого огромного количества «сладкого» соевого «молока».

Высокие душевные качества ленинградцев: отсутствие паники, очень до-
брые отношения друг к другу.

Старушка Е.В. Додонова, домработница отца, оставшаяся по своей иници-
ативе сторожить его квартиру и умершая там с голоду, не поменяв на продукты 
ни одной вещи, которыми была набита квартира.
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Массовое неожиданное превращение скромных, тихих, ничем не заметных 
женщин в бесстрашных и мужественных героев. Например, Виктория Фран-
цевна Гаршво – диспетчер 10-го книгохранилища при защите здания библио-
теки.

(Между 1981–1984 гг.)
Архив БАН. Ф. 8. Оп. 2. Д. 36. Л. 1–3.

БРОВИН ИВАН АРЕФЬЕВИЧ
старший библиотекарь отдела обработки и каталогов

в 1958–1982 гг.

Через месяц после выздоровления я был направлен на курсы усовершен-
ствования комсостава в Ленинград. После окончания курсов в конце января 
нас направили на пополнение 13 стрелковой дивизии, которая только что вы-
шла из боя – прорыва блокады.

В это время я был назначен командиром стрелковой роты. Мы получили 
новое пополнение и на сколачивание – обучение нового пополнения, нам было 
дано около одного месяца, а затем в двадцатых числах марта 1943 года мы 
снова вступили в бой в районе станции Поповки по направлению на Саблино. 
В этом бою меня ранили, а затем я был направлен в госпиталь, где и пробыл 
около 8 месяцев, а затем демобилизован по ранению и получил инвалидность 
3-й группы.

Будучи политруком и командиром роты, мне хотелось бы отметить тот
боевой дух, ту боевую смелость и рвение наших бойцов и командиров, с каки-
ми они шли в бой, не щадя своей жизни, отстаивая наш любимый Ленинград.

(Между 1981–1984 гг.).
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 5.

БУЗИНА СЕРАФИМА НИКИТИЧНА
сотрудник отдела обслуживания и основных фондов

в 1953–1971 гг., заведующий отделом БАН
при Зоологическом институте в 1972–1986 гг.

***

Мы из блокады
Характер наш блокада создавала 
из равной всем судьбы, из равных хлеба доль.
Поэтому и стали мы такими –
Отзывчивыми на чужую боль.
Уходит в прошлое и молодость, и жизнь.
Уходим мы – нас меньше год от года,
но говорим себе – живи, держись –
таков характер, такова природа. 
Забыть, конечно, много можно.
Война лишь не подвержена годам…
Если вам будет в жизни трудно, невозможно –
вы вспомните о нас – это поможет вам.
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***

Я жила в Ленинграде
В фашистской блокаде.
Это было ужасно. Это было со мной.
И бомбы летели и снаряды свистели,
Тишину разрывая взрывною волной.
Ну, а мы комсомольцы, –
Как всегда, добровольцы –
Приходили на помощь всегда и везде:
Заливали пожары, разбирали завалы,
Помогали несчастным в их страшной беде.
Жили мы и мужали, голод, страх побеждали.
День и ночь на пожары мы шли как на бой.
Трудно шли мы к победе, к далекой победе
И ее мы дождались. Мы пришли к ней с тобой!

***

             Ленинграду

От грязных ног фашистских орд
Ты кровью сердца сохранен
и преданностью верных рук
еще прекрасней возведен!
Родной, всегда непобедимый,
Ты каждый день в огне пылал,
Ты столько пережил, любимый,
Ты весь израненный стоял.
Сейчас на Невском в память ада
На той опасной стороне
Висит доска от Ленинграда
С напоминаньем о войне.
Над гордой вольною Невою
Стоит навечно Ленинград!
А под доской с напоминаньем 
Гвоздики красные лежат.
На Невском возле дома десять
Всегда течет людской поток.
И я, когда бываю рядом
Кладу к доске и свой цветок…

***

После дня трудов пожарных
Снова будет вечер,
Снова зал театра
люстрами расцвечен, 
повторяя снова праздник.
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Пусть он вечно длится.
От бомбежек и обстрелов 
Я хочу забыться.
Я спешу дела все сделать, 
чрезвычайно рада –
Я сегодня не в наряде,
Я иду в театр.
Снова мы в притихшем зале, 
Мы полны вниманья. 
В полушубках и шинелях, 
Затаив дыханье.
Это чудо вечерами 
Вновь меня уносит
В прошлый мир, поближе к маме 
и где смерть не косит.

(Между 1981–1984 гг.)
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 13–14.

БЫСТРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
потомственный переплетчик БАН, сотрудник

Технических/Реставрационно-полиграфических
мастерских в 1939–1941, 1945–1981 гг.

Шли упорные бои на подступах к городу, шел 6-й месяц Отечественной 
войны, но немецкие полчища никак не могли сломить город.

10 октября наша часть 70 дивизии после отдыха в Колтушах получила при-
каз выступить в 1 эшелон и занять исходные позиции в районе Невской Ду-
бровки. Быстро и энергично части нашей дивизии пришли на позицию, сменив 
уставшую часть, которая ушла на отдых после продолжительных многоднев-
ных боев. Большинство бойцов данного подразделения были обморожены, т.к. 
приходилось лежать в снегу при температуре –30–35оС.

Утром немцы предприняли контратаку при поддержке самолетов, артил-
лерии и минометов. Танки в бой не вступали, т.к. участок был заболоченный.

Наши подразделения крепко встретили немцев. Расстреливая их из авто-
матов и пулеметов, наши бойцы перешли в атаку и углубились на 2–3 км. Но 
последовал приказ вернуться на свои позиции. Захватив немецкий обоз с про-
довольствием, бойцы вернулись на свои позиции, где их ждал хороший обед из 
трофейного продовольствия. 

По решению партийного и комсомольского собрания, ящики с шоколадом 
и консервами из немецкого обоза были переданы в Ленинград для детских до-
мов. Несмотря на то, что солдаты находились на ограниченной норме питания, 
бойцы отказались оставить трофеи за собой.

Ленинградский фронт. Октябрь месяц. Невская Дубровка.

В 1941 году с Невской Дубровки наша 70 С.Д. получила приказ перейти Ла-
догу в ноябре месяце. Я был санинструктором при ППМ. После долгого труд-
ного перехода наша часть успешно завершила свой легендарный переход, хотя 
он многим стоил жизни, так как при каждом привале я обнаруживал десятки 
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замерзших людей. Не помню точно – числа 5–10 декабря я шел вместе с ро-
той разведки, и в ночь с ходу взяли ст. Погостье с незначительными потерями.
В этом бою я эвакуировал 28 раненых. А утром на рассвете немцы выбили нас, 
оставшиеся раненые в тяжелом состоянии не могли быть отправлены в тыл, 
так как тыл еще был на марше. Немцы разделались с ранеными по-зверски, 
были вырезаны звезды на спинах, выколоты глаза.

Отступив в болота на 1,5 км, наша дивизия заняла долгую оборону. 12 де-
кабря 1941 г. меня назначили военфельдшером в мин. батальон к помкомбату 
ст. лейтенанту Полюшкину. 24 декабря был получен приказ о наступлении, 
ночью прибыли боеприпасы к минометам, но при вскрытии снарядных ящи-
ков вместо мин мы обнаружили железные болты, в результате мин[ометный] 
бат[альон] получил приказ сдать минометы и получить винтовки, так как на-
ступление назначалось на 5 утра 25 декабря. Я с помкомбатом Полюшкиным 
ушел на исходный рубеж, где обосновали наблюдательный пункт. Частые об-
стрелы немцев, в цепях наших все редело и к 13-00 мне пришлось вытащить 
56 раненых бойцов, а в 13-25 я, лежа в воронке и осматривая линию оборо-
ны, был ранен в левое плечо и получил приказ от пом. комбата ст. лейтенанта
Полюшкина – покинуть передовую линию.

За время моего пребывания на Ленинградском фронте мною вынесено 
137 бойцов и командиров с поля боя. В то время я знал одно, что я – комсомо-
лец-доброволец и за мной Ленинград.

Окончил войну я в звании гв. мл. лейтенанта, командовал взводом, брал 
г. Вену – столицу Австрии.

«Много было пережито, но не забыто».
(Между 1981–1984 гг.).

Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 6–7.

ВАСИЛЬЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ
сотрудник отдела систематизации литературы

в 1960–1981 гг.

Первый день войны. Я вылетел из Ленинграда в Петрозаводск. Работая до 
войны в штабе ЛВО, я вел карту дислокации и перегруппировок войск про-
тивника. Такая карта докладывалась систематически командующему войсками 
округа. Поэтому война не стала для меня неожиданностью. Перед вылетом 
жена спросила меня: «Как долго будет продолжаться война?» На этот вопрос 
никто не может ответить, во всяком случае, это не советско-финская война,
а война с немцами.

Прибыв в Петрозаводск и ознакомившись в штабе с обстановкой, я отпра-
вился в ЦК комсомола Карело-Финской республики. В приемной ЦК толпи-
лось много комсомольцев 15–16 лет. Они бурно обсуждали вопрос: почему
в военкомате не хотели их принять в армию.

– В военкомате сидят чинуши. Они не понимают, что такое народная война.
– Айра, – обращается один из комсомольцев к девушке, – отнеси «Войну 

и мир» в военкомат, пусть почитают еще раз, может быть, тогда убедятся они, 
что нас можно взять в армию.

– Как у секретаря? – спросил я.
– Нет никого.
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Юра (Юрий Владимирович Андропов, ныне секретарь ЦК КПСС) говорит 
по телефону с Куусиненом. Я вошел в кабинет. Обменявшись приветствиями, 
Ю.В. сказал: «Видите, как комсомольцы реагируют. Если мы сейчас не раз-
решим этот вопрос, то они устроят сидячую забастовку». Здесь мы конкретно 
договорились, как поступить с этими комсомольцами. Вызвали два автобуса
и повезли их на дачи ЦК и СНК в 15–20 км от Петрозаводска. Началась упор-
ная учеба по искусству ведения разведки: хождение по азимуту в лесу, броса-
ние гранат, стрельба, работа с рацией, изучение знаков различия армии против-
ника, прыжки на парашютах и т.д. После кратковременной, но упорной учебы, 
эти группы использовались для разведки.

Из этих юных патриотов особенно запомнились мне Ваня Житников
и комсомолка Айра. Они выделялись из всего состава особыми способностями. 
Быстро овладели сложным искусством разведки. Прекрасно ходили по азимуту 
в лесу, отлично маскировались, не только работали безукоризненно, но умели 
быстро устранять неполадки в рации, замечательно прыгали с парашютом. Ваня 
Житников и Айра не раз показывали свое мастерство разведки. Мне особенно 
запомнилась их работа по разведке перегруппировки 163 немецкой дивизии. 
Они были переброшены на самолетах в тыл противника, откуда они в течение 
нескольких дней передавали ценные сведения и благополучно возвратились.

За отвагу, мужество и смелость юные разведчики были награждены орде-
ном Красного Знамени.

Честь и слава юным комсомольцам, героически сражавшимся за свою
Родину!

(Между 1981–1984 гг.).
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 11–12.

ВОРОНЦОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
старший библиотекарь отдела картографии

в 1959–1976 гг.

На рубеже 1941–1942 г. фронтовой эвако-госпиталь № 1439 занимал но-
вую, только что выстроенную перед войной школу. Выбрали эту школу под го-
спиталь, видимо, не только потому, что светлы были ее классы-палаты, но еще 
и потому, что расположена была она в той части города, что тяготела к заливу, 
подальше от военного городка с его продовольственным и обозно-вещевым 
складом Карельского фронта, подальше от моста через реку Кемь – одного из 
важнейших стратегических объектов города.

Хозяйкой дома здоровья, прекрасно оборудованного, уютного и теплого
в карельские морозы, была подполковник медслужбы А.А. Башарина. Жен-
щина, лет сорока, с внимательными серыми глазами и мягкой улыбкой. С утра 
и до поздней ночи она наводила порядок, оперировала, помогала, если надо, 
перевязывать «нейро-хирургических». Ее золотые руки и доброе сердце по-
могли многим бойцам исцелиться и вернуться на передовую.

Принимая на работу библиотекаря, начальник госпиталя говорила: «По-
ступаете в распоряжение политрука, задания могут быть самые разные: полу-
чать почту на ППС, литературу, помочь хозяйственникам в сборе брусники, 
клюквы, хвои и, конечно, участие в самодеятельности. Будьте предельно вни-
мательной к раненым. От нашей заботы зависит их выздоровление».
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Каждое утро она успевала зайти в Ленинскую комнату, где находилась по-
даренная госпиталю школьная библиотека. Наскоро просматривала литерату-
ру, полученную из политотдела Армии, свежие газеты и говорила: «Сразу по-
сле медиков идите в палаты читайте газеты». Газет на все палаты не хватало, 
да и не все раненые могли читать самостоятельно.

В те тревожные, тяжелые для страны дни главной задачей было довести до 
каждого свежие весточки с фронтов.

В палатах тяжелораненых приходилось одну и ту же газету перечитывать 
еще и еще раз. А когда газеты были прочитаны, бойцы просили рассказать 
об очередной схватке наших «ястребков» с фрицами, налетевшими на же-
лезнодорожный мост. Фрицы, как по расписанию, дважды в сутки и почти
в одно и то же время заходили на Кемь. Разрывы бомб хорошо были слышны 
в госпитале. Но ни разу не удалось им поразить главную цель, хотя сил у них
в воздухе было больше. Два-три наших «ястребка» бесстрашно бросались
в бой с дюжиной, а то и больше прорвавшихся немецких машин. И фрицы, бес-
порядочно побросав свой груз на город, лес, просто в болото, удирали во все
лопатки.

Грозой для них был майор Гальченко, имя которого знали и произносили
с глубоким уважением.

Рассказ об очередной победе наших «ястребков» вызывал добрую улыбку 
на суровых лицах бойцов. Успокоенные, они принимались обсуждать события 
дня, а библиотекарь мог спокойно начать читку в следующей палате.

И только вечером библиотекарь приступала к выполнению своей следую-
щей обязанности – прочитывала письма раненым, писала ответы домой тем, 
кто не мог сделать этого сам.

И как тяжко было подчас выполнить просьбу бойца и написать в ответе до-
мой о скором его выздоровлении и возвращении на фронт, когда точно знала, 
что, если и выдюжит, поднимется, так на фронт уж больше не вернется.

И сколько их было таких – молодых, сильных духом, мечтавших собствен-
ными руками разгромить проклятого врага, добыть победу. Они делали все, 
что могли. Они отдавали здоровье и жизнь за чистое небо над нами.

А те, что были здоровые и помогали им вернуться в строй, работали, не 
зная отдыха. Поздним вечером, когда закончен был рабочий день, сняв свои бе-
лые халаты, медсестры, санитарки, врачи приходили к библиотекарю за песен-
никами, за стихами Пушкина и Симонова, Маяковского и Твардовского, чтобы 
допоздна готовить очередное выступление перед ранеными бойцами.

(Между 1981–1984 гг.).
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 19–20.

ДУБРОВСКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
сотрудник отдела иностранного комплектования 

в 1984–1993 гг.

Путь к победе

40 лет тому назад солнечным майским днем победоносно завершилась 
Великая Отечественная война. Фашистская Германия, фашизм в Европе был 
окончательно разгромлен.
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40 лет народы Советского Союза живут и трудятся в условиях мира. Это 
величайшее благо досталось нашему народу нелегкой ценой. В эти дни мы 
с глубокой благодарностью вспоминаем тех, кто принес нам эту победу. Мы 
вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь для спасения Родины и всего человече-
ства от коричневой чумы фашизма. Вечная им слава!

Мне довелось участвовать во многих боевых операциях Великой Отече-
ственной войны. Самые памятные из них – это оборона Ленинграда в августе-
сентябре 1941 года, ликвидация окруженной группировки немецко-фашист-
ских войск в районе Корсунь-Шевченковского, освобождение правобережной 
Украины, выход на Государственную границу Советского Союза и освобожде-
ние Румынии.

22 июня 1941 года. На защиту Родины встают миллионы советских лю-
дей. Начинают формироваться первые добровольческие подразделения Ле-
нинградской армии народного ополчения. 26 июня в их ряды вступил и я:
в составе сначала 264-го, а затем 276-го отдельного пулеметно-артиллерий-
ского батальона. Вчерашние рабочие, студенты, инженеры, ученые самоот-
верженно отбивают непрерывные атаки гитлеровцев, рвущихся к Ленинграду. 
Ожесточенные бои идут под Гатчиной, Тайцами, Пулковым. Юго-восточный 
склон Пулковских высот. 22 сентября 1941 года. Отбита шестая или седьмая 
атака. В наш пулеметный ДЗОТ – дерево-земляная огневая точка – прямое по-
падание снаряда. Рушится многослойный бревенчатый накат, сыплется зем-
ля. Тьма … Мелкий, по-ленинградски моросящий дождь приводит в сознание. 
Лежу на пустых снарядных ящиках в кузове полуторки, которая медленно дви-
жется в темноте. Видны синие лучики автомашин, идущих следом, и далекое 
зарево на юге. Госпиталь размещается в бывшей школе: на стене еще висит 
классная доска. В конце ноября я еще с костылем, но уже на ногах. Получаю 
отпуск для выздоровления. В марте 1942 года по Дороге жизни меня вывозят 
на «Большую землю».

1944 год. Начало февраля. Ранняя весенняя распутица превратила укра-
инский чернозем в вязкое, липкое месиво. По раскисшим дорогам с трудом 
пробираются машины, движется пехота. Окруженная в районе Корсунь-Шев-
ченковского крупная немецко-фашистская группировка предпринимает отча-
янные попытки вырваться из кольца. Наша часть занимает оборону на окраине 
крупного села Шендеровка, перекрывая самое опасное направление – кратчай-
ший путь на Запад. Бои идут днем и ночью. Гитлеровцы предпринимают до 
14 атак в сутки. Наши пушки бьют прямой наводкой. От непрерывной стрель-
бы шелушится краска на стволах. Замечательный подвиг совершил в эти дни 
сержант – пулеметчик Николай Ветошников. Оставшись в одиночестве, он от-
бивал одну атаку за другой, а когда кончились патроны, – подорвал себя грана-
той… Особенно ожесточенным был бой в ночь с 11 на 12 февраля. Массовый 
героизм, самоотверженность бойцов и командиров проявились здесь с необы-
чайной силой. Это не громкие слова, а подлинный факт.

К утру 12 февраля наша часть, которой командовал майор Лосев, заняла 
круговую оборону. Около полудня был получен приказ пробиваться к своим. 
Как только стемнело, двинулись по бездорожью, по полям и оврагам и вско-
ре вышли к своим. Окруженной вражеской группировке так и не удалось вы-
рваться из окружения. Подошедшие свежие части наших войск, самоходки
и авиация разгромили остатки немецких дивизий. Второй Сталинград на Дне-
пре был победоносно завершен.
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Мне довелось встретить День Победы 9 мая 1945 года в Москве и при-
нять участие в Параде Победы, который, как известно, состоялся на Красной 
площади 24 июня 1945 года. На парад были выведены не только сводные бата-
льоны фронтов, но и части московского гарнизона, академии и военные учили-
ща. В то время я учился в Военном институте иностранных языков Советской 
армии и вошел в состав сводного батальона, возглавляемого начальником ин-
ститута генерал-лейтенантом Н.Н. Биязи. Несмотря на дождь, огромное напря-
жение, которое хорошо знакомо всем, кто участвовал в торжественных маршах
и воинских парадах, несмотря на волнение, которое ощущал каждый участник 
этого исторического события, я испытывал непередаваемое чувство подъема
и воодушевления.

Миру – мир
Второй Украинский фронт. Ранняя весна 1944 года. Позади остались бои 

на Правобережной Украине. Форсированы Южный Буг, Днестр. Стремитель-
но продвигаются к государственной границе Советского Союза соединения
и части 27-й армии генерала Трофименко. 28 марта войска фронта с ходу пре-
одолевают реку Прут и вступают на территорию Румынии.

Первый зарубежный город – Дорохой, первые румынские села, первая 
«иностранная» речка – Молдова.

Форсирование реки Прут явилось событием огромной политической важ-
ности. Оно положило начало великой освободительной миссии Советской Ар-
мии – началось вызволение Европы от коричневой чумы фашизма.

Первые встречи с местными жителями. Боязнь, страх перед человеком
с автоматом и с красной звездой на пилотке постепенно исчезают. Жители ви-
дят, что «красные» совсем не такие, какими их описывала фашистская про-
паганда. Они никого не убивают, не грабят, не срывают со стен иконы и не 
разбивают стоящих на перекрестках дорог гипсовых мадонн, украшенных бу-
мажными цветами. Жители начинают вступать в разговоры, которые ведутся 
на «интернациональном» языке жестов и смеси самых различных языков и на-
речий. Вокруг переводчиков мгновенно собираются толпы. Все хотят знать, 
что принесли эти русские.

На румынской земле начинается новая жизнь. Создаются новые, демокра-
тические органы власти. Впервые в истории Румынии открыто выступают 
коммунисты, социал-демократы. Идет широкая демократизация обществен-
но-политической жизни румынского народа. Активно трудятся политические
отделы армии, комендатуры, помогая молодой власти.

Наступление советские войск тем временем продолжается, соединения
и части армии вступают в предгорья Карпат.

А весна в полном разгаре. Та весна, которая каждый год приносит обновле-
ние жизни в природе и та, которая несет обновление жизни народам Европы.

Мне вспомнились эти дни теперь, когда прошло с той поры уже более со-
рока лет. Вспомнилось потому, что благодаря Великой Победе на поля много-
страдальной Европы был принесен мир, Европа была спасена от ужасов гитле-
ризма. И этот мир неустанно поддерживается и сохраняется благодаря усили-
ям Советского Союза, стран социалистического содружества.

А мир – прекрасен!
(1985 г.)

Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 21–24.
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КНИЖНИК ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
сотрудник центральной библиотеки и отдела БАН 

при Ботаническом институте в 1929–1930, 1942–1949 гг.

Из статьи для стенгазеты БАН

… Война, навязанная нам немецкими фашистами, и, в частности, блокада 
Ленинграда с осени 1941 г., почти прекратила многостороннюю работу библи-
отеки. Вместо 5000 новых библиотечных ед. в среднем за год, в 1942–1944 гг. 
поступило менее 1000 в год. Значительная часть сотрудников БИНа эвакуиро-
валась в Казань и с ними часть книг библиотеки. Около 7000 книг сверх того 
были упакованы в 156 ящиков, готовых к эвакуации. В библиотеке осталось 
только два сотрудника, с конца 1943 г. их стало 3 вместо 7, имевшихся до во-
йны. За отсутствием света и тепла работа библиотеки сильно сократилась. Ее 
сотрудники участвовали в заготовке дров, сборе лекарственных трав, в пере-
писке карточек с аннотациями для отдела сырья БИНа и т.п. работах по БИНу 
вообще. По окончании блокады Ленинграда библиотека проделала большую 
работу по восстановлению. Одних выбитых стекол пришлось вставить около 
4000 кв. м. Затем, в связи с 75-летним юбилеем президента АН СССР В.Л. Ко-
марова, имя коего ей присвоено, была устроена выставка его ботанических 
и иных трудов в Москве, потом в Ленинграде подготовлена к отдельному из-
данию «Биобиблиография В.Л. Комарова». В одном из своих выступлений
в БИНе В.Л. Комаров поставил перед ним задачу стать не на 2-е, а на 1-е место 
в мире. В связи с этим план работы библиотеки на 1945 г. составлен с учетом 
этой задачи. Библиотеке надо обработать не менее 10 тыс. книг, поступивших в 
нее из библиотек Федченко, Лилиенштерна и др., ей надо достичь довоенного 
уровня по количеству новых поступлений и суметь удовлетворить 300 читате-
лей с их 30 тыс. запросами на книги в год. Ей надо возобновить расписывание 
статей в журналах и сборниках и печатание сводок советской и иностранной 
ботанической литературы, которыми она обслуживает ботаников всего СССР 
и знакомит с достижениями советской ботаники весь культурный мир. Надо 
бы закончить уже начатую работу по выпуску продолжения печатного каталога 
библиотеки и предметизации книг, раскрывающей их содержание. Если даже 
на ближайший год не делать последних двух работ (они не включены в план 
1945 г.), то все же библиотеке не справиться с планом без доведения ее штата 
до довоенного уровня, тем более, что помещение ее громадно и посещение ее 
читателями с каждым днем возрастает. Библиотека настоятельно нуждается 
также в докомплектовании ее марксистско-ленинской литературой и литерату-
рой по технике библиотечного дела.

(Декабрь1944 г. – январь 1945 г.)
СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3 (1945). Д. 29. Л. 102–103.

КОВАЛЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
заместитель директора по общим вопросам в 1973–1977 гг. 

Войну я встретил 22 июня 1941 года на Юге страны в г. Николаеве, куда 
был призван на флот в 1939 году.

Как обычно, 21 июня в субботу мы ушли на увольнение и, возвратившись 
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к 24.00, еще долго не могли уснуть, делились между собой впечатлениями
о проведенном отдыхе.

И вдруг около 3 часов утра нас разбудил сигнал боевой тревоги. Конечно, 
мы считали ее учебной и промеж себя ругали тех, кто не дает даже в воскресе-
нье нормально поспать до подъема. Но через час мы уже вдалеке над Одессой 
и Очаковым видели зарево и глухие раскаты взрывов. Это фашистские само-
леты сбрасывали бомбы на эти города. А через неделю нам пришлось защи-
щать подступы, а затем и сам г. Николаев. Надо было сдерживать всеми силами 
врага, чтобы обеспечить переправу на р. Буг через мост целых армий, которые 
с тяжелыми боями отступали от западной границы. Для этой цели срочно из 
моряков создавали команды для бронепоездов, зенитные артиллерийские под-
разделения для борьбы с вражеской авиацией, танками и скоплениями пехоты, 
куда и я попал в качестве командира отделения электросвязистов. Это время 
было очень тяжелым для нас, парней в возрасте 20–22 лет, тем более, что враг 
был наглым и самоуверенным, он диктовал нам свои условия ведения войны. 
Мы же вынуждены были подчиняться его «расписанию». Боевые действия 
«фрицы» начинали с 8–9 часов утра до 13 часов, затем один час на обед осво-
бождался, а с 15 до 19 – вновь бои. Ночь давалась на отдых.

В середине июля 1941 г. фашисты начали сжимать кольцо вокруг Николае-
ва, появилась угроза окружения сухопутных и морских соединений. Несмотря 
на это наши краснофлотцы (так тогда называли матросов) проявляли беззавет-
ный героизм, мужество и бесстрашие в борьбе с врагом.

Я вспоминаю такой эпизод. В нашей части радистом служил весельчак
и балагур москвич Сергей Силибин, а электросвязистом краснофлотец Деми-
денко И.М. из украинского села, фамилия мичмана (старшего группы) как-то 
в памяти стерлась. Так вот, когда мы начали продвигаться к станции Водопой, 
чтобы выскочить из «мешка», который нам готовили немцы, наше командова-
ние послало их в разведку, чтобы установить возможность прорыва. Мы двига-
лись колонной за ними на определенном расстоянии. Прошло какое-то время,
а сведений и сигналов от них не поступало. Вскоре слева показалось кукуруз-
ное поле, стебли которого были около 2-х метровой высоты. И вдруг мы уви-
дели, как из кукурузы медленно выползает танк с открытым люком и фашист-
ской свастикой на броне. Танк продолжает движение под углом к нашей колон-
не, подставляя правый бок. Наше состояние было, образно говоря, шоковым. 
В это время из люка высовывается голова в бескозырке Сережи Силибина,
а затем и весь он в фланелевой тельняшке. А произошло вот что. Пробираясь
в разведку через кукурузное поле, наши разведчики увидели рядом фашист-
ский танк и услышали беспечный смех и немецкую речь. «Фрицы», победно 
прошагавшие через всю Европу, настолько были беспечны и уверены в безнака-
занности, что пренебрегали элементарными требованиями военной обстанов-
ки. Они все вышли из танка и расположились в 3–5 метрах от него. Некоторые 
из них потягивали шнапс, а двое отправились по естественным надобностям. 
Наши ребята с криком «полундра» бросили в них гранаты «лимонки», а здо-
ровяк Демиденко, бывший тракторист, бросился в люк танка и все остальные 
за ним. Повозившись немного, Демиденко завел вражеский танк (до войны 
он в обществе «Осоавиахим» изучал танковождение) и выехал нам навстречу. 
Их такой подвиг мог бы кончиться для них печально, если бы вовремя не по-
казалась из люка бескозырка. А вообще они заслужили своим беспримерным 
героизмом высокие награды. Но тогда о наградах никто не думал, не то было 
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время. Позже за участие в других боевых действиях они были представлены
к ордену «Красная Звезда».

На фронтовых дорогах от Николаева, Севастополя до Новороссийска
и Туапсе мы потеряли много своих верных боевых друзей. Особенно тяжелая 
обстановка была под Севастополем, когда враг подошел к городу. Защитники
и население осталось без запаса пресной воды и электроэнергии. Были перио-
ды, когда боеприпасы и питьевую воду доставляли в город на подводных лод-
ках и смельчаки-катерники.

И в этих условиях мои товарищи-моряки проявили высокий моральный 
дух, были верны воинской присяге, свято выполняли свой долг перед народом, 
коммунистической партией и Советским правительством.

(Между 1981–1984 гг.).
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 25–26.

КОНОВАЛОВ ГЕОРГИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ
заведующий реставрационно-полиграфическими

мастерскими в 1957–1981 гг.

Тяжелые испытания выпали на долю наших войск в районе Моздока
в 1942 году. Моздок – Орджоникидзе – ворота на Кавказ. Лично Гитлер утвер-
дил план захвата Кавказа и выход в юго-восточную Азию. Стояла задача: не 
допускать фашистов к г. Орджоникидзе, последнему опорному пункту перед 
выходом врага на Военно-грузинскую дорогу. Гитлеровцы, заняв Моздок, фор-
сировали бурный Терек и закрепились в предгорьях между станицей Возне-
сенской и Малгобеком. Частям 417 с.д. (ныне Таманская), где я служил поли-
труком роты, был отдан приказ: выбить противника с занятых им рубежей, соз-
дать плацдарм для формирования реки Терек и с боя взять Моздок. Наша часть 
была только что сформирована и выглядела «молодцевато», если не считать 
отсутствия табельного вооружения, на 3–4 бойцов приходилось 1 трехлинейка 
с пятью патронами. Мы вступили в бой. Это был первый бой нашей части, 
первое мое боевое крещение. Несмотря на отвагу наших бойцов, офицеров
и политработников, выбить противника нам не удалось. Силы были неравные. 
Однако дальнейшее продвижение врага было остановлено.

Бои продолжались непрерывно целые сутки. Наша часть понесла большие 
потери и была заменена национальной бригадой, состоящей из грузин, армян 
и азербайджанцев. Все мы испытывали горечь неудачи, грустили о погибших 
и раненых. В этом бою пали смертью храбрых два моих товарища, два поли-
трука рот – Владимир Келадзе и Михаил Шкода. Я отделался легким ранением 
в ногу. Наша часть выходила в тыл 9-й армии к селению Калаус для перефор-
мирования.

Измученные, оборванные, усталые и голодные остатки нашей части «бре-
ли» к месту сбора. Многие из нас думали, что оставшихся в живых и невреди-
мых вольют в другие подразделения, на чем и закончится боевой путь нашей 
части, которую с гордостью мы считали «своей».

За 1–1,5 км до места сбора от командира части, полковника Я.Е. Дьячкова 
(ныне генерала) было получено приказание: подтянуться, всем встать в строй 
и привести себя в порядок! Не совсем стройными рядами подошли мы к Кала-
усу, на окраине которого у колодца мы увидели странную в то время картину. 
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Справа шеренгами стояли пушки, минометы и множество автомобилей со сна-
рядами. Слева – стройные шеренги бойцов. Я подумал, что это та новая часть, 
где мне придется служить дальше. Однако… Раздается громко приказ: Смирно! 
Равнение на пра-во! Грянул оркестр (потом узнали, откуда он взялся) и мы тор-
жественным маршем, не зная усталости, гордые и счастливые промаршировали 
мимо колодца, у которого стояли старики, женщины и дети со слезами на глазах.

Командир части, принимавший парад, снял со щеки «посторонний пред-
мет» и снова скомандовал: «Полк, стой! На пра-во! Четыре шага вперед! Кру-
гом! Вольно!» Раздается команда начальника штаба С.С. Силаева (погиб под 
Б. Токмаком): «Пополнение, смирно! Правое плечо вперед! Равнение направо! 
Шагом марш! Снова марш!» Снова грянул оркестр. Новое пополнение влива-
лось в боевые шеренги части, получившей боевое крещение. Это были незабы-
ваемые часы. Наша часть пополнилась людьми и совершенно новой техникой. 
Теперь мы были счастливы и горды за наш народ, который так быстро сумел 
обеспечить свою армию всем необходимым для разгрома врага.

Всего два часа потребовалось на подготовку к новому, решающему бою. 
Снова приказ: «К торжественному маршу приготовиться! Вынести знамя ча-
сти вперед! Шагом марш!» (До нас докатилось эхо разгрома группы Паулюса). 
Часть стройными рядами шла мимо колодца. Жители Калауса тепло прово-
жали нас на фронт. Это было в 5 км от передовой. Приказ: выбить противника 
с занятых рубежей Вознесенская – Малгобек, создать плацдарм для форсиро-
вания Терека был выполнен успешно. Сходу был взят Моздок, Прохладная. 
Войска Закавказского фронта под командованием генерала армии Тюленева 
повели наступление на всем фронте. И далее: Минераловодская группа горо-
дов, Тихорецкая, Кубань, Темрюк, Северный Кавказ, был освобожден наши-
ми войсками в сентябре 1943 года. Меня назначили агитатором части, которая 
была передана 4-му Украинскому фронту. В октябре 1943 г. в районе Большого 
Токмака под Мелитополем я был тяжело ранен.

(Между 1981–1984 гг.).
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 27–28.

КУЗНЕЦОВ ГОРДЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
сотрудник отдела комплектования отечественной

литературой в 1953–1982 гг.

9-е Мая

Чем дальше в прошлое уходит от нас памятный день – 9-е мая 1945 года, 
тем глубже понимаем мы его значение для мирной жизни на земле.

Люди нашей Родины и люди других стран мира, которые прямо или кос-
венно испытали на себе звериную жестокость фашизма, хорошо помнят этот 
долгожданный день.

Вспоминая то утро 9 мая 1945 года, ту реакцию людей на нашу победу, 
всегда испытываешь сложное чувство. С одной стороны – радость победы, ко-
нец ужасам, смертям, весна новой спокойной жизни, с другой – то, чего стоила 
нам эта победа: миллионы погибших, миллионы инвалидов войны, сожжен-
ные города и села, сломанные человеческие жизни, утраты, боли разлук, не-
утихающая тоска наших матерей и постоянное сознание неоплатного долга 
перед погибшими…
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Если говорить о себе, то мне было очень жаль, что такой важный истори-
ческий момент, как Победа, застал меня в госпитале, а ведь хотелось бы быть 
на фронте, чтобы посмотреть в этот день в глаза побежденного фашиста. Мое-
му поколению, в сущности, почти некогда было радоваться жизни, молодости, 
ибо Родина была в опасности – шла война, а когда она кончилась, то мы уже 
повзрослели. 

Но мы рады, что наша молодежь избавлена от тех ужасов, которые при-
шлось испытать ее отцам.

Наш же святой долг – помнить о погибших и охранять мирную жизнь на 
Земле.

(Между 1981–1984 гг.).
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 29.

ЛЮДЕВИГ ЕВГЕНИЯ ГАВРИЛОВНА
сотрудник отделов обработки, приемки книг и журналов,
отдела БАН при Ботаническом институте в 1924–1953 гг.

Начала свою библиотечную деятельность 1 марта 1907 г. в библиотеке Бес-
тужевских Е.В. курсов, где проработала до 1 ноября 1921 г., потом с 1 августа 
1924 г. поступила в центральную библиотеку Академии наук СССР, которая 
меня в 1936 г. перевела в библиотеку Ботанического института Академии наук 
СССР, где и работаю до сего времени.

Моя основная задача-обработка периодики как русской, так и иностранной 
и обработка иностранной книги. Когда библиотека БИН начала свою рекон-
струкцию в 1940 г., то я произвела сверку периодики с инвентарями: русских 
названий 1642 в количестве 25500 б.ед. и иностранных названий 1523 в коли-
честве 46.000 б.ед., затем в 1941 г. началась рекаталогизация библиотеки с ино-
странных книг, я принимала самое деятельное участие в этой работе. Осенью 
1941 г. БАН в связи с наступлением врага к подступам Ленинграда дал нам 
задание в кратчайший срок отобрать все самое ценное и актуальное из фондов 
библиотеки и уложить в ящики с тем, чтобы по сигналу БАНа все можно было 
эвакуировать. В эту работу я вложила максимум своих сил. Кроме того, фронт 
требовал помощи от тыла, и я усиленно работала вместе со своими сотрудни-
ками по приготовлению мха-сфагнума для раненых, по сушке лекарственных 
растений для госпиталей.

После смерти трех моих сотрудников и четырех эвакуировавшихся мне 
приходится производить все работы по библиотеке. Т.е. обработку новых по-
ступлений, писать карточки для алфавитного, предметного и библиографиче-
ского каталогов. Вести всю работу по выдаче книг читателям, по расстановке 
книг на место, вести выписку книг по межбиблиотечному абонементу. Знако-
мить читателей с вновь поступающей литературой, устраивая выставки для 
этих поступлений. Приходится привозить книги из центральной библиотеки
и отвозить обратно.

Зимой 1941/42 г. и 1942/43 библиотека не отапливалась, работать приходи-
лось в крайне тяжелых условиях; температура снижалась до –8 градусов и все 
же библиотека была ежедневно открыта на 2–3 часа для выдачи книг читате-
лям и расстановки книг на место. Все стекла на северной стороне библиотеки 
выбиты, так что зимой 1943/44 будет не легче работать. Зиму 1941/42 и до 
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глубокой осени мне приходилось пешком ходить по 10 км на службу и обратно 
до Старой деревни, где я жила. 

По рекаталогизации пришлось проделать большую трудоемкую работу: 
приведение в порядок всех начатых и незаконченных работ моих выбывших 
сотрудников, что к данному моменту закончено.

Обрабатываю и вновь поступившие библиотеки как-то: М.Ф. Лилиенштерн, 
предлагаемые к приобретению для библиотеки БИНа Б.А. Федченко и др.

По линии месткома я вела работу во время войны сначала по Осоавиахиму, 
затем по нашей столовой – общественным контролером и теперь казначеем
в финансовой комиссии месткома.

(4 августа 1943 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3 (1945). Д. 29. Л. 114–115.

НОВОКШЕНОВ АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
начальник штаба Гражданской обороны БАН

в 1966–1981 гг.

День Победы
9 мая – День Победы! Май, весна, весело и торжественно! Май и Победа 

сливаются воедино. И в то же время это такой день, когда все советские люди 
и особенно мы, фронтовики, заново переживаем радость Победы, величие 
всенародного подвига, печаль и боль за погибших наших фронтовых друзей
и боевых товарищей, близких и родных.

С первых дней Великой Отечественной войны 1941–1945 годов прозвучал 
призыв партии: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» 
Советские воины – летчики и пехотинцы, танкисты и артиллеристы, моряки
и десантники, саперы и разведчики, связисты – это знали твердо и смело шли 
в бой, не желая своей жизни во имя счастья своей Родины.

В боевых действиях с фашистскими захватчиками велики были сплочен-
ность и взаимовыручка, велико было незабываемое чувство фронтового сол-
датского братства.

Войну я начал командиром взвода управления артиллерийской батареи, 
некоторое время командовал батареей, а затем прошел боевой путь до конца 
войны, возглавляя артиллерийскую разведку полка и дивизии. Помню, в сен-
тябре 1943 года шли тяжелые упорные бои под г. Духовщиной, на Смолен-
ском направлении. По приказу командования я вместе с передовым танковым 
подразделением, находясь в танке «КВ», корректировал огонь своего артполка 
по скоплениям противника, по его огневым средствам и отходящим колоннам. 
Много тогда было уничтожено живой силы и техники фашистов. Танкисты
в ходе боя благодарили меня и говорили: «Молодец! Действительно, артилле-
рия – бог войны!»

Но враг упорно сопротивлялся, проводил контратаки с использованием 
большого количества «Пантер» и «Тигров». 14 сентября 1943 года наш танк 
был подбит, вспыхнула и загорелась моторная часть и одновременно по району, 
где наступало наше подразделение, был произведен мощный артиллерийский 
налет. В этом бою погибли мой радист и водитель танка, был тяжело ранен ко-
мандир танка. Я остался невредим, и мы с другим, легко раненым танкистом, 
вынесли командира в безопасное место, а затем он был эвакуирован в медсан-
бат. За эти бои я был награжден орденом «Отечественной войны II степени».
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Да! Сегодня наш день – День Победы! Но воспоминания о тех суровых 
фронтовых днях заставляют нас задуматься о настоящем. Приходится, к сожа-
лению, констатировать, что в мире действуют влиятельные силы, которые не 
заинтересованы в потеплении климата на планете, которые формируют гонку 
вооружения, которые ведут подготовку захватнических войн.

Этого мы забывать не должны.
(Между 1981–1984 гг.).

Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 30–31.

ОГЛЫ ИВАН АЛИЕВИЧ
инспектор 1-й части БАН в 1983–1986 гг.

В тот раз мы возвращались с моря поздно. Приближался Новый год, и ни-
кто не знал, удастся ли встретить его на берегу – не всем, конечно, а, как по-
ложено, 30% команды. Так что, если даже успеем по времени, то еще не из-
вестно, кто попадет в счастливое число.

Вот в таком неопределенном состоянии духа, как все, находился и я, когда в 
каюту кто-то постучал, и в приоткрытую дверь просунулась голова старшины 
медицинской команды Алексеенко:

– Товарищ начальник, там матросы в море собаку поймали!
О том, что на корабле уже несколько лет живут два кота, я, конечно, знал. 

Кстати, коты были очень умные, можно даже сказать – ученые: не говоря уже 
о том, что они по какой-то своей хитрой системе здорово охотились на крыс, 
эти коты по сигналу горниста к вечерней поверке стремглав неслись в строй 
с матросами и всегда на левый фланг. Но это были наши коты, а чтоб в море 
приобрести еще и собаку!..

Алексеенко был старшина серьезный и никогда не стал бы разыгрывать 
меня.

– Ты ее сам видел? – спросил я.
– Видел. Она сидит в правой крановой палубе.
– Как это – «сидит»?
– Да ее ребята из боцкоманды какой-то сетью поймали. Вот она в ней

и сидит.
Но откуда в открытом море могла взяться собака? Только с какого-то плав-

средства, с которым, очевидно, случилась беда.
По пути к местонахождению собаки я зашел к командиру БЧ-4 и с ним вме-

сте – к старпому. Выяснилось, что никаких сигналов бедствия не поступало. 
Тем не менее старпом приказал усилить наблюдение за горизонтом, запраши-
вать встречные суда и корабли, а я пошел знакомиться с собакой.

В крановой палубе всегда был какой-то полумрак. Толпа матросов тесни-
лась около каюты начальника клуба; говорили все вместе, обсуждая событие. 
Подхожу ближе – действительно, прислонившись к переборке, сидит запутан-
ная в сеть серая собака. Она именно сидела, а не лежала или стояла, но в этой 
позе была какая-то неестественность.

Оба наших корабельных кота были уже, разумеется, здесь: как же иначе: 
такое происшествие и – без них!? Они с любопытством смотрели на серого 
гостя, не проявляя никакой враждебности к нему.
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Что касается самого виновника всего переполоха, то он также без малей-
шей тревоги поглядывал по сторонам, словно изучал окружающую обста-
новку.

Видя, что «гость» в добром настроении, я захотел погладить его, чтобы 
надежней закрепить знакомство. Подошел вплотную к нему, протянул руку, но 
сейчас же отдернул от неожиданности. Как говорится, «при ближайшем рас-
смотрении» выяснилось, что эта собака – не совсем-то собака: уши маленькие, 
закругленные, глаза тоже маленькие, черные и совершенно круглые, шерсть 
короткая, как на щетке, а, самое главное – лап совсем нет!

В темноте всего этого было не видно, а теперь выяснилось, что к собакам 
наш приятель не имел никакого отношения (вероятно, дружелюбие котов этим 
и объяснялось) – это был молодой тюлень. Он так уютно устроился в своем 
углу, что никто даже не заметил его ластов, да и всех остальных особенностей.

Пока все потешались над событием и обсуждали, что делать дальше,
с верхней палубы кто-то прибежал:

– С правого борта еще один такой же плывет!
А затем появился главный боцман, который много лет плавал на Севере:
– Так вот, дело в том, – сказал он, – что там за кораблем мама его плывет. 

Значит, видела, как его ловили. Тащите его наверх. Вытряхивайте с правого 
борта, да поаккуратней!

Подскочил кто-то из матросов:
– Опасно это, товарищ боцман, попадет под винты и будет на ужин рубле-

ный бифштекс из тюленя!
И сам же первый захохотал. Боцман только вздохнул и взглянул через пле-

чо на остряка:
– А и умный же ты мужик, как я посмотрю! Тебе бы давно эскадрой коман-

довать, а ты все в матросах ходишь! Ведь разве ж без тебя сообразили бы это, а?
И добавил:
– Машины застопорить приказано.
… Тюленя благополучно спустили за борт. Вся эта «собачья» история на 

этом и закончилась.
Непонятно только, как эти жители Гренландского моря оказались

в Балтике?
Это была единственная за 6 лет встреча с ними в Балтийском море. Во вся-

ком случае – для меня.

***

Трудно описать эту картину, да и нет в этом необходимости – достаточно 
только сказать, что с н а р я д  р а з о р в а л с я  в бане, полной народа.

Слова «война» и «раненые» связаны в нашем представлении крепкой при-
чинно-следственной связью, причем, за ними как-то подсознательно имеются 
в виду мужчины, во всяком случае, в первую очередь – они. Очевидно, именно 
поэтому было непривычно увидеть совершенно противоположную картину – 
поток раненых женщин, только женщин!

Но еще более непонятной и даже неестественной показалась мне относи-
тельная тишина. Относительная говорю потому, что, кроме сдавленных и сдер-
живаемых стонов, не было ни криков, ни истерик – ничего такого, что можно 
было бы ожидать в этих условиях.
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Первой попала на мой стол женщина лет 30, может быть, даже моложе. 
От левого плеча до поясницы она была наискось перевязана простыней, через 
которую проступали пятна крови. Раненая была очень бледна, она крепко стис-
нула зубы и тихо стонала, но находилась в полном сознании. Простыню раз-
мотали – левая рука оказалась оторванной полностью до локтя, а выше раны, 
на культе был накручен и завязан чулок. Мне запомнилось почему-то, что он 
был темно-коричневый и в одном месте заштопан более светлыми нитками 
(сам не знаю, почему мне иногда запоминаются какие-то, не имеющие никако-
го значения, детали). Чулок сняли. Наложили жгут настоящий. Вводя новокаин
в обрубок, который остался от руки, я спросил раненую (больше для того, что-
бы отвлечь ее):

– Кто это Вам такой жгут наложил?
– Я сама.
Мне показалось, что я ослышался. Я переспросил и услышал опять:
– Я сама.
– Кто это – сама? Одной рукой? И завязала чулок?
– Зубами, – ответила она, – зубами и другой рукой.

… Кронштадт – город маленький. В нем немыслимо не то, что потерять 
кого-то из виду, а говорят, что спрятаться друг от друга нельзя. И все же за 
16 лет я ее больше ни разу не встретил.

Наверное уехала куда-нибудь.
(Между 1981–1984 гг.).

Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 33–36.

ПОДОЗЕРСКАЯ ГЛАФИРА ФЕДОРОВНА
сотрудник научно-библиографического, заведующий отделом

обработки и каталогов в 1933–1939, 1942–1963 гг.

Ленинград. Последние дни октября [1942 г. – Авт.-сост.] Пять часов утра. 
Светает. Прохладно. На душе тревожно. Точно в назначенное время направ-
ляемые в Москву библиотечные работники прибыли на Васильевский остров
к зданию Библиотеки Академии Наук СССР. С помощью товарищей они 
быстро погрузили в большой грузовик назначенное для отправки в Москву
библиотечное имущество. И сразу, не теряя времени, тронулись в путь.

Город молчал, но время от времени нарушали тишину звуки отдаленной 
канонады. Казалось, что война уже отступает, уходит в прошлое. Всю дорогу 
ехали без разговоров, каждый со своими думами, а они все сводились к одной 
мысли – к возвращению в Ленинград.

Ленинград же казался очень красивым, но разрушенные дома, поломан-
ные деревья, сложенные на тротуарах груды вещей останавливали внимание. 
Особенно бросалась в глаза чистота улиц. Казалось, что кто-то их подметает, 
прибирает.

С рассветом прибыл на озеро катер. Последовала спешная погрузка и вы-
грузка вещей в указанном нам месте. Затем началась другая жизнь. Залетали 
самолеты, послышались выстрелы, кипами сбрасывались с самолетов ли-
стовки, которые поспешно подбирались девушками в военной форме. Очень 
быстро одно впечатление сменялось другим, еще более тяжелым. Неожидан-
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но прибыли две платформы с трупами людей, по-видимому, убитых в районе
озера.

Из последующих остановок следует назвать Кабоны. Там уже открывалась 
другая картина. Море воды и узкие деревянные мостки, по которым произ-
водилась перевозка вещей. За тележками, нагруженными вещами, быстро, не 
отставая от них ни на шаг, шли люди.

Эта переправа требовала быстроты и внимания. Оступиться было нельзя, 
т.к. вслед за вещами легко было погрузиться в воду. За ними все время надо 
было наблюдать, не давать возможности нашим ценным материалам соскольз-
нуть в воду. Мостки были узкие и влажные.

Некоторую часть пути мы одолели с помощью железнодорожного транс-
порта. Ехали мы в товарном пустом, сильно запущенном вагоне. К счастью, 
ночь эта была тихой и неожиданно теплой. Она, по-видимому, действовала
и на других людей. В соседнем вагоне ехали военизированные девушки. Они 
очень трогательно и красиво пели военные песни.

Вологда. Этот город производил впечатление транзитного города, находя-
щегося в более спокойной обстановке.

Приезжали поезда. На платформы сходили люди с вещами и, наверное,
с билетами. Они вновь садились в другие поезда и ехали дальше. Несколько 
суток и мы провели в Вологде на платформе.

Ночи были холодные, платформы безлюдные. Временами крапил дождь. 
Укрыться было негде. С нами делили (мыкали) ночь мальчики-подростки, ко-
торые в поисках добычи рыскали по платформе. Не миновали они и нас, хотя 
один пакет был разрезан и только.

Искала убежище и кошка – настоящая живая кошка. Она была первым чет-
вероногим животным, который нам встретился в пути.

Наконец дошла очередь и до нас. Сравнительно спокойно мы вошли в ва-
гон, где с нашей точки зрения было сравнительно немного людей, и направи-
лись в Москву по измененному маршруту – через Ярославль.

Москва. Великая Отечественная война временно прервала работу Библи-
отеки Академии Наук СССР по систематическому пополнению ее фондов но-
вой литературой, а следовательно, и отражению ее в каталогах. Путь между 
Москвой и Ленинградом был нарушен, и книгам грозила опасность застрять
в пути или просто затеряться в дороге. Ввиду этого Всесоюзная Книжная Пала-
та вынуждена была литературу, пересылаемую ею в ленинградские библиотеки 
в порядке обязательного экземпляра, на неопределенное время задерживать.

Большую помощь в этом отношении академическим библиотекам в Ленин-
граде оказала Библиотека АН СССР в Москве (ул. Калинина). Она взяла на 
себя функции хранения. Распределение же литературы между специальными 
библиотеками было поручено работнику Сектора сети (АН СССР, Москва). 
Несмотря на большую тесноту помещения в здании на ул. Калинина были 
выделены две комнаты – одна для хранения книг, направляемых Всесоюзной 
Книжной Палатой в академические библиотеки гор. Ленинграда.

В этой комнате очень аккуратно в порядке поступления книги складыва-
лись по актам и также по актам в порядке очереди передавались во вторую 
комнату, где работала группа каталогизации, организованная временно только 
для обработки литературы, задержанной в Москве. Группа состояла из трех 
каталогизаторов и одного технического работника, принятых на временную 
работу в Москве.
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Книги обрабатывались с учетом основных каталогов ленинградских биб-
лиотек – алфавитных (со всеми основными, добавочными, ссылочными и спра-
вочными карточками) и систематических каталогов. На многие книги карточки 
отсутствовали и в этих случаях они составлялись и печатались на пишущей 
машинке. Затем книги уже вместе с карточками возвращались в комнату, где 
хранились на них акты, и начинали готовиться к отправке при первой возмож-
ности в Ленинград. Работа эта свертывалась.

Ленинград. В конце апреля – начале мая [1944 г. – Авт.-сост.] командиров-
ки начали заканчиваться. К этому времени уже стали поступать в Ленинград 
поезда. Это были новые или хорошо отремонтированные составы. Остановки 
были редкими, т.к. война еще продолжалась. По дороге еще встречались раз-
битые окопы, котелки, которые за ненадобностью были брошены. Воздушные 
тревоги нас не беспокоили. Всего из них была одна (кажется, около Любани), 
которая очень быстро была прекращена.

В Ленинграде на платформе встречали родные и знакомые. У всех на глазах 
были слезы, люди не выдерживали, и все казалось чем-то необычайным.

Ленинград. Встреча с ним была грустной. Условия жизни – трудными. Во 
многих квартирах оконные рамы вместе со стеклами были выбиты. Вместо 
входных дверей иногда стояли платяные шкафы, вместо стен – дранка. На-
рушения частной собственности фактически не было. Спокойно относились
к тому, что потолком служила только одна его половинка, на которой почему-то 
у меня в комнате завис абажур. В первом этаже все разговоры доходили до-
словно. Печи были разрушены. Но это был твой дом. И это уже было хорошо.

Ленинград. Библиотека. Здесь невольно задаешь вопрос – чьими силами 
все удалось поставить на свое места? Ведь старого штата работников не сохра-
нилось. Это были те единицы, которые не уехали из Ленинграда. Но большая 
часть сотрудников были новые люди. Для них работа в Библиотеке была нов-
шеством. И таких людей с каждым днем прибывало все больше. Библиотека
с ее огромными фондами огромная, требовала работы на всех ее разнообразных 
участках, а руководства на них фактически не было, оно требовало организации.

Прежде всего, надо было поставить на место наш большой генеральный 
алфавитный каталог, который в военные годы был поставлен в [неразборчи-
во. – Авт.-сост.]. Ленинград оживал, появились читатели, и они требовали 
книги. Очень быстро возникла необходимость в работе групп обслуживания 
(шифровка читательских требований – русских и иностранных). С поступле-
нием новых книг встал вопрос и об их инвентаризации и шифровке. В инте-
ресах тех же читателей возникла и другая потребность – составление каталога 
специально для читателей. Что и было сделано впоследствии.

(После 1944 г.)
Архив БАН. Ф. 8. Оп. 17. Д. 4. Л. 1–9.

ПОЗДНЯКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
слесарь-электромонтер БАН в 1959–1991 гг.

В начале войны я служил командиром группы артиллерийских электриков, 
в последующие годы был комсоргом воинской части.

За годы Великой Отечественной войны нам с товарищами по оружию при-
ходилось выполнять различные боевые задания, но цель их одна – обескровить 
противника, уничтожить врага.
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Защищая свою Родину, артиллеристы нашей части, взаимодействуя с дру-
гими подразделениями, в первые дни войны охраняли морские рубежи в рай-
оне города Таллин. Потом защищали города Псков, Новгород. Затем мощным 
артиллерийским огнем дальнобойных орудий сдерживали натиск фашистских 
извергов, рвавшихся к колыбели пролетарской революции Ленинграду.

Можно назвать много комендоров, связистов и других специалистов, про-
явивших мужество и отвагу в суровые дни защиты города-героя Ленинграда.

С помощью разведчиков наши артиллеристы выявляли, уничтожали огне-
вые точки, склады боеприпасов, скопление войск противника, выкорчевывали 
фашистов из железобетонных укреплений. Моряки-балтийцы были грозой для 
немецких оккупантов. Фашисты боялись отважных советских воинов в бушла-
тах и бескозырках.

19 января 1944 года за прорыв сильно укрепленной глубоко эшелонирован-
ной долговременной обороны немцев под Ленинградом и овладение города-
ми Красное Село и Ропша, а также 26 января 1944 года за овладение городом
и крупным железнодорожным узлом Гатчина (Красногвардейск), превращен-
ным немцами в крепость с развитой системой долговременных оборонитель-
ных сооружений, всему личному составу нашего подразделения объявлена 
благодарность Верховного главнокомандования. Многие моряки награждены 
орденами и медалями. За боевые заслуги перед Родиной нашей 1 морской ар-
тиллерийской бригаде присвоено звание гвардейской Красносельской и она 
награждена орденом “Красного Знамени”.

Преследуя отступающих фашистов, наша часть участвовала в окружении
и разгроме 33-тысячной группировки немцев в городе Либаве.

Вместе со всем советским народом там, в городе Либаве, мы отпразднова-
ли день Победы Советского Союза над фашистской Германией.

(Между 1981–1984 гг.).
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 39.

ПОЛЯНСКАЯ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
сотрудник отдела БАН при Ленинградском отделе

Института истории в 1935–1957 гг.

Февраль 1941 г. Я работаю в библиотеке Ленинградского отделения Инсти-
тута истории Академии наук СССР. Пришлось на 31-ом году трудового стажа 
переменить профессию педагога на библиотечную. В моих руках впервые кни-
ги XVI–XVII вв., книги итальянские, латинские, драгоценные тома в кожаных 
белых переплетах, пожелтевших от времени. Я каталогизирую их, снабжаю 
их карточкой, и они станут доступными для научных работников Института 
истории. В цоколе, где я работаю, стоят несколько десятков стеллажей, на них 
стройные ряды книг, из которых многие ждут своей очереди по обработке.
В их числе русские книги XVIII в. в темных кожаных переплетах. Бесценные 
фонды ЛОИИ! Библиотека ЛОИИ обширна, в ней 120 000 томов. Она все вре-
мя растет, пополняется. Ее обслуживает кроме меня 5 человек сотрудников, из 
которых 4 работают там по 10 лет, знают ее, любят. Обслуживают читателей 
приходящих и тех, которые работают в кабинетах института. Институт живет 
полной жизнью. 

Но вот пришел июнь 1941 г. Война… Жизнь института и библиотеки на-
рушена: часть сотрудников эвакуируется, другие уезжают на оборонные рабо-
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ты. Надо предохранить ценнейший архив института от возможных обстрелов, 
бомб, надо перенести его в более безопасное помещение, в цоколь, а оттуда 
вынести наверх книги. За 4–5 дней перенесено было больше 16 000 книг. Мне 
пришлось оставить свою работу каталогизатора и своими руками расставить 
эти книги. В будущем это мне очень пригодилось, так как я ознакомилась
с рядом новых для меня шифров и их местонахождением. 

К началу декабря 1941 г. в библиотеке ЛОИИ осталось только двое работ-
ников: М.И. Лилеев и А.И. Карандашева. Я работала в БАН. Летом еще бодрый 
и живой старичок М.И. теперь был неузнаваем: вялый, обессилевший, он не
в состоянии был уже ходить домой, ночевал в БАНе. Карандашева вся опух-
ла и безразлично относилась к окружающему. В библиотеку изредка заходили 
немногие сотрудники института, меняли книги, но никто не был в состоянии 
расставлять на место возвращенные.

Состояние Мих. Ив. было таково, что 17 декабря решено было перевести 
меня опять в ЛОИИ. Мне надо было постараться ознакомиться с ключами от 
сотни шкафов с книгами, осторожно, не пугая М.И., принять работу из его 
ослабевших рук.

Утром 17 декабря я пришла к 10 час. и узнала, что уже поздно: я застала 
Мих. Ив. лежащим в санпосту без сознания. Днем он скончался. Осталась одна 
Карандашева, которая прекрасно знала расстановку, но была больна, а когда 
поправилась, то только несла дежурства как пожарник и редко бывала в библи-
отеке. Пришлось пользоваться каждой минутой ее пребывания в библиотеке, 
чтобы разметить незнакомые мне ключи. Читателей было мало, и я всецело 
занялась изучением расстановки. Условия работы в комнате, где я работала, 
были еще сносные, температура была выше 0о, но в коридорах и других ком-
натах был жуткий холод. Наконец разразилась катастрофа: трубы отопления 
перелопались и топка прекратилась. Каждая книга в шкафу, каждая карточка 
в каталоге стали ледяными, чернила замерзли. Доставать книги из шкафов со 
стремянки надо было в шубе и ботах.

До середины февраля я, хотя и ослабела, но все же переносила все трудно-
сти бодро: ежедневные путешествия пешком с Аптекарского острова на Васи-
льевский и обратно, голод, ранение головы от падения в темноте с лестницы, 
но в феврале на меня посыпались беды: заразилась гемоколитом при уходе за 
умирающим братом и племянником, цинга, ошпар руки и ноги. Три месяца 
прошли в борьбе за жизнь и в это же время слег и умер мой муж, умерла ста-
рушка – няня покойного сына, эвакуировалась сестра с семьей. 1-го апреля от 
рожистого воспаления у меня перестали действовать ноги, месяц я пролежала, 
не вставая, а когда поднялась, то надо было учиться ходить. 

20-го мая я все же настояла, чтобы меня выписали на работу. Невыносимо 
было сидеть дома одной, мучило и сознание, что библиотека института броше-
на на произвол судьбы (за время моей болезни умерла Карандашева). С искале-
ченной, еще не вполне зажившей рукой и ногой я рискнула все же отправиться 
на работу. Трамваи уже пошли. Правда, входить в трамвай приходилось почти 
на четвереньках, но весна и сильный от природы организм побеждали. Со мной 
вместе пришла в библиотеку ЛОИИ М.Н. Дювернуа, только что назначенная 
заведующей. Я была слаба, но по сравнению с ней, я была героем. «Дистрофия 
3-ей степени и дни сочтены», – думалось мне, глядя на нее. И действительно, 
через 5 дней она умерла. Я осталась опять одна. Между тем, с весной, с теплом 
стали появляться читатели, был спрос на книги. Надо было принять библиоте-
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ку, принадлежавшую умершему академику С.А. Жебелеву, более 5000 единиц. 
Пришлось с этого начать, торопиться с этим делом, так как в квартиру его 
уже въезжали новые жильцы. Книги надо было связать, следить за перевозкой,
а потом из подъезда БАН по коридорам на тележке перевести в свою библи-
отеку и уложить. Трудно было физически, но работа помогала отвлекаться от 
тяжелых личных переживаний. Радовало, что все же можешь работать. 

С конца июня меня назначили заведовать библиотекой ЛОИИ и по штату 
мне полагался еще сотрудник, но 12 июля институт полностью эвакуировался 
и Ленинградское отделение законсервировалось и потому помощника мне так 
и не дали. А работы было много: надо было разобраться в возвращенных пе-
ред эвакуацией книгах, расставить их и накопленные еще за зиму книги, надо 
было использовать летнее время, чтобы спасти ту литературу, которая осталась 
на квартирах умерших и эвакуировавшихся зимой сотрудников. Начались пу-
тешествия по квартирам. Нередко по одному и тому же адресу приходилось 
ходить по 2–3 раза, чтобы добиться встречи с управдомом, достучаться в квар-
тиру. Наконец, попав в квартиру, надо было иногда в хаосе вещей разыскивать 
книги. Все же удалось таким путем разыскать и доставить в библиотеку, из-
редка с технической служащей, около 200 книг. А потом началась подготовка
к консервации, приведение в порядок всех сторон библиотечной работы.

Хотя библиотека считается законсервированной, но жизнь в ней не умерла. 
Есть читатели, их немного, но все же их надо обслужить, приходится высылать 
книги по требованиям сотрудников то в Москву, то в Ташкент, обслуживать 
иногда читателей БАН, выставки, инвентаризировать библиотеку академика 
С.А. Жебелева, принимать и обрабатывать новые книги. Надо, чтобы библи-
отека была подготовлена к возобновлению нормальной жизни. Близится день
и час, когда наша славная Красная Армия окончательно разгромит фашистских 
захватчиков, снова забьет ключом наша жизнь, возобновится в полном объеме 
научная работа, возродится и ЛОИИ, и библиотека снова будет обслуживать 
своих читателей-историков, которые напишут для потомков книги о Великой 
Отечественной войне советского народа.

(конец 1942 – 1943 гг.)
СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3 (1945). Д. 29. Л. 159–168.

РАФИКОВ АХМЕТ ХАЛИЛОВИЧ
заместитель директора, старший научный

сотрудник ОЛСАА в 1952–1979 гг.
Глубокой осенью 1941 года тяжелая обстановка сложилась в районе реки 

Волхов. Удары врага обрушились на войска 52-й армии, занимавшие оборону 
по правому берегу реки Волхов и на части нашей 4-й армии, прикрывавшие 
город Волхов. Ценой больших потерь фашистам удалось прорвать оборону на-
ших войск. 23 октября немцы заняли Будогощь, а 8 ноября мы оставили город 
Тихвин. Но войска 4-й армии под командованием генерала армии К.Н. Ме-
рецкова остановили врага северо-восточнее и восточнее Тихвина. Против-
ник вынужден был перейти к обороне. На Волховском направлении дивизии 
54-й армии под командованием генерала И.И. Федюнинского, несмотря на пре-
восходство врага, после многодневных ожесточенных боев вынудили гитле-
ровцев приостановить наступлении. К концу ноября линия фронта проходила
в 6 километрах от города Волхова. Планы немецкого командования – выйти на 
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реку Свирь и соединиться с финнами, окружить Ленинград вторым кольцом 
блокады – потерпели крах.

По приказу Верховного главнокомандования, части 4-й и 52-й армии при-
ступили к подготовке контрнаступления. В целях пополнения частей команд-
ным составом (младшим и средним) при 4-й армии были созданы курсы мл. 
лейтенантов и мл. политруков. Одним из преподавателей этих курсов был на-
значен и я. Наше контрнаступление началось совместными действиями трех 
армий: 54-й армии Ленинградского фронта, 4-й и 52-й армиями, находящимися 
в подчинении Ставки.

26 ноября 1941 г. войска нашей 4-й армии развернули наступление. Сломив 
упорное сопротивление врага, в декабре наши части решительным штурмом 
освободили город Тихвин. В этих боях приняли участие наши курсанты кур-
сов мл. лейтенантов и мл. политруков. Из 280 чел. курсантов выбыло из строя 
220 чел. Все они выполнили поставленную перед ними задачу.

Особо ответственная задача была поставлена перед курсантами-коммуни-
стами отделения мл. политруков. В составе 71 человека во главе с начальником 
отделения ст. политруком С.А. Шевченко они должны были оседлать доро-
гу, перерезать пути отступления немцев. Ценою своей жизни они выполнили 
эту трудную задачу, почти все пали смертью храбрых. Многие из них были 
награждены Правительством посмертно, орденом Ленина был награжден на-
чальник курсов С.А. Шевченко.

Разгром немцев под Тихвином означал крупную победу наших войск. Части 
4-й армии, преследуя отступающего врага, 21 декабря освободили Будогощь, 
а 22 декабря вышли на реку Волхов, где соединились с войсками 54-й армии. 
Враг засел в сильно укрепленных Киришах. Бои за освобождение Киришей 
продолжались до октября 1943 г. В боях за Кириши много раз участвовали 
курсанты наших курсов. В этих боях погибли 56 чел. курсантов и командиров
и 160 чел. были ранены. Специальное задание командующего 4-й армии 
успешно выполнили курсанты с 2 по 11 октября 1943 г. при освобождении на-
шими войсками Киришей.

Так в процессе боев выковывались молодые наши офицерские кадры,
с честью выполнившие свой долг перед Родиной.

(Между 1981–1984 гг.).
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 40–41.

РИМСКАЯ-КОРСАКОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
сотрудник нескольких отделов библиотеки и филиала БАН

при Зоологическом институте в 1942–1975 гг.

Воспоминания о В.И. Севастьяновой, А.А. Петровой и З.П. Прохоровой
Богат юбилярами 1962 год! 13 января исполнилось 25 лет работы в Биб-

лиотеке Академии наук ст. б-ря А.А. Петровой, 14 января такой же юбилей 
отметила заведующая Ленинградского дома ученых гл. б-рь В.И. Севастьяно-
ва, а 7 марта старожилы Библиотеки поздравили с 25-й годовщиной трудовой 
деятельности ст. б-ря З.П. Прохорову. Все три наших юбиляра известную часть 
этого срока проработали в отделе хранения, а Зинаида Петровна Прохорова 
работает там до сих пор. Из 20 лет моей работы в БАН 10 лет прошли также
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в отделе хранения, и в настоящей заметке мне хочется сказать несколько слов 
о моих товарищах по работе, о настоящих людях нашей эпохи.

Валентина Ивановна Севастьянова. Май 1942 г. Большой читальный зал 
Библиотеки Академии наук. Колышутся шторы на окнах, в которых нет сте-
кол. В зале присутствует около 60 человек. Идет общее собрание, на котором 
заслушивается отчет директора Библиотеки о работе за 1941 г. и обсуждается 
план на 1942 г. Председательствующий объявляет: «Слово предоставляется ис-
полняющей обязанности заведующей отделом хранения тов. Севастьяновой». 
На трибуну поднимается худенькая девушка, почти подросток, с короткой 
стрижкой, с лицом задорного мальчишки и начинает говорить. Она говорит
о проделанной работе по подготовке к эвакуации в Москву иностранного фонда,
а я слушаю и поражаюсь тому, какая ответственная работа лежит на худеньких 
плечах этой девочки, и тому, что так просто, серьезно, по-деловому построе-
но ее выступление. Так началось мое знакомство с Валей Севастьяновой и с 
того момента у меня зародилось чувство глубокого уважения к ней, которое 
росло с годами по мере того, как я все больше и больше узнавала ее. В июле 
1942 г. Валя Севастьянова уходит на фронт, но и, служа в армии, она не теряет 
связи с Библиотекой и время от времени ее аккуратную, подтянутую фигур-
ку в шинели и пилотке можно было видеть у нас в гостях. Вначале она была 
на Ленинградском фронте, а затем на Дальневосточном. В армии тов. Сева-
стьянова прошла путь от рядового до старшины, была комсоргом батальона, 
в 1942 г. принята в члены ВКП(б). За участие в Великой Отечественной во-
йне была отмечена следующими правительственными наградами: медалью
«За боевые заслуги», медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За победу 
над Германией», медалью «За победу над Японией». В 1945 г. тов. Севастья-
нова возвращается в Библиотеку и работает в генеральном каталоге, в группе 
сводного каталога, а с 1949 г. становится во главе отдела хранения. В настоящее 
время вот уже 5 лет как Валентина Ивановна заведует библиотекой Дома уче-
ных. На каком бы участке и в какой должности не работала бы Валентина Ива-
новна, она всегда остается верна своему принципу – требовательность к себе
и к другим. Валентина Ивановна может быть очень строга, когда замечает нера-
дивое отношение к труду, но, несмотря на эту «производственную» строгость, 
она умеет оставаться человечной, простой, находить общее с коллективом
и жить с ним одними интересами: участие в художественной самодеятельно-
сти, всевозможных культпоходах, вылазках, работа в колхозе и т.п. Много вре-
мени уделяет Валентина Ивановна и работе по повышению своего образова-
ния. Сочетая большую общественную и административную работу, Валентина 
Ивановна поступила в Библиотечный институт, который успешно заканчивает 
в 1956 г. За чуткость, человечность и принципиальность Валентина Ивановна 
пользовалась большим авторитетом у коллектива Библиотеки и неоднократно 
избиралась секретарем партийной организации.

Александра Алексеевна Петрова. В 1937 г. двадцатилетней девушкой Шура 
Петрова начала свой трудовой путь в БАН в должности помощника библиоте-
каря главного читального зала. К моменту моего знакомства с ней у нее уже 
был 5-летний стаж работы и своим отношением к труду, исполнительностью, 
аккуратностью, быстротой выполнения порученного дела, организованностью 
она завоевала репутацию хорошего работника. И не случайно, что в тяжелые 
годы войны и блокады Ленинграда Шуру можно было видеть на тех участ-
ках, где предстояло проявить смекалку, правильно организовать работу и вы-
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полнить ее в четко поставленные сроки. Охрана здания Библиотеки во время 
воздушных налетов; дежурства в командах МПВО в 1941–1945 гг. с ночевкой 
в здании каждые четыре дня; активное участие в вывозе книг умерших ака-
демиков и крупных ученых Ленинграда из разрушенных домов; организация 
эвакуации в 1942 г. в Москву иностранного фонда и фонда справочного отдела 
и отдела редкой книги; руководство в 1942–1944 гг. бригадой по зафанерива-
нию зияющих оконных рам во всех книгохранилищах и в здании Библиотеки;
в 1944 г. руководство бригадой молодежи БАН, которой было поручена пере-
возка Бронированного фонда Академии наук из помещения склада издатель-
ства на Литейном проспекте в помещение, занимаемое ныне детским садом 
АН; в 1945 г. организация перевозки вернувшейся из Москвы литературы и ак-
тивное участие в расстановке иностранного фонда отдела  хранения; в 1946 г. 
назначение ответственной за учет и равномерное распределение по отведен-
ным помещениям прибывших ящиков с иностранной литературой, получен-
ной из Германии в качестве репатриации из библиотеки «Готта» и книжных 
фондов «Вильпарн» и «Потсдам» (эшелон 40 вагонов); в 1947 г. назначение от-
ветственной за техническое оформление колоссальной книжной выставки «30 
лет советской науки», организованной в большом читальном зале – вот далеко 
не  полный список славных трудовых дел Александры Алексеевны Петровой. 
В общественной жизни библиотеки Александра Алексеевна всегда принимала 
активное участие. Она неоднократно избиралась профоргом отдела хранения, 
входила в состав месткома, несколько лет работает культоргом отдела обслу-
живания. Стремясь повысить свою библиотечную квалификацию, Александра 
Алексеевна была постоянным слушателем всех кружков и семинаров по по-
вышению квалификации, а в 1953 г. успешно закончила годичные курсы, ор-
ганизованные в БАН. Славный путь прошла за четверть века девушка Шура 
Петрова, превратившись в уважаемую всеми Александру Алексеевну, путь, 
за который она справедливо награждена медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.»,
«За оборону Ленинграда» и «В память 250-летия Ленинграда» 

Зинаида Петровна Прохорова. Перешагнув впервые порог Библиотеки АН 
7 марта 1937 г., Зина Прохорова оказалась в самом сердце библиотеки – ее кни-
гохранилище – и за 25 лет сердце скромной труженицы настолько сроднилось 
с сердцем библиотеки, что бьется в унисон с пульсом жизни отдела. Я недолго 
знала Зину до ее возвращения из армии, куда она была призвана в 1943 г., но 
за год совместных дежурств в команде МПВО, частых бесед, работы в подсоб-
ном хозяйстве в Парголово, мне очень полюбилась скромная, трудолюбивая 
девушка, никогда не роптавшая на трудности, связанные с жизнью в блоки-
рованном городе, девушка с высоким чувством долга быть там, где она нуж-
на. До призыва в армию она почти бессменно работала на оборонных работах
и на торфоразработках. В 1943 г. мы проводили нашу Зину на Ленинградский 
фронт, где она и прослужила до 1945 г. рядовой, стоя у зенитного орудия и зор-
ко следя за чистотой ленинградского неба. В 1945 г. Зина возвращается в отдел 
хранения и сразу попадает в жаркую пору подготовки к празднованию 220-ле-
тия Академии наук. Много было приложено труда работниками отдела хране-
ния, чтобы не пришлось краснеть перед иностранными гостями, если они за-
хотят ознакомиться с книгохранилищами, и магазины 10 и 11 были проведены 
в идеальное состояние, причем большая доля этой работы принадлежала Зине 
Прохоровой. Всякий труд – от уборщицы, если необходимо бороться с пылью
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в книгохранилищах, до выполнения сложных требований Зинаида Петров-
на выполняла с особой тщательностью человека, для которого труд является 
делом чести. Зинаида Петровна, работая в мире книг, всем сердце полюбила 
их. Она ревностно следит за сохранностью фондов, за внешним видом полок
в книгохранилищах и справедливо сделает замечание новичку, который до-
пустил небрежность при выдаче или расстановке книг. Не имея возможности 
получить своевременно образование, Зинаида Петровна продолжала среднее 
образование, совмещая его с работой в БАН, а в 1958 г. закончила библио-
течные курсы. Зинаида Петровна не замыкается в рамках отдела, а участвует
в общественной жизни БАН, будучи в течение ряда лет членом производствен-
ной комиссии месткома. Есть еще одно чудное качество у Зинаиды Петровны, 
о котором нельзя умолчать. Она прекрасная мать. Нелегко ей было вырастить 
дочь, но она сумела воспитать в ней трудолюбие, скромность, упорство в учебе 
(о чем говорит ее характеристика с места производственной практики и от-
метки в табеле) и глубокое уважение к слову «мать». Грудь Зинаиды Петров-
ны по праву украшена медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.», «За оборону Ленинграда»
и «В память 250-летия Ленинграда».

По-разному прошел путь наших юбиляров за 25 лет, по-разному сложилась 
их жизнь, но есть, однако, и общее в характеристике всех троих и это общее –
коммунистическое отношение к труду, высокое чувство сознания того, что ра-
бота в Академии наук является большой честью для каждого.

(1962 г.)
Архив БАН. Ф. 1. Оп. 15. Д. 379. Л. 4–6а, 92–95.

РОМАНЕНКО ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ
сотрудник ОЛСАА в 1965–1999 гг.

Под открытым небом
Рассказ

Сколько мне тогда было? Одиннадцать? Да, одиннадцать лет. Значит, про-
шло тридцать. Тридцать лет я не видел Кавказа. Собственно, я и был там всего 
один раз. Тогда я шел за телегой, нагруженной скарбом беженцев. Постепенно 
уходят, отдаляются от меня подробности того давнего путешествия. Но это 
меня не тревожит, потому что не в подробностях дело, а в людях, с которыми
я шел в сорок втором по перевалам.

Вон та дорога. Неповторимая горная дорога, извивающаяся по краю от-
косов. Единственная в своем роде. Вон то жаркое, прозрачное и безразличное 
к нам августовское небо, под которым мы шли, обливаясь потом. Мы – это 
несколько семей сотрудников районной конторы связи, ушедших из станицы 
чуть ли не в день прихода немцев. Почтовые ценности, скудные наши пожитки 
и самое насущное: мука и немного картофеля – все на одной арбе, запряжен-
ной парой лошадей. А люди где пройдут, где подъедут. Так и продвигались
в сторону Сочи, конечного пункта нашего следования. Там мой отец, началь-
ник этой эвакуирующейся конторы, должен будет сдать управлению ценности, 
отчитаться за все и за всех.
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Вон они, те люди. Я по-прежнему вижу их сквозь дорожную пыль, сквозь 
завесу лет, все больше и больше отделяющих меня от них.

Кажется, тот перевал назывался Михайловским. Я мог бы уточнить по кар-
те или справочнику, в какой именно части Кавказа он находится и точно ли так 
именуется. Но мне почему-то не хочется уточнять. Вдруг это разрушит мои 
представления тех лет? Что я буду делать, если выяснится нечто другое, а то, к 
чему привык, во что так вжился и верил, окажется мифом?

Михайловский перевал. Словно вырубленная ступеньками извивающаяся 
спираль дороги – серый камень, крутой откос справа, скудная, обожженная солн-
цем растительность слева. Пыль, сушь с ветерком и жар долгий, нещадный… 
Таким запомнился мне этот перевал, этот барьер на нашем единственном пути.

Людям предстояло его взять. Вопреки усталости, вопреки ноющим ранам 
на стертых ногах, вопреки закрадывающемуся неверию. И что же это были за 
люди? Самые обыкновенные: простые, слабые, сильные. И почти всех возрас-
тов. Общим для них был долгий тот путь, на котором нельзя было падать, нуж-
но было выстоять. Казалось порой, что дороге не будет конца, и арба наша рух-
нет, и лошади падут или оступятся в пропасть. Но люди все-таки шли за своей 
спасительной арбой. Ведь у них ничего больше не осталось, кроме этой арбы.

(Между 1981–1984 гг.).
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 42–43.

СЕМИЧЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
главный библиотекарь отдела комплектования

отечественной литературы в 1948–1973 гг.

Всю Великую Отечественную войну 1941–1945 годов мне пришлось пере-
жить на Ленинградском фронте. Будучи начальником артиллерийско-техниче-
ского снабжения ряда специализированных пулеметно-артиллерийских частей 
Ленинградского фронта, мне приходилось обеспечивать части всей боевой 
техникой, боеприпасами и постоянно следить за исправностью всего боевого 
вооружения. Все это постоянно требовало от меня соблюдения связи фронта
и тыла. В период 900-дневной блокады города Ленинграда эта связь была 
крайне ограничена границами самого Ленинграда, а задачи по глубокой эше-
лонированной обороне требовали постоянной заботы и практической помощи 
боевым частям. И рабочие блокадно-военного Ленинграда с честью справи-
лись с этой задачей. Вот несколько примеров.

В сентябре-октябре месяце 1941 года часть переднего края Карельского 
перешейка оказалась «слепой», так как перископы в «Дотах» стали выходить 
из строя. Нужна была срочная и квалифицированная помощь рабочих завода 
«ГОМЗ», и она была оказана.

Большая маневренность пулеметных подразделений требовала соответ-
ствующей подвижности станковых пулеметов «Максим», а станков системы 
«Соколова» было мало. Ленинградские рабочие пришли на помощь, и появил-
ся цельносварной станок «Ленинград», или, как его любовно называли солда-
ты, «Тачанка».

Постоянная забота тыла о фронте в условиях 900-дневной блокады была 
еще дополнена существенной шефской работой. После снятия блокады Ленин-
града наши части и подразделения стали значительно больше получать боевой 
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техники, боеприпасов и другого боевого снаряжения. Связь народа и фронта 
крепла все больше и больше. Наши подразделения получили высокое звание 
«истребительных», а это налагало большую ответственность перед людьми, 
что усиливало и большее внимание к нам. Нам, артиллеристам, народ давал 
все самое лучшее. Мы имели уже достаточное количество всех видов воору-
жения и боеприпасов, но самое главное наше оружие были письма с фронта
и на фронт.

Много горя было в них, но много и радости вселяли они в наших бойцов. 
Письма были теплые и ласковые, суровые и требовательные. Они звали солдат 
к мести. Письма читали в одиночку, но иногда солдаты читали их коллективно.

Какая радость у солдат была, когда в подразделение приходила посылка
с «Большой Земли» и там находили табачок. Это был истинный празд-
ник и свидетельствовал он о заботливом отношении людей тыла к людям
фронта.

(Между 1981–1984 гг.).
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 45–46.

СМИРНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ
сотрудник, заведующий отделом хранения

основных фондов в 1952–1973 гг.

В первые дни после вероломного нападения фашистской Германии ее авиа-
ция часто проникала в тылы наших войск с целью разрушения железнодорож-
ных узлов, мостов, военных складов и других важных объектов.

В июле 1941 года бомбардировочная авиация противника нацелила свои 
удары на важный железнодорожный узел Бологое и расположенные в его райо-
не военные объекты. Чтобы отвлечь внимание вражеской авиации от этих объ-
ектов, командование выделило в мое распоряжение несколько десятков бойцов 
и приказало в кратчайший срок построить ложный аэродром.

На подобранной полоске земли в короткий срок были возведены необходи-
мые «сооружения». Из досок и хвороста были построены макеты самолетов, 
«бензохранилище», склады, служебные помещения, подведены подъездные 
пути и даже был установлен «гриб» для часового при въезде на «аэродром».

«Аэродром» был почти построен, когда мы заметили высоко в голубом 
небе немецкого разведчика. Вполне понятно, что мы были очень взволнова-
ны. Клюнет ли он на нашу приманку или нет? Самолет покружил, покружил 
и улетел на запад. Часа через 2–3 мы услышали нарастающий гул вражеских 
самолетов, а затем девятка «Юнкерсов» цепочкой – друг за другом стала сбра-
сывать бомбовый груз на построенный нами ложный аэродром. Обман удался, 
смертоносный груз был сброшен впустую.

В течение ночи мы устранили, где было возможно, повреждения и «аэро-
дром» вновь был готов. Утром и в течение дня налеты вражеской авиации по-
вторились. От взрывов вражеских бомб наши макеты из досок и хвороста раз-
летелись, как карточный домик.

На другой день в сводке немецкого командования хвастливо сообщалось
о полном уничтожении советского аэродрома вместе с боевой техникой,
а также указывалось, что благодаря внезапности налета советские самолеты не 
смогли даже поднять с аэродрома.
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Так благодаря удавшейся военной хитрости были отведены удары враже-
ской авиации от наших объектов и городов с мирным населением».

(Между 1981–1984 гг.).
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 47.

СПИРИДОНОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА
сотрудник отделения БАН при Институте русской литературы

(Пушкинский Дом) АН в 1932–1944 гг.

Библиотека Института русской литературы АН

Библиотека Института литературы занимает часть первого этажа поме-
щения Института. Здание сухое, с печным отоплением, с вполне исправной 
крышей. Значительное количество окон заделано из двух слоев досок, между 
которыми насыпан песок. Значительное количество стекол (11) пострадало от 
воздушных налетов и артобстрелов, все они заменены фанерой.

Книжный фонд, картотеки, газетные вырезки и др. находятся в хорошем 
состоянии и полной сохранности. За всем имуществом Библиотеки ведется 
ежедневное наблюдение. Помещение проветривается и убирается. Книги, на 
которых в редких случаях появляется грибок, изолируются, а грибок подверга-
ется бактериологическому исследованию. Все картотеки доступны для работы. 
В основном книги и картотеки оставлены на своих местах. Часть картотек ото-
двинута от окон. Валютные издания, собрание альманахов начала 19 в., библио-
тека В.А. Жуковского и Онегина упакованы в ящики. Библиотека А.С. Пуш-
кина, редкие и наиболее ценные издания эвакуированы. Книжное собрание 
Лонгинова и книги с автографами перенесены в подвальное помещение, окна 
которого заделаны железными щитами.

Книжная задолженность читателей выражается в количестве 760 названий 
за 147 абонентами. Большая задолженность объясняется событиями 1941–
1942 года (мобилизация, спешная эвакуация, смерть). Попытки сотрудников 
Библиотеки получить книги из квартир выбывших по разным причинам або-
нентов дали очень значительные результаты.

Абонентами биб-ки являются в подавляющем большинстве сотрудники на-
шего и научные сотрудники других институтов Академии наук, члены союза 
Советских писателей и научные сотрудники [неразборчиво. – Авт.-сост.] (по-
следние две категории по специальным разрешениям).

(28 августа 1942 г.)
СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3(1945). Д. 29. Л. 54–54об.

ТИХОНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
сотрудник ЛКРД и отдела картографии

в 1946–1982 гг.

Вот что такое гуманизм!

Авиабомба упала на площади, напротив Библиотеки Академии Наук. Упа-
ла, но не взорвалась, угодила в люк канализации и застряла в нем. Бригада 
бойцов ПВО попыталась ее поднять и разрядить, но произошел взрыв. Гово-
рят, что сила взрыва была такова, что части тел погибших бойцов находили на 
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крышах соседних зданий. Лаборатория Консервации и Реставрации Докумен-
тов Академии Наук находится в первом этаже Библиотеки АН СССР. Взрывная 
волна не только выбросила рамы со стеклами внутрь помещения, но и разру-
шила все, что находилось там.

Все было разбито, разорвано и искалечено. А ведь Библиотека и в самые 
тяжелые дни блокады продолжала выдавать книги и люди приходили за ними. 
Люди приходили за знаниями, за светочем разума. 

Мой отец, директор Лаборатории, умер 25 февраля 1942 г. от голода. Моя 
мать с братом пересекли Ладожское озеро, и на том берегу умерла мать. Мой 
брат, еще мальчик, был призван в Армию и прошел всю войну, защищая Роди-
ну. Наши солдаты из походных кухонь раздавали пищу немецким детям «Ешь-
те, киндеры!» Дети не виноваты! И это после того, как десятки наших детей, 
стариков и просто людей были погублены в Минске, Киеве и во всей нашей 
стране. Чувство мести отсутствовало у советских солдат. Мы не мстили, а бо-
ролись за справедливость и гуманизм.

После Сталинградской битвы, через г. Казань, в г. Арск везли пленных ита-
льянцев и немцев. Обмороженные, жалкие люди думали, что их везут на казнь, 
а их помещали в госпитали и кормили рисовой кашей. Мой сын 2-х лет и вся 
наша семья питались в это время лепешками из картошки со шкуркой. Я ло-
вил и убивал собак и под видом баранины приносил мясо домой. К нам на за-
вод, в Казань, зимой ехали эшелоны из голодающего Ленинграда, и мы делили
с товарищами свой скудный паек. Один наш талантливый вычислитель в Ле-
нинграде помешался от голода и когда его привезли к нам в Казань, он сидел
в нашей заводской столовой и ждал, когда люди закончат есть, а затем тихонь-
ко подкрадывался к столам и сливал скудные остатки еды в баночки и коте-
лок, который он носил в мешке от противогаза. Директор завода дал указание: 
«Давайте ему еду без карточки сколько угодно и когда угодно!» Но он съедал 
только свой паек и ждал… Ждал и запасался на «Черный день». Только через 
много месяцев он поправился.

Черный день войны прошел, перед миллионами людей открылись возмож-
ности жить и трудиться на благо своей Родины, на благо людей. И пусть отсо-
хнут руки у тех, кто пишет не то, что было! Пусть будут прокляты все, кто пы-
тается создать новые черные дни. Мы ничего не забыли и никогда не забудем 
тех, кто отдал свою жизнь за счастье людей!

(1984 г.)
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 5. Д. 253. Л. 2–5.

ФЕДОРОВСКАЯ НИНА БОРИСОВНА
сотрудник отделов хранения и комплектования

в 1939–1940, 1961–1974 гг.

Знамя Победы

Его хранят сейчас в музее,
И сохранят его в веках …
Но кажется, что гордо реет
Оно в весенних облаках …
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Оно, как славная награда,
Взнеслось победно на рейхстаг –
За трудный путь от Волгограда,
Где взят был с боем каждый шаг …

Его от Волги и до Шпрее
Пронес Советский Исполин,
Пред ним, дрожа и цепенея, 
Поник поверженный Берлин.

Оно прошло сквозь дым сражений,
Сквозь огневой, смертельный шквал, 
Ему – в день памятный, весенний
Весь шар земной салютовал.

И прославляя тех, кто узы
Цепей фашистских разорвал, – 
Всю мощь Советского Союза
В день этот майский мир узнал! …

И ныне, разжигая пламя
Войн новых, помни, новый враг,
Тот день, когда Победы Знамя
Мы водрузили на рейхстаг!!!

(Между 1981–1984 гг.)
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 48.

ХВОЩЕВСКАЯ ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
сотрудник научно-библиографического отдела

в 1959–2022 гг.

Мне было три года, когда началась война. Единственное, что я помню до 
отъезда в эвакуацию, это объявления по радио: «Воздушная тревога! Воздуш-
ная тревога…» и страшный гул. Папа работал на военном заводе «Арсенал» 
и ему удалось отправить нас (маму, бабушку – мамину маму, младшего брата 
и меня) на Урал. Мама пожалела соседку по коммунальной квартире с двумя 
детьми, им тоже нашлось место. Мама рассказывала, что поезд обстреливали 
немцы, он часто останавливался, было много жертв. На станцию назначения 
поезд пришел весь изрешеченный. Из-за бомбежки мой младший брат долго 
не разговаривал (был испуг). Местные жители – удмурты – в дер. Чуреши, что 
в 4 км от станции, нас встретили, честно говоря, неприветливо. Им рекомен-
довалось потесниться из-за эвакуированных. Но нам повезло: мама до войны 
работала бухгалтером, и ей удалось устроиться в контору счетоводом. И мы 
все в этой конторе разместились (и соседка с детьми тоже). Из Ленинграда 
мы взяли самое необходимое, поэтому одежда становилась малой. Мой брат 
носил после меня бордовое пальто с крылышками и капор. Ходили мы летом 
в лаптях (между прочим, очень удобная обувь), зимой в валенках. До школы 
отрывочные воспоминания: болели корью без лекарств, все время хотелось 
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кушать. В школу я пошла в 7 лет, в школу надо было ходить пешком – 4 км 
туда и 4 км обратно, через лес и горы, где водились волки. В школе учились 
вместе – и русские, и удмурты. Поэтому урок в первой половине часа шел на 
удмуртском языке, а вторая – на русском. Писали на каких-то обрывках бумаги, 
не помню чем. Единственная книжка, которая у нас была, это «Гаврош». Дома 
топили печку и буржуйку, на которой потом раскладывали кругляши картошки 
(очень вкусно). Собирали в полях, сушили, варили и ели. Помню, как женщи-
ны гадали с блюдцем, в основном интересовались, живы ли их мужчины на 
фронте. Мужчин в деревне не было (ведь шла война), конь был один, Орлик, 
лошади тоже «воевали». Говорили мы только по-удмуртски, сейчас я не помню 
ни одного слова. Хорошо помню поля, горы, леса – красота неописуемая! Осо-
бенно запомнилось поле со злаками и васильками. Со временем подружились 
с местными и, когда кончилась война и нам пришел вызов из Ленинграда, они 
провожали нас всей деревней. Ехали в товарном поезде вповалку три месяца, 
ведь многие дороги были разбиты.

Приехали летом, я с удивлением смотрела на большие дома, плакаты. Мне 
все было вновинку после глухой деревни. Огромное количество домов было 
разрушено бомбами. Папа пришел с фронта позже других, т.к. был направ-
лен еще и в Манчжурию на войну с Японией. Я храню все папины награды – 
ордена, медали, в т.ч. медаль «За победу над Японией». А сейчас у нас са-
мый близкий друг семьи японский профессор-русист. Мы дружим уже 40 лет.
У нас была большая коммунальная квартира – 30 человек. Жили дружно и до-
вольно весело. Постепенно жизнь налаживалась. Для меня главным было ис-
кусство. В театрах шли прекрасные пьесы, в основном жизнерадостные, чтобы 
поднять настроение после войны – «Плащ и шпага», музыкальные комедии, 
балеты, оперы. Мне даже удалось посмотреть балет «Ромео и Джульетта»
с балериной Улановой. Очень много показывали «трофейных» фильмов с ки-
ностудии Дефа. Помногу раз мы ходили на фильмы с Диной Дурбин, Фран-
ческой Гааль и прочих мировых звезд. Много было прекрасных фильмов
о Дж. Верди, Моцарте, Шуберте, Шумане и конечно о Штраусах. Кстати, ког-
да я путешествовала по Дунаю, мы были в Вене на могиле И. Штрауса (мл.). 
Стоя у могилы гения, я вспоминала … папу. На похоронах папы его сослужи-
вец рассказывал, что встретился с папой при освобождении Вены случайно. 
Папа сказал ему: «Как бы посмотреть памятники композиторам». И я подумала
о том, каким добрым, милосердным должно быть сердце советского солдата, 
потерявшего 19 человек родственников в блокадном Ленинграде, прошедшего 
из Кенигсберга. Оно стремилось к прекрасному. На могиле Штрауса дали са-
лют как бойцу. Дорогой маэстро, милый Шали, Вы были с нами в тяжелые дни 
блокады. Ведь первым блокадным спектаклем была «Летучая мышь». Театр 
был полон, администратор предлагал публике держаться ближе к стенам для 
большей безопасности из-за непрерывных бомбежек. Наши советские филь-
мы тоже были очень хорошие, жизнеутверждающие – «Золушка», «Сердца 
четырех», «В 6 часов вечера после войны», «Весна» и др. После эвакуации
в школу я пошла во 2-й класс. Но подготовка, можно сказать, была ужасающей.
В 3-й класс меня перевели условно, поверив маме. Она занималась со мной все 
лето. Делала успехи. В 4-ом классе я стала отличницей. Наша женская школа 
№ 166 находилась в таком месте, чтобы попасть в нее, мы шли мимо пленных 
немцев, которые укладывали трамвайные рельсы. Мы шли мимо них и почти 
все девочки отдавали им свои завтраки, взятые из дома. Нам, исстрадавшим-
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ся от войны детям, было их жалко. В конце концов, их нация пошла на во-
йну, их бесноватый фюрер. Они смотрели на нас и плакали. Иногда по радио
и в газетах были опубликованы сводки – время и место казни через повешение. 
Папа никогда не рассказывал о войне, только однажды он сказал: «Это был ад». 
Мы отпраздновали 75-летие Великой Победы. К сожалению, был карантин, но 
все еще впереди. Эту победу, эту дьявольскую войну будут помнить очевидцы, 
заряжать патриотизмом молодежь. И победа всегда будет за нами. Как сказал 
И.В. Сталин: «Наше дело правое, мы победим», и победили. Мы и наши дети 
всегда будут знать о войне и ее героях, благодарить Бога за покой.

(2021 г.).
Текущий архив БАН

ХВОЩЕВСКИЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
сотрудник нескольких отделов БАН в 1955–1988 гг.

Вокзал

Я вышел из вагона. Над перроном у самой крыши вокзала железными бук-
вами написано: «Ленинград». Остановился. Читаю еще раз: «Ле-нин-град».
И еще раз: «Ле-нин-град!» Меня люди толкают, торопятся, они озабочены.
У них свои дела, свой дом… У меня ничего нет, лишь справка, что я это я.

Все остальное словно в тумане. И что было, и что будет. Только помню пе-
ресыльный пункт. Формируют поезда. Кого в Ленинград, кого на Украину или 
в другие края. Я успел получить ответ на свое письмо. Почерк незнакомый.

«Мне трудно писать тебе об этом, но твой папа умер в декабре 1941 года 
… Может быть, ты меня помнишь? Меня звали Елена Петровна. У меня еще 
мальчик был – Алешка…»

Да, я помнил ее, конечно, помнил, у нее был Алешка, а у меня были роди-
тели. И все казалось таким простым, все получалось само собой.

В тот день я еще раз перечитал письмо, но так и было написано: «… умер 
в декабре 1941 года…».

Вдруг выстрелы, крики. Это на улице. Что там? Опять стрельба?
Германия капитулировала. Мама и папа, вы слышите, вы слышите? Побе-

да! У нас сегодня май. Девятое число. Войны больше нет!
А теперь Ленинград.
– Сколько стоит билет? – спрашиваю в трамвае у пожилой женщины. Прав-

да, денег у меня нет, только справка, ее я и покажу кондуктору или контролеру. 
Спрашиваю, чтобы просто поговорить с человеком. 

Лестница нашего дома.
Много лестниц прошел я, деревянных и каменных. А по этой я ходил

в школу. И шли с мамой, когда уезжали на дачу перед войной.
Комната занята.
Ночую у соседей. Никто подробностей не рассказывает, чтобы зря меня не 

огорчать, и особенно не расспрашивают.
Милиционер дает временный паспорт.
– А ты там того … Ничего? – настороженно говорит он.
– Что ничего? – удивляюсь я.
– Ну, немцы не поручали мосты взрывать или эшелоны под откос?

Воспоминания сотрудников Библиотеки Российской академии наук



356

– Нет, не поручали.
– А ты знаешь, и пацаны могли… за деньги или по глупости.
– Нет. Не поручали, – упрямо повторяю я.
– На вот, заполни анкету, – говорит милиционер и протягивает листок бу-

маги.
Пишу фамилию, имя, отчество, а дальше: нет, нет, да, не служил, не под-

вергался, находился…
Находился, но разве я виноват?
Был, действительно был.
Родители умерли, родственники умерли, а я жив.
На транспортные расходы дали соседи.
Хочу пойти учеником к художнику. Я люблю рисовать.
Напротив меня в трамвае сидит женщина. Она немного похожа на тетю 

Надю, подругу моей мамы. До войны тетя Надя приходила к нам в гости. 
Она однажды подарила мне деревянный самолет, и потом у него отломалось
крыло.

– Как же так, – сказал папа. – Теперь твой самолет не может летать.
А мама возразила. Она только что вернулась с занятий по ПВХО для домо-

хозяек и узнала там, что есть самолеты однокрылые и двукрылые.
– У тебя, – сказала она, – однокрылый.

(Между 1981–1984 гг.).
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 49–51.

ЭКОНОМОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
заведующий Бронированным фондом Президиума АН СССР

в 1953–1971 гг. 

Во время Великой Отечественной войны работал в военном отделе Ленин-
градского Обкома КПСС.

С первых дней войны по заданию Обкома партии обеспечивал проведение 
мобилизации военнообязанных в Парголовском, Тосненском, Старорусском
и других районах.

В качестве уполномоченного Обкома партии, выезжал в Лужский, Батец-
кий и Уторгошский районы Ленобласти с целью проверки готовности партий-
ного, советского и комсомольского актива прифронтовых районов остаться
в тылу противника для борьбы с немецкими захватчиками.

Со второй половины июля по 19 августа 1941 г. вместе с другими сотрудни-
ками военного отдела Обкома партии занимался формированием и отправкой
в тыл противника первых партизанских отрядов Ленинградцев. Формирова-
ние партизанских отрядов производилось в клубе железнодорожников (Там-
бовская ул., 63).

С 19 августа 1941 г. по 3 января 1942 г. был уполномоченным Ленинград-
ского военного округа и Ленинградского Обкома партии в артиллерийской ча-
сти по подготовке резервов для Советской армии.

С 3 января по июнь 1942 г. находился на участке 7-й отдельной армии (Ло-
дейнопольский, Винницкий, Подпорожский, Вознесенский и Капшинский 
районы) в качестве начальника оперативной группы по руководству партизан-
ским движением.

Воспоминания сотрудников Библиотеки Российской академии наук



357

С июня 1943 по март 1944 года был представителем Ленинградского штаба 
партизанского движения в оперативной группе по руководству партизанским 
движением на Северо-Западном фронте (г. Валдай).

Имею награды: орден Красной Звезды, медаль – Партизану Отечественной 
войны первой степени, медаль – За оборону Ленинграда, За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне и др.

После окончания партизанской войны в Ленинградской области с марта 
1944 по 9 мая 1945 г. содействовал органам местного военного управления
в деле подготовки резервов для Армии, занимался трудоустройством бывших 
партизан, воинов Советской армии и организацией разминирования Ленин-
градской области.

В настоящее время состою в секции ветеранов партизанского движения.
(Между 1981–1984 гг.).

Корреспонденция В. Экономова и И. Шматова «Взрыв в Порхове»
(об уничтожении крупного фашистского штаба по борьбе с партизанами)

25 декабря 1943 г.
(газета «Ленинградский партизан» № 64 от 25 декабря 1943 г.)

Кто не знает замечательный старинный городок на Псковщине – Порхов! 
Больше половины его разрушили фашистские изверги. Загадили гитлеровские 
собаки его замечательные улицы и здания, сады и скверы. А то, что осталось 
пока целым, приготовлено к уничтожению.

Гитлеровские заправилы знают, что дни их сочтены. И вот в бешеной злобе 
они заминировали здание театра, приготовились его взорвать на случай своего 
отступления. Чтобы последовал взрыв, оставалось соединить провода.

Партизаны узнали о коварных планах гитлеровцев и решили сами унич-
тожить здание только вместе с фашистским штабом, находящимся в верхнем 
этаже.

Было это в ночь с 13 на 14 ноября 1943 года. Немецкие солдаты и офицеры 
заняли в театре места и приготовились смотреть кинокартину. Около 700 гит-
леровцев собрались в этот вечер в театре. А наверху немецкий генерал созвал 
в это время заседание своего штаба по борьбе с партизанами.

В то время, когда в штабе заседал со своей свитой генерал и когда начался 
киносеанс, руками русских патриотов были соединены электрические прово-
да. И вот раздался оглушительной силы взрыв.

Этот взрыв потряс весь город, превратил в развалины театр, уничтожил 
свыше 300 немецких офицеров и солдат. Рухнули стены здания. Грудами кир-
пичей придавило немецкого генерала и его помощников. Всю ночь фашисты 
извлекали трупы из-под обломков. 

Назавтра немецкий комендант Порхова сделал заказ столярам на 360 гро-
бов.

(1943 г.)
Архив БАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 52–53.
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Абрамов Константин Александрович (1907 г., С.-Петербург – ?) – шофер 
библиотеки в мае-августе 1949 г.

«… Работал шофером в гидрологическом институте по 1941 г. ОК 
ГК ВКП(б) – шофер, уволился по собственному желанию, с 1941 по 1946 г.
Великая Отечественная война – Ленинградский фронт, 1-й Украинский фронт 
и 1-й Дальневосточный фронт. Демобилизовался в 1946 г. … » (1949 г.).

СПФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 974. Л. 5.

Аганичев Иван Васильевич (1903 г., д. Елховка Кологривского уезда Ко-
стромской губ. – ?) – сотрудник библиотеки в мае-декабре 1949 г.

«… В 1926 г., прибыв из РККА, выехал в Сибирь [г. Новосибирск. – Авт.-
сост.] для работы преподавателем химии и проработал до 1941 г. В 1941 г. 
был призван в РККА и прослужил всю Отечественную войну до 1945 г. … » 
(1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 977. Л. 5.

Агапов Василий Васильевич (1897 г., Архангельская слобода Пронского 
уезда Рязанской губ. – ?) – сотрудник библиотеки в 1954–1963 гг., с 1955 г. заве-
дующий сектором газетно-журнального читального зала отдела обслуживания 
и основных фондов. (См. БС БАН)1.

«… В Отечественную войну, в период блокады Ленинграда, все время на-
ходился в Ленинграде, выполняя партийно-политическую работу, связанную 
с обороной Ленинграда. Награжден орденами “Знак Почета” за активное 
участие в войне против финнов, “Красная Звезда” за активное участие в От-
ечественной войне. Награжден медалями “За оборону Ленинграда”, “За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне”… » (1954 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1182. Л. 6.

Аграфонов Алексей Николаевич (1915 г., с. Никольское Сердобского уез-
да Саратовской губ. – ?) – механик АТС библиотеки в 1950–1951 гг.

«… В 1937 г. окончил электромеханическую школу и списан в экспедицию 
военно- подводных работ особого назначения. В 1939 г. ходил в Голландию за 
кораблем “Сигнал”. [Служил. – Авт.-сост.] с 1939 по 1946 г. 17 февраля был 
демобилизован из армии… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1183. Л. 6.

1 В скобках приведены ссылки на источники, в которых опубликованы более подробные 
биографические справки: Словарь – Биографический словарь сотрудников Библиотеки АН 
СССР, работавших в библиотеке в период Великой Отечественной войны и блокады Ленин-
града (опубликован в настоящем издании); БС БАН – Биографический словарь сотрудников 
Библиотеки Российской академии наук. СПб. : Гуманистика, 2014. Т. 1–2. (Великая Россия : рос. 
биогр. энцикл. ; Т. 13–14).
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Айзина (в замужестве с 1948 г. Галкина) Рейдзе Бенционовна (Роза Бори-
совна) (1920 г., г. Житомир – ?) – сотрудник Технических мастерских в 1938–
1942, 1945–1976 гг. (См. Словарь).

«… В 1939 г. поступила в электротехнический рабфак на 3-й курс, одно-
временно с учебой работала в Технических мастерских БАН разборщицей 
книг. В 1940 г. перешла на дневное отделение рабфака, поэтому пришлось 
оставить работу. В 1941 г. по домашним обстоятельствам [ушла. – Авт.-
сост.] с учебы с 4 курса и поступила на работу в Библиотеку Академии наук 
библиотекарем. Во время войны я была мобилизована на оборонные работы, 
где и пробыла до августа 1945 г. Будучи в армии, вступила в партию, работа-
ла комсоргом роты, а затем парторгом. После демобилизации снова вернулась 
в Технические мастерские… » (1945 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 50.

Акульшин Иван Петрович (1905 г., д. Горелое Щигровского уезда Кур-
ской губ. – ?) – сотрудник библиотеки в 1953–1961 гг. (См. БС БАН).

«… С августа 1941 по 1945 г. служил в Красной Армии. Был ранен два раза, 
при ранении попал в плен, в Германии с 1943 по 1945 г., потом репатриирован 
на родину… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 5. Л. 4.

Александер Галина Петровна (1907 г., г. Варшава – 1955 г., Ленинград) – 
сотрудник отдела БАН при Ботаническом институте АН СССР в 1953–1955 гг.

«… В 1940 г. я разошлась с мужем. Очень хотелось получить высшее об-
разование. Я подготовилась в университет, но началась война и заниматься 
не пришлось. Блокаду мать и я жили в Ленинграде. Я работала в Ленпогрузе, 
на автобазе № 3, работала на оборонных работах. Занималась на В.У.П’е [?]
инского района. Была нач. группы самозащиты при домохозяйстве. В 1944 г. 
я ушла с работы и поступила в ЛГУ на филологический факультет, роман-
ский цикл. В 1946 г. пришлось бросить университет, т.к. заболела моя мать 
<…> После смерти матери я сама очень долго болела полным истощени-
ем всего организма и нервной системы. Сказалась пережитая блокада… »
(1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1187. Л. 8.

Александрова Валентина Ивановна (1903 г., С.-Петербург – ?) – сотруд-
ник ряда отделов и филиалов БАН при академических институтах в 1938–1941, 
1944–1958 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В 1938 г. была принята во временный штат Библиотеки Академии 
наук в библиотеку Зоологического института на должность библиотека-
ря I разряда. Через два года зачислена в постоянный штат. В 1941 г. была 
уволена ввиду сокращения объема работы. В течении 3,5 месяцев работала
в военном госпитале (больница им. Отто) в качестве медсестры-обществен-
ницы от Зоологического института АН. В конце декабря 1941 г. поступила 
на новую работу в поликлинику Фрун[зенского] района (по месту житель-
ства). До мая 1943 г. работала в медицинских учреждениях (за исключением 
4 мес. заведования библиотекой Фрун[зенского] райторга, откуда уволилась 
вследствие длительного пребывания в больницах и на б/л). С мая 1943 г. снова 
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перешла на библиотечную работу, а именно: в Государственную Публичную 
библиотеку, а через год вернулась в библиотеку Академии наук… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1189. Л. 8.

Александрова (урожд. Пилацкая) Дагмара Константиновна (1906 г.,
С.-Петербург – ?) – сотрудник отдела обслуживания в 1938–1942, 1945–1951 гг.
(См. Словарь, БС БАН).

«… В 1938 г. поступила в Библиотеку Академии наук СССР библиотекарем 
I разряда–старшим библиотекарем и работаю до 26 ноября 1942 г. В 1942 г. 
мобилизована в ряды Краснознаменного Балтийского флота (звание гл. стар-
шина) на курсы усовершенствования офицерского состава, работаю началь-
ником библиотеки. После реорганизации этих курсов переведена в фундамен-
тальную библиотеку Высшего военно-морского училища им. Фрунзе библио-
текарем-заведующим читальным залом, где и пробыла до конца войны <…> 
Свидетельство об окончании образования и все мои документы пропали во 
время блокады. Уходя на казарменное положение в 1942 г., отдала все ценные 
вещи и бумаги на сохранение старому другу нашей семьи. При обстреле к ней 
попал снаряд прямо в комнату <…> и погибли все ее и мои вещи …» (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 978. Л. 6об.

Алексеева Вера Платоновна (1915 г., Петроград – 2002 г., С.-Петербург) – 
сотрудник научно-библиографического отдела в 1933–1942, 1945–2001 гг.
(См. Словарь, БС БАН).

«… 16 ноября 1936 г. поступила работать в Библиотеку академии наук 
пом. библиотекаря. Постепенно была переведена в старшие библиотекари. 
20 февраля 1942 г. уволилась, намереваясь эвакуироваться из Ленинграда, но 
не уехала по болезни и поступила 4 марта 1942 г. бухгалтером в Октябрь-
ский райвоенкомат Ленинграда. 19 сентября 1943 г. была откомандирована 
на работу в Ленгорвоенкомат на должность зав. делопроизводством, где 
проработала до 19 ноября 1945 г. и уволились в связи с переводом на работу
в Библиотеку академии наук СССР, где и работаю с 20 ноября 1945 г. стар-
шим библиографом… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1263. Л. 11.

Алексеева София Адамовна (1898 г., Лисинская вол. Царскосельского 
уезда С.-Петербургской губ. – ?) – уборщица в 1950–1951 гг.

«… Муж умер в блокаду Ленинграда. Два сына погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной войны… » [1950 г.].

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 981. Л. 4.

Алесина (урожд. Каган) Анна Моисеевна (1919 г., г. Тверь – после 2000 г., 
С.-Петербург) – сотрудник отдела хранения и филиала БАН при Ботаническом 
институте в 1953–1981 гг. (См. БС БАН).

 «… В 1937 г. окончила среднюю школу и поступила на филологический 
факультет ЛГУ, который окончила в 1941 г. Трудовая деятельность: октябрь 
1941 – февраль 1942 – библиотекарь эвакогоспиталя № 1012; февраль 1942 – 
июнь 1945 – учитель немецкого языка в школах Горьковской обл.; июль-сен-
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тябрь 1945 – инспектор Кировского райотдела культуры г. Ленинграда <…> 
Отец, Каган Моисей Исаакович, 1877 г.р., работал слесарем-инструменталь-
щиком в зубопротезной поликлинике трамвайно-троллейбусного управления. 
Умер в 1942 г. в Ленинграде… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 50. Л. 7.

Алеференко Петр Сергеевич (1926 г., Сталинградская губ. – ?) – замести-
тель директора библиотеки по общим вопросам в 1978–1979 гг.

«… В 1944 г. был призван в ряды Советской Армии и направлен в Волго-
град курсантом 42-го запасного пехотного полка. В апреле 1944 г. по набору 
откомандирован в Армавир для прохождения службы в качестве курсанта 
авиационного училища. После окончания первоначального обучения направлен 
в Одесское военно-авиационное училище летчиков-истребителей в г. Фрунзе 
для дальнейшего обучения… » (1978 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 51. Л. 5.

Алисова (урожд. Перлис) Дагмара Львовна (Род. в 1930 г., Ленинград) – 
сотрудник отдела гигиены книги в 1954–1961 гг.

«… Во время войны безвыездно проживала в Ленинграде… » (1954 г.)
Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 5. Л. 13.

Алитовская (урожд. Лалаянц Л.) Изабелла Сергеевна (1899 г., укрепле-
ние Красноводск Закаспийской железной дороги – 1948 г., Ленинград) – со-
трудник отдела комплектования в 1942–1948 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… Во время войны работала делопроизводителем при домоуправлении 
№ 48. Когда возобновились занятия в школе, ушла на свою основную рабо-
ту в школу № 222 по 1 сентября 1942 г. Уволилась по сокращению штатов
с консервацией школы. Муж мой с самого начала войны ушел добровольцем на 
фронт, где он находится до сих пор. Сын также находится на фронте… » 
(1942 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 979. Л. 4.

Алитовский Евгений Тихонович (1924 г., Ленинград – ?) – грузчик в ию-
ле-августе 1942 г. до мобилизации в РККА. (См. Словарь).

«… Отец мой до войны работал в качестве инженера. С началом Отече-
ственной войны отец 5 июля ушел добровольцем в ряды Народного ополчения, 
где и пребывает до сегодняшнего дня. Мать моя все время работает библио-
текарем в школе. В этом году я окончил полную среднюю школу… » (1942 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 717. Л. 3.

Андреева (урожд. Ильина) Антонина Никифоровна (1922 г., Петро-
град – ?) – сотрудник отдела гигиены книги в 1952–1964 гг. (См. БС БАН).

«… С 30 августа 1940 г. по май 1942 г. работала мужским мастером шко-
лы парикмахерского ученичества <…> в мае 1942 г. мобилизована в МПВО
в отдельную роту штаба города в должности младшего сержанта, команди-
ра отделения. Демобилизовалась 30 августа 1945 г. … » (1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 5. Л. 38.
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Антипов Александр Сергеевич (1926 г., с. Сырятино Чамзинского р-на 
Мордовской АССР – после 1994 г., С.-Петербург) – начальник отдела кадров
в 1983–1994 гг. (См. БС БАН).

«… В 1943 г. после окончания 9-го класса Больше-Марсевской средней шко-
лы был призван в ряды ВМФ. С августа 1943 г. по 1947 г. служил рядовым 
на Балтийском флоте в Риге и Моздоке, был комсоргом авиационно-морской 
базы… » (1983 г.)

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 60. Л. 3.

Апенан Юрий Викторович (Род. в 1935 г., Ленинград) – сотрудник отдела 
фондов и обслуживания в 1989–1990 гг.

«… До апреля 1942 г. находился в Ленинграде, затем был эвакуирован
с детским домом в Киргизию, вернулся в 1948 г. … » (1989 г.)

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 62. Л. 4.

Апраксин Павел Иванович (1902 г., д. Горки Мологского уезда Ярослав-
ской губ. – ?) – начальник штаба ГО в 1953–1960 гг. (См. БС БАН).

«… В Советской Армии с 1926 по 1927 г. – помощник командира взвода при 
Ивано-Вознесенской школе среднего комсостава им. Фрунзе (г. Орел); в орга-
нах ОГПУ–МГБ с 1927 по 1951 г. – сотрудник, во время войны находился на 
Ленинградском фронте, офицер запаса, подполковник… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 5. Л. 67.

Арсеньева (урожд. Карахан) Тамара Николаевна (1925 г., г. Ереван – ?) – 
сотрудник научно-библиографического отдела в 1951–1952 гг.

«… В 1932 г. я поступила в среднюю школу № 10 Ленинского района, где 
окончила, ввиду эвакуации в марте 1942 г. в Краснодарский край, только 
9 классов. В Краснодарском крае прожила только 3,5 месяца, так как прибли-
жение немцев к Краснодару заставило сменить место жительства. В резуль-
тате мы с матерью попали в Рыбинск Ярославской обл. В сентябре 1942 г. 
я поступила в Рыбинский авиационный техникум, где окончила два курса… » 
(1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 984. Л. 6.

Аснин Евгений Борисович (Род. в 1936 г., Ленинград) – инженер библио-
теки в 1978–1981 гг.

«… Отец, Аснин Борис Григорьевич, 1914 г.р., окончив аспиранту-
ру текстильного института, в июне 1941 г. добровольцем ушел на фронт, 
а в 1944 г., будучи офицером Красной Армии, погиб в боях с фашиста-
ми под Нарвой. В годы блокады с матерью, Асниной Софьей Евгеньевной, 
1916 г.р. находился в Ленинграде. В 1944 г. поступил в 157-ю школу… »
(1978 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 69. Л. 5.

Астапович (урожд. Сопрунова) Наталья Павловна (1904 г., с. Загорье Ве-
ликолукского уезда Псковской губ. – ?) – сотрудник научно-библиографическо-
го отдела в 1944–1958 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… С августа 1939 г. перешла в Центральное конструкторское бюро № 17 
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на должность информатора. Уволилась в июле 1941 г. по сокращению шта-
та, свертывания и эвакуации учреждения. С января 1942 г. по июль 1944 г. 
работала в охране Главной водопроводной станции Ленинграда (трест Лен-
водоканал), откуда перешла в июле 1944 г. в Библиотеку академии наук СССР 
<…> Отец умер в Ленинграде в 1942 г. … » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1195. Л. 10–10об.

Афанасьев Виталий Иванович (1912 г., г. Петровск Ярославской губ. – ?) –
заместитель директора по АХЧ в 1959–1963 гг. (См. БС БАН).

«… Нас было 8 детей. Из взрослых братьев и сестер 7 человек принимали 
активное участие в защите Родины от немецко-фашистских захватчиков, на-
граждены орденами и медалями Советского Союза. Старший брат, Николай, 
погиб в 1942 г. на Ленинградском фронте <…> В июне 1938 г. был направлен 
на работу на военный завод № 223 в Ленинграде. 25 июня 1941 г. с завода ушел 
добровольцем на фронт. На Ленинградском фронте воевал в звании политрука 
роты 301-го стрелкового полка 48-й Краснознаменной дивизии им. М.И. Кали-
нина. В одном из боев под Ленинградом в октябре 1941 г. был тяжело ранен 
в грудь и отправлен в Ленинград в госпиталь Военно-медицинской академии, 
в начале 1942 г. самолетом отправлен в глубокий тыл в госпиталь, где про-
был на излечении до июля 1942 г. По излечении был демобилизован из армии, 
т.к. получил 2-ю группу инвалидности. По выходе из госпиталя отправился
в Кострому, куда была эвакуирована моя семья. С 6 июля 1942 г. по сентябрь 
1944 г. жил и работал в Костроме. В сентябре 1944 г. вместе с семьей вер-
нулся в Ленинград, где поступил работать начальником цеха ширпотреба на 
фабрику им. Урицкого… » (1959 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 5. Л. 80.

Афанасьева Элеонора Константиновна (1895 г., г. Киев – ?) – машинист-
ка в 1953–1958 гг. (См. БС БАН).

«… С 1913 по 1944 г. жила безвыездно в Ленинграде, а в 1944 г. уехала
с тяжелобольным мужем <…> в г. Черновицы. Затем во Львов по месту ра-
боты сына <…> Имею две медали – “За оборону Ленинграда”, “За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”… » (1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1198. Л. 8.

Балюшина (урожд. Рыбина) Антонина Никитична (1927 г., д. Остров Со-
лецкого р-на Новгородской обл. – ?) – сотрудник РПМ в 1950–2006 гг.

«… В 1941 г. я окончила 7 классов при Дворецкой школе и с 1941 г. по 1944 г. 
[в период оккупации Солецкого района немецкими войсками. – Авт.-сост.]
я работала в сельском хозяйстве, с 1944 г. по 1947 г. работала счетоводом 
колхоза им. “Красный остров”… » (1950 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 24. Л. 6.

Бандман Анатолий Львович (1924 г., г. Харьков – ?) – сотрудник научно-
методического отдела в 1981–1987 гг. (См. БС БАН).

«… В 1932 г. поступил в полную среднюю школу № 64 г. Харькова, которую 
окончил в 1941 г. В августе того же года по направлению Ленинского райвоен-
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комата г. Харькова был зачислен слушателем Военно-медицинской академии 
им. Куйбышева (КВМА) в г. Куйбышев. В августе 1942 г. после расформирова-
ния КВМА направлен в Свердловск курсантом Киевского военно-медицинского 
училища, откуда в мае 1943 г. переведен в Киров в Военно-медицинскую акаде-
мию. Выпущен врачом в феврале 1947 г. … » (1981 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 82. Л. 5.

Баратов Михаил Трофимович (1905 г., с. Уручьенское Орловской
губ. – ?) – сотрудник отдела запасных фондов и отдела хранения в 1950–1965 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1939 г. мобилизован в Красную Армию, принимал участие в боях про-
тив белофиннов в составе 181-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии 
<…> В мае 1940 г. демобилизован <…> В начале сентября 1941 г. ушел до-
бровольно в ряды Народного ополчения. Воевал с 5 сентября 1941 г. по 9 мая 
1945 г. Имел два легких ранения и 4 правительственные награды… » (1950 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 5. Л. 115об.

Баркова (урожд. Молибога) Нина Александровна (1924 г., Ленинград – ?) – 
сотрудник отдела фондов и обслуживания в 1953–1980 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила 9 классов. Мои родители погибли в 1942 г. во время 
блокады г. Ленинграда. Летом 1942 г. я эвакуировалась. В 1943 г. окончила кур-
сы техников-гидрологов в Свердловске и была направлена в Калининскую обл. на 
Максатихинскую гидромелиоративную станцию. В 1945 г. окончила 10-й класс 
вечерней школы, в сентябре 1945 г. вернулась в Ленинград… » (1954 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 88. Л. 5.

Басенко Тамара Павловна (1920 г., д. Москалево Городокского уезда Ви-
тебской губ. – 2007 г., С.-Петербург) – сотрудник отдела обслуживания в 1938–
1941, 1948–1985 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В 1930 г. отец бросает сельское хозяйство и уезжает в Ленинград 
<…> До 1942 г. работал на заводе “Марксист”. В марте 1942 г. эвакуиро-
вался в Кострому, был призван в 1943 г. в армию. В 1945 г. вернулся из армии
и через 9 месяцев умер <…> Мать до 1942 г. работала на заводе “Марксист”, 
в марте 1942 г. эвакуировалась в Кострому, вернулась в Ленинград в сентябре 
1944 г. В 1938 г. окончила 46-ю среднюю школу Василеостровского р-на, осе-
нью 1938 г. поступила на вечернее отделение педагогического института на 
факультет языка и литературы. В 1941 г. не окончила его в связи с началом 
войны и ухудшением состояния здоровья. В августе 1941 г. уволилась из Биб-
лиотеки академии наук, была эвакуирована в Кострому с Военно-транспорт-
ной академией (ВТА). В ноябре 1941 г. поступила на работу в библиотеку ВТА, 
где и проработала до июня 1945 г. … » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 92. Л. 6.

Баскова (урожд. Крючкова) Ольга Дмитриевна (1929 г., д. Новая Бура Ора-
ниенбаумского р-на Ленинградской обл. – ?) – сотрудник сектора БАН при Ин-
ституте русской литературы (Пушкинский Дом) в 1953–1984 гг. (См. БС БАН).

«… Во время войны семья жила в Ломоносове. В 1945 г. после освобожде-
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ния от оккупантов Волосовского района переехали в Торосово. В 1948 г. окон-
чила среднюю школу… ». (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 93. Л. 10.

Бегайкина Владилена Михайловна (1924 г., Ленинград – ?) – временный 
сотрудник библиотеки в августе-октябре 1945 г.

«… С 1932 по 1941 г. училась в 260-й средней школе. Окончила 9 классов.
В 1941 г. эвакуировалась в Казань. В Казани училась в 10-ом классе, но не окон-
чила и переехала в Саранск Мордовской АССР. Из Саранска в сентябре 1943 г. 
была мобилизована в РККА. В качестве связиста-телеграфиста прослужила 
там до июля 1945 г. … » (1945 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 889. Л. 13.

Безверхова (урожд. Михайлова, Шемякина) Людмила Ивановна (Род.
в 1930 г., д. Мяглы Стровского р-на Псковской обл.) – сотрудник РПМ в 1947–
1969 гг.

«… В 1938 г. я поступила в школу, где и проучилась до 1941 г. Во время 
Отечественной войны была эвакуирована в Ярославскую обл. Там я прожила 
до октября 1944 г., в 1944 г. поступила в школу, в которой окончила 4-й класс.
В 1945 г. поступила на работу в Приморский РПТ… » (1947 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 21.

Беликова (урожд. Сусанина) Антонина Ивановна (1893 г., д. Ходыриха 
Валдайского уезда Новгородской губ. – ?) – сотрудник отделов специальных 
фондов и хранения книжного фонда в 1929–1956 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… С 1942 г. являюсь инвалидом <…> За активное участие в обороне Ле-
нинграда правительством СССР награждена медалями “За оборону Ленин-
града”, “За трудовое отличие”, “За доблестный труд”. Семейное положе-
ние – вдова. Второй муж погиб во время Отечественной войны в 1941 г. … » 
(1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1203. Л. 11.

Белова (урожд. Покровская, с 1963 г. Блюхер) Зоя Васильевна (1923 г., 
Ленинград – ?) – сотрудник справочно-библиографического отдела и фили-
ала БАН при Институте языкознания АН СССР в 1946–1951, 1956–1978 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1931 г. поступила в среднюю школу, окончила ее в 1941 г. В июле 
1941 г. поступила на работу в качестве библиотекаря в научную библиоте-
ку им. Горького при Ленинградском государственном ордена Ленина универ-
ситете им. Жданова. Проработала там до момента эвакуации библиотеки
в Саратов (апрель 1942 г.). В апреле 1942 г. поступила учиться на Централь-
ные Ленинградские курсы механиков звукового кино. Окончила их в том же 
году. В январе 1943 г. поступила на работу в сортировочный госпиталь 
№ 1170, проработала там до расформирования госпиталя (март 1946 г.) … »
(1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 986. Л. 6.
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Белоголовцев Алексей Федорович (1919 г., с. Ртищево Сердобского уезда 
Саратовской губ. – 1982 г., Ленинград) – главный библиотекарь, заведующий 
отделом спецхранения в 1952–1962 гг. (См. БС БАН).

«… В 1939 г. призван на службу в Военно-Морской флот и прослужил до 
сентября 1946 г. Всю Великую Отечественную войну находился в действую-
щей армии на Военно-Морском флоте. В 1941 г. в боях за Ленинград в районе 
Невской Дубровки был ранен. В 1944 г. за выполнение боевого задания коман-
дования Балтийского флота был награжден Орденом Боевого Красного зна-
мени, а затем медалями… » (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 5. Л. 144.

Белокопытов Михаил Иосифович (1925 г., д. Малая Иня Минусинского 
р-на Красноярского края – 1997 г.(?), С.-Петербург) – начальник штаба ГО, 
главный инженер в 1987–1996 гг. (См. БС БАН).

«… В 1942 г. закончил среднюю школу г. Артемовска и в январе 1943 г. был 
призван в ряды Советской Армии и проходил службу до января 1944 г. в 128-
ом линейном запасном стрелковом полку Сибирского военного округа. В 1946 г. 
закончил общевойсковое командное училище и проходил службу в воздушно-
десантных войсках… » (1987 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 102. Л. 4.

Белявская (урожд. Соколова) Ольга Порфирьевна (1925 г., Ленин-
град – ?) – заведующий отделом сети специальных библиотек, сотрудник 
отдела комплектования библиотечных фондов в 1950–1981, 1988–1999 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила 8 кл. После начала войны поступила на работу
в объединенную поликлинику Октябрьской железной дороги сперва регистра-
тором, а впоследствии работала медсестрой. В марте 1942 г. эвакуирована 
в Москву. Там начала работать в Министерстве путей сообщения техником-
эксплуатационником. В сентябре 1943 г. ушла с работы, так как хотела за-
кончить среднюю школу. В 1944 г. переехала в Ленинград и начала занимать-
ся на подготовительном отделении Ленинградского института инженеров 
железнодорожного транспорта и одновременно заочно кончала 10-й класс. 
В 1945 г. после окончания 10-го кл. подала документы в ЛГУ на восточный 
факультет… » (1950 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 105. Л. 6.

Беляева Христина Валериановна (1903 г., с. Панкрушиха Томской губ. – 
?) – сотрудник нескольких филиалов БАН при академических институтах
в 1937–1941, 1946–1958 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… С ноября 1937 г. поступила на работу в Библиотеку Академии наук 
в отдел обработки. В 1939 г. была переведена в Пулковскую обсерваторию 
на должность старшего библиотекаря, откуда выехала в эвакуацию с сы-
ном в июле 1941 г. В эвакуации работала 2 месяца на оборонных работах
(в Жигулях). В декабре 1941 г. поступила статистом в справочное бюро по 
эвакуации при облисполкоме Куйбышевской обл., по реорганизации переведен-
ном в подчинение управления НКВД г. Куйбышева. Уволена в сентябре 1942 г. 
по ликвидации областных справочных бюро. В связи с командированием мужа 
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в г. Джамбул, переехав в этот город в феврале 1943 г., поступила на работу 
в парткабинет горкома КП(б) Казахстана в должности библиотекаря. Про-
работала до апреля 1944 г., до отъезда в Ворошиловград, куда был направлен 
мой муж. В Ворошиловграде работала с июля по сентябрь 1944 г. старшим 
библиотекарем библиотеки педагогического института. В сентябре 1944 г. 
выехала в Ленинград по вызову БАН… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1202. Л. 6–6об.

Бенинг Вера Сергеевна (1913 г., С.-Петербург – ?) – сотрудник отдела 
обслуживания библиотеки в 1942–1943 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… Отец <…> – заместитель главного бухгалтера Ленэнерго, умер зимой 
1942 г., мать <…> умерла зимой 1942 г. <…> В 1939 г. поступила в институт 
иностранных языков на английский факультет. 15 марта [1942 г.] во время 
моей болезни институт эвакуировался. В мае я поступила работать стар-
шей санитаркой в ЭГ № 50… » [1942 г.].

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 721. Л. 8–8об.

Березина (урожд. Тишевская) Дагмара Сергеевна (1934 г., г. Вязьма Смо-
ленской обл. – 2002 г., С.-Петербург) – сотрудник научно-библиографического 
отдела в 1953–1990 гг. (См. БС БАН).

«… Родилась в г. Вязьма Смоленской обл., в том же году привезена в Ле-
нинград. 3 ноября 1942 г. эвакуирована в УАССР ст. Кизнер, где прожила по 
июль 1945 г. и кончила два класса начальной школы. В июле 1945 г. вернулась 
в Ленинград <…> Отец, Тишевский Сергей Федорович, до войны работал 
на Пролетарском заводе начальником железнодорожного цеха. В дни войны
добровольцем ушел на фронт и погиб 3 ноября 1941 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 109. Л. 7.

Бисерова Валентина Поликарповна (Род. в 1934 г., Ленинград) – сотруд-
ник отдела хранения основных фондов, справочно-библиографического отде-
ла в 1957–1990 гг. (См. БС БАН).

«… С февраля 1942 г. по апрель 1944 г. находилась в эвакуации в Кировской 
обл., где поступила в школу… » (1957 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1117. Л. 4.

Бихдрикер Симка Вениаминович (1918 г., м. М. Кириловцы Винницкого 
уезда Подольской губ. – ?) – заведовал снабжением библиотеки в январе-мае 
1946 г.

«… В 1938 г. я поступил в Военно-морскую медицинскую академию,
в которой пробыл до 1940 г., после чего пошел добровольцем на финскую
войну. В армии я был до декабря 1940 г. В 1940 г. поступил в Ленинградский 
юридический институт, в котором проучился до начала Великой Отече-
ственной войны. С первых дней Отечественной войны находился во флоте, 
на Ленинградском фронте, под Сталинградом, на Днепре и в Польше на 
офицерских должностях <…> В августе 1945 г. я был демобилизован… »
(1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 910. Л. 14.
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Блецко Антонина Михайловна (Род. в 1930 г., Ленинград) – сотрудник 
РПМ в 1947–1956 гг.

«… В 1941 г. окончила 3-й класс и в 1942 г. эвакуировалась в Свердловскую 
обл., в июне 1944 г. вернулась в Ленинград. В сентябре 1945 г. поступила на 
работу в швейную фабрику, где проработала по февраль 1946 г. … » (1947 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 30.

Боброва Нинель Михайловна (1925 г., Ленинград – после 1995 г.,
С.-Петербург) – заведовала отделом БАН при Физиологическом институте 
им. И.П. Павлова в 1958–1987 гг. (См. БС БАН).

«… В июне 1941 г. окончила 8 классов в 12-й средней школе Петроград-
ского района. Во время войны жила в с. Домославское Сусанинского района 
Костромской обл., где работала в колхозе и с 1942 по 1943 г. заведующей из-
бой-читальней Стремянниковского сельского совета. В 1944 г. вернулась в Ле-
нинград, окончила 9-й и 10-й кл. в вечерней школе… » (1963 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 114. Л. 7.

Богданов Николай Аркадьевич (1928 г., п. Карташевская Гатчинского 
р-на Ленинградской обл. – ?) – электромеханик библиотеки в 1949–1950 гг.

«… В 1940 г. мы переехали всей семьей в пос. Карташевская Гатчинского 
р-на Ленинградской обл., где я и окончил 4-й класс начальной школы. В 1941 г. 
22 августа мы попали под оккупацию (отец ночью прошел через линию фронта 
и всю блокаду находился в Ленинграде на должности начальника связи, кото-
рая проходила вдоль Ладожского озера) и в марте (25-го) из-за голода пошли 
пешком и с саночками в Псковскую обл., где и пасли с братишкой, 1929 г. рож-
дения, крестьянских коров в дер. Захонье Ашевского р-на и в д. Солодозавод 
Новоржевского р-на. Мать работала у крестьян и жила <…> с братишкой 
1938 г. рождения в дер. Земцово. Осенью 1943 г. мы все, т.е. я, мать, брат 
1929 г., брат 1938 г. перешли реку <…> и остановились в партизанском краю 
в д. Б. Хахалево. В декабре я и брат 1929 г.р. ушли в партизаны, где находились 
в 3-й бригаде 4-го полка до соединения с Красной армией <…> Потом мы были 
выселены в Калининскую обл. в связи с тем, что недалеко проходил фронт, где 
и жили в дер. Каве Михайловского р-на до 25 августа 1944 г. Написали письмо 
в Ленинград к знакомым и нашли отца, который в это время работал началь-
ником 19-й дистанции связи в Вырице. Отец сделал нам вызов, и мы приехали 
в Вырицу, где я поступил 12 ноября 1944 г. работать рабочим связи в ШЧ-19 
в ШЧ-строй Октябрьской ж.д. …» (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 997. Л. 4–4об.

Борисов Михаил Александрович (1924 г., д. Сондоба Чухломско-
го р-на Ярославской обл. – ?) – начальник ПСО библиотеки в 1947–1948 гг.
(См. БС БАН).

«… Окончил 6-ю специальную артиллерийскую школу, 10-й класс в 1941 г. 
В том же, 1941 г., поступил в артиллерийское училище, которое окончил
в 1942 г., в январе после окончания училища был назначен на должность ко-
мандира взвода в 475-й артиллерийский полк 195-й стрелковой дивизии. С мая 
по август 1942 г. находился на Воронежском фронте, где и был ранен 20 авгу-
ста. После ранения находился на излечении в Борисоглебске, а затем в Томске. 
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После госпиталя находился в 16-м запасном артиллерийском полку на долж-
ности начальника дивизиона, откуда был направлен на курсы командиров ба-
тарей. По окончании курсов работал командиром батареи в 10-й учебной бри-
гаде по январь 1944 г. В январе 1944 г. был направлен в 79-й запасной артил-
лерийский полк Киевского военного округа на должность командира батареи. 
В августе 1944 г. был направлен на 2-й Белорусский фронт, где и находился 
по день окончания войны. С мая 1945 г. по январь 1946 г. находился в составе 
группы советских оккупационных войск в Германии в должности зам. коман-
дира батареи 381-го ОИПТД… » (1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 999. Л. 4–4об.

Бородина (урожд. Святловская) Валентина Ивановна (1906 г., С.-Пе-
тербург – ?) – сотрудник нескольких отделов и филиалов БАН при акаде-
мических институтах в 1930–1931, 1933–1935, 1941–1955 гг. (См. Словарь,
БС БАН).

«… Мать умерла в 1942 г. во время блокады Ленинграда <…> За военные 
годы (1941–1945) принимала активное участие в оборонных работах, а так-
же во всех других работах военного времени. С 1942–1946 гг. состояла до-
нором при Институте переливания крови, за что имею правительственную 
награду “Почетный донор СССР”. В 1943 г. совмещала работу в Библиотеке 
с работой в военном госпитале. В марте 1945 г. была командирована в Таллин 
в распоряжение Политуправления КБФ для организации и обслуживания вы-
ставки “Русская военно-морская книга” сроком на 1 месяц. В мае 1945 г. снова 
была командирована в Кронштадт для организации той же выставки сроком 
на 1,5 месяца. Имею три правительственные награды: медаль “За оборону 
Ленинграда”, медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.”, нагрудный знак “Почетный донор СССР” … » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1206. Л. 11–11об.

Бортникова Анна Семеновна (1911 г., д. Федяево Александровского уез-
да Владимирской губ. – ?) – сотрудник РПМ в 1953–1973 гг.

«… В 1942 г. поступила работать в г. Александров в жилищное управление 
управ. домами. Работала до 1943 г., уволилась по перемене места житель-
ства – в г. Шуя Ивановской обл., работала в Военно-политическом училище 
им. Энгельса заведующей стрелкового класса батальона <…> Уволена по со-
кращению штатов в 1947 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 13.

Боярская Юлия (Юдифь) Яковлевна (1922 г., г. Житомир – 2003 г.,
С.-Петербург) – сотрудник отдела БАН при Ленинградском отделении Инсти-
тута археологии в 1951–1984 гг. (См. БС БАН).

«… В 1934 г. переехала в Ленинград по месту жительства матери, по-
ступила в школу, которую окончила в 1940 г., поступила в 1-й пединститут 
иностранных языков. В 1941 г. оставила институт, т.к. началась война,
я не смогла учиться. Во время войны с 1941 по 1944 г. работала на стро-
ительстве  101 НКПС инспектором отдела кадров. В 1944 г. возвратилась
в Ленинград. До сентября 1945 г. работала регистратором на молочной кухне 
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Петроградского райздравотдела. В 1945 г. возобновила учебу в институте… »
(1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 133. Л. 3.

Бродская (урожд. Богатырева) Вера Яковлевна (1923 г., д. Поповичи 
Угличского р-на Ярославской обл. – ?) – сотрудник нескольких отделов и от-
делений БАН при академических институтах в 1939, 1941–1942, 1946–1980 гг. 
(См. БС БАН).

«… Окончила я среднюю школу в г. Ленинграде в 1941 г. (10 классов). Еще 
будучи в 9-ом классе в 1939 г. 16-ти лет начала работать в библиотеке Глав-
ной астрономической обсерватории. Летом 1940 г. после окончания 9-го клас-
са поступила на работу в библиотеку Института литературы АН СССР, 
где и проработала около трех месяцев. Думая дальше только учиться, я ушла 
из библиотеки Института литературы, но в ноябре вынуждена была снова 
идти работать, и принята была в библиотеку Зоологического института.
С мая 1941 г. по январь 1942 г. работала лаборантом в Зоологическом ин-
ституте Академии наук. В январе 1942 г. эвакуировалась в г. Фрунзе Киргиз-
ской ССР, откуда вместе с мужем переехала на оз. Иссык-Куль Киргизской 
ССР, где в то время был стационар Академии наук. В апреле 1943 г. у меня 
родился сын, и в декабре это же года я вместе с мужем и сыном переехала 
в г. Ташкент, где постоянно живут родители мужа. В мае 1945 г. вместе 
с институтами Академии наук мы из Ташкента вернулась в Ленинград… »
(1953 г.). 

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 138. Л. 7–7об.

Бродская Лия Иосифовна (1918 г., м. Пихов Винницкого уезда Подоль-
ской губ. – ?) – аспирантка БАН в 1946–1947 гг.

«… В 1932 г. семья переезжает в Ленинград, где я оканчиваю 9 классов 
средней школы, курсы подготовки в ВУЗ и в 1940 г. русский (лингвистический) 
цикл филологического факультета ЛГУ. Дальнейшему теоретическому и про-
фессиональному росту помешала Отечественная война с вероломным врагом 
человечества, гитлеровской Германией. Проработав 1 учебный год в учитель-
ском институте, я намеривалась в 1941 г. поступить в аспирантуру, но война 
заставила эвакуироваться со старушкой-матерью в Узбекистан, где я рабо-
тала 2,5 года не по специальности и лишь со 2-го полугодия 1943/44 учебного 
года я снова на преподавательской работе… » (1945 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 948. Л. 3.

Бродская Мария Феликсовна (1916 г., г. Лубны Лубенского уезда Полтав-
ской губ. – ?) – сотрудник отдела иностранного комплектования в 1950–1952 гг.

«… В 1941 г. закончила аспирантуру. В 1941 г. с начала Великой Отече-
ственной войны поступила на курсы медсестер, по окончании которых была 
мобилизована в феврале 1942 г. в ряды Советской армии. В августе 1942 г. 
была переведена на партийно-политическую работу в армии и служила на Ле-
нинградском и 1-ом Белорусском фронтах. В армии вступила в ряды ВКП(б)
с 1943 г. В октябре 1945 г. демобилизовалась… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1001. Л. 4–4об.
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Брошкина Роза Павловна (Род. в 1932 г., Ленинград) – сотрудник РПМ
в 1956–1985, 1988–1992 гг.

«… В начале Великой Отечественной войны вместе с родителями эвакуи-
ровалась в Челябинск. Отец с матерью работали на заводе, я училась. В конце 
1946 г. приехали в Ленинград… » (1956 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 26.

Бубневич Валентина Эдуардовна (1933 г., Ленинград – 2004 г.,
С.-Петербург) – сотрудник библиотеки в 1960–1988 гг., с 1974 г. заведовала от-
делом БАН при Главной астрономической обсерватории. (См. БС БАН).

«… Когда началась война вместе со школой была эвакуирована на Урал, 
где находилась с 1941 по 1948 г. … » (1960 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 140 Л. 6.

Будаева Нина Ивановна (1923 г., Петроград – ?) – сотрудник отдела ком-
плектования иностранной литературой в 1953–1954, 1959–1976 гг. (См. БС 
БАН).

«… Я до 1941 г. училась в средней школе. Во время Отечественной войны 
была членом группы МПВО, организованной активом нашей школы. В 1942 г.
в апреле месяце была эвакуирована вместе с матерью и сестрой в Омскую 
обл. В Омской области с апреля по сентябрь работала зав. библиотекой, в сен-
тябре была мобилизована в шахты (г. Ленинск-Кузнецкий). В ноябре по состо-
янию здоровья была возвращена в Омскую обл., где в 1944 г. окончила среднюю 
школу, после чего поступила в Омский педагогический институт (1945 г.)… » 
(1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 14 Л. 183–183об.

Будкина (урожд. Ганкина) Людмила Владимировна (1927 г., д. Ольховец 
Болоховского р-на Тульской обл. – ?) – сотрудник отдела научной обработки 
литературы в 1966–1982 гг. (См. БС БАН).

«… Я в 1934 г. поступила в школу и окончила в 1946 г. В годы войны в 1941 г. 
и 1942 г. работала в колхозах Болоховского р-на Тульской обл. … » (1978 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 146. Л. 5.

Бузина Серафима Никитична (1921 г. г. Кронштадт – 2003 г.) – сотрудник 
БАН в 1953–1986 гг., с 1972 г. заведующий отделом БАН при Зоологическом 
институте. (См. БС БАН).

«… С 1940 г. мать была заместителем председателя обкома профсоюза 
парикмахерских, бань и прачечных, с октября 1941 г. – председатель этого 
обкома. Во время войны мать была ранена в голову, был задет мозжечок и в 
1946 она умерла от кровоизлияния в мозг <...> В 1939 г. окончила школу, но 
из-за болезни в институт поступила только в 1940 г. и до 1941 г. окончила 
один курс Юридического института им. Калинина. Во время Великой Отече-
ственной войны студентов мобилизовали в комсомольский противопожарный 
полк, где я была бойцом до расформирования полка в 1943 г., когда нас послали
в авторемонтные мастерские Управления военизированной пожарной охра-
ны. В мастерских была избрана секретарем комсомольской организации, всту-
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пила в кандидаты партии. В 1944 г. меня послали на учебу в партийную школу, 
которую я окончила и была оставлена работать в школе культработником» 
<…> Была контужена во время бомбежки госпиталя вражеской авиацией
в Ленинграде в 1941 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 148. Л. 6об.

Буткова Валентина Филипповна (1929 г., Ленинград – ?) – сотрудник от-
дела обработки и каталогов, отдела БАН при Ботаническом институте в 1952–
1962 гг. (См. БС БАН).

«… Отец, Бутков Филипп Федорович, 1904 г.р., погиб на фронте. В 1941 г. 
я училась в школе в Ленинграде, была эвакуирована в Тамбовскую обл. (родину 
матери), где продолжала учиться, а летом работала в колхозе. В 1944 г. при-
ехала в Новгород, училась в 8-ом классе. В 1945 г. вернулась в Ленинград… » 
(1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 5. Л. 313.

Быстров Павел Иванович (1922 г., Петроград – ?) – сотрудник РПМ
в 1939–1942, 1955–1981 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… Отец мой, Иван Иванович Быстров <…> умер в блокаду Ленинграда 
5 февраля 1942 г. Мать, Елена Александровна <…> умерла в блокаду Ленин-
града в апреле 1942 г. <…> 4 июля 1941 г. ушел добровольцем в ряды Народ-
ного ополчения г. Ленинграда и находился по 16 сентября 1941 г. во 2-ой Пе-
троградской дивизии в качестве санинструктора. 16 сентября был ранен
в районе г. Слуцк при вынесении раненых с поля боя и отправлен в госпиталь 
в Ленинград. С октября 1941 г. находился в боях на Ленинградском фронте
в ГСП в должности санинструктора до 25 декабря, получил ранение на поле 
боя, вследствие чего отправлен в ЭГ 3334, находился на излечении до 20 фев-
раля 1942 г. С февраля 1942 г. по май – санинструктор 2-го стрелкового полка 
2-й резервной армии ПСО. С мая 1942 г. по декабрь 1942 г. – шофер штаба 
1-й гвардейской армии Сталинградского фронта. С января по март 1943 г. –
шофер штаба 3-го Украинского фронта. С марта 1943 г. по май 1944 г. – 
12-й отдельный автополк, с мая по октябрь 1944 г. – шофер 66-го автополка, 
с октября 1944 г. по март 1945 г. – курсант курсов младших лейтенантов 
3-го Украинского фронта. Март-август 1945 г. – командир стрелкового взво-
да 301-го гв. стрелкового полка 3-го Украинского фронта <…> 16 сентября
в боях под Стрельно легко ранен, 25 декабря 1941 г. в районе Погостье Ленин-
градского фронта – легкое ранение… » (1955 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 42.

Быстрякова Екатерина Александровна (1915 г., Петроград – ?) – убор-
щица библиотеки, затем Технических мастерских в 1954 г.

«… С 1936 г. по 1942 г. работала в средней школе в качестве старшей 
пионервожатой. С 1942 г. по 1944 г. находилась в рядах РККА, работала
в качестве радистки. С 1944 по 1952 г. работала в промкомбинате Василео-
стровского района <…> В 1941 г. окончила курсы радистов-операторов при 
институте связи… » (1954 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1210. Л. 6.
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Бычков Семен Иванович (1899 г., Саратовская губ. – ?) – сторож в 1948–
1958 гг.

«… С 1937 г. по 1941 г. работал на рынке “Светлана” в качестве пожар-
ника, откуда и был взят в РККА. С 1941 г. по 1946 г. находился на фронте 
Великой Отечественной войны. В 1946 г. вернулся в Ленинград… » (1948 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 5. Л. 331.

Ванягина (урожд. Кирьян) Калерия Федоровна (1925 г., Ленинград – ?) – 
сотрудник филиала БАН при Институте русской литературы (Пушкинский 
Дом) в 1952–1984 гг. (См. БС БАН).

«… В январе 1941 г. наша семья уехала в Таллин, куда был командирован 
мой отец, в то время военнослужащий ВМФ. В июле 1941 г. вместе с матерью 
эвакуировалась в г. Слободской Кировской обл. В годы эвакуации работала 
сначала в горсовете инспектором по мобилизации рабочей силы, затем в рай-
потребсоюзе счетоводом. В 1943 г. поступила в 10-й класс, который окончила 
в 1944 г. В июле 1944 г. вернулась в Ленинград и год работала на заводе ”Боль-
шевик” сначала грузчиком, затем техником-плановиком. В 1945 г. поступила 
в ЛГУ… » (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 166. Л. 6.

Васильев Владимир Ефимович (1929 г., г. Белая Церковь Киевской обл. – 
2014 г.) – сотрудник отдела хранения основных фондов и отдела систематиза-
ции литературы в 1955–1989 гг. (См. БС БАН).

«… Мой отец, Васильев Ефим Васильевич, выходец из крестьян, член КПСС 
с 1918 г., находился на партийно-профсоюзной работе и семья моя часто ме-
няла место жительства. В 1932 г. она переехала в Ленинградскую обл., где 
отец стал работать на шинном заводе, а мать, Васильева Екатерина Гри-
горьевна, заведовала детскими яслями в совхозе “Пролетарский труд” Крас-
носельского р-на. Там я окончил 4 класса Новознаменской неполной средней 
школы. С началом Великой отечественной войны мой отец ушел добровольцем 
в действующую армию, а мы с матерью, не успев эвакуироваться, будучи от-
резанными от Ленинграда наступавшим врагом, оказались на оккупированной 
немцами территории. 15 сентября 1941 г. фашистские войска прорвались
в районе Сосновой Поляны к взморью и отрезали нашу местность от Ленин-
града. Мы с матерью оказались на оккупированной немцами территории.
С наступлением зимы мы пешком перебрались на родину отца в д. Быки Псков-
ской обл. <…> Летом нанялись в пастухи в д. Деменино Славковского р-на и 
там три года пасли крестьянский скот. Это место находилось под посто-
янным контролем партизан. В феврале 1944 г. после освобождения Славков-
ского р-на частями Советской армии мы вернулись в Ленинград и поселились
в г. Пушкине … » (1954 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 167. Л. 5, 46.

Васильева (урожд. Манина) Зоя Васильевна (1922 г., Петроград – 2001 г., 
С.-Петербург) – сотрудник нескольких отделов в 1953–1981 гг., с 1973 г. заве-
дующий отделом хранения основных фондов. (См. БС БАН).

«… До 1931 г. (до смерти матери) жила с матерью, работавшей медсе-
строй Боткинской барачной больницы <…> После смерти матери находилась 
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на иждивении сослуживицы матери медсестры Шепфельдер Ю.Ф., которая 
умерла в 1941 г. в эвакуации <…> В 1940 г. поступила на 1-й курс Ленинград-
ского института киноинженеров, который оставила ввиду расформирова-
ния, вызванного началом Великой Отечественной войны. С октября 1941 г. по 
октябрь 1942 г. работала санитаркой в эвакогоспитале № 928. Из госпиталя 
уволилась по болезни (дистрофия). С декабря 1942 г. по октябрь 1944 г. рабо-
тала сотрудником органов МГБ в Ленинграде, откуда ушла в связи с уходом 
на учебу… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 168. Л. 7.

Васильева Татьяна Леонидовна (1909 г., С.-Петербург – ?) – сотрудник 
отдела обслуживания в 1934–1939, 1948–1970 гг. (См. БС БАН).

«… В июле 1941 г. была эвакуирована с детьми в Ярославль, затем в Та-
тарскую АССР. Здесь работала в качестве преподавателя начальной школы 
в д. Вожи Куйбышевского района с августа 1942 г. по июль 1944 г. В июле 
1944 г. вернулась в Ленинград… » (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 17.

Васильева (урожд. Индриксон) Эльфрида Карловна (1926 г., Ленин-
град – ?) – сотрудник отдела БАН при Ботаническом институте в 1947–1981 гг. 
(См. БС БАН).

«… С 1936 по 1941 г. училась в 4-й средней школе Петроградского района, 
в которой окончила 7 классов. В 1942 г. во время блокады Ленинграда погибли 
мать и брат. В этом же году я поступила работать в садовый сектор Бота-
нического института, проработала около двух лет. В октябре 1943 г. посту-
пила в фармацевтический техникум, училась два с половиной года. Прекрати-
ла занятия из-за тяжелой болезни отца и последовавшей за ней его смерти… »
(1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 171. Л. 7.

Ведерникова Нина Васильевна (1935 г., д. Ермаково Ярославской обл. – 
2013 г., С.-Петербург) – сотрудник отдела комплектования иностранной лите-
ратурой в 1957–2013 гг. (См. БС БАН).

«… Родилась в семье крестьянина. В 1941 г. приехала в Ленинград на вос-
питание к дяде, Ведерникову Федору Григорьевичу. В 1941 г. эвакуировалась 
в Ярославскую обл., где проживала с бабушкой и родственниками (братья, 
сестры). В 1945 г. приехала в Ленинград в семью дяди… » (1963 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1527. Л. 3.

Верещагина (урожд. Никитина) Анна Григорьевна (1929 г., д. Насва
Новосокольнического р-на Великолукской обл. – 2012 г.(?)) – сотрудник от-
делов обслуживания и обработки и каталогов в 1955–1960, 1962–1988 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1937 г. поступила в школу № 81 Петроградского р-на. Во время бло-
кады отец был на фронте, а я с матерью и братом оставалась в Ленингра-
де… » (1970 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 178. Л. 15.
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Веснина Зоя Романовна (Род. в 1939 г., г. Кировск Мурманской 
обл.) – сотрудник отдела научной обработки литературы в 1958–2002 гг.
(См. БС БАН).

«… Отец, Веснин Роман Михайлович, и мать, Петухова Анна Ивановна, 
работали учителями. Во время войны эвакуирована в Горьковскую обл., где 
жила с матерью, бабушкой и братом. Отец погиб на фронте в июле 1943 г.
В октябре 1945 г. вернулись в Ленинград… » (1969 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1285. Л. 5.

Вехова Вера Сергеевна (1887 г., г. Варшава – ?) – сотрудник научно-биб-
лиографического и отдела обслуживания библиотеки в 1943–1952 гг. (См. Сло-
варь, БС БАН).

«… В сентябре 1937 г. поступила на работу в библиотеку химфака ЛГУ, 
где проработала до эвакуации ЛГУ в мае 1942 г. (С 1938 г. до начала 2-й миро-
вой войны, когда кредиты по внештатной зарплате были закрыты, продол-
жала работать по совместительству внештатным сотрудником Словаря 
[современного русского языка в Институте языка и мышления им. Н.Я. Мар-
ра. – Авт.-сост.] по выборкам). С мая до половины августа 1942 г. была се-
строй-воспитательницей 57-х детских яслей, со второй половины августа 
поступила на работу старшим библиотекарем в библиотеку им. Льва Тол-
стого, откуда 17 апреля 1943 г. по собственному желанию перешла в БАН. 
Здесь я была направлена в Медфонд, отдел, организованный во время блокады 
специально для оказания библиографической помощи медицинским работни-
кам Ленинградского фронта. После ликвидации Медфонда перешла в научно-
библиографический отдел, где участвовала в составлении библиографии по 
“Северу”, в составлении библиографии “Русская ботаническая литература 
XVIII в.”, сделанной к юбилею Президента АН СССР В.Л. Комарова <…>
С начала 2-й мировой войны и до заболевания дистрофией в 1942 г. работала 
в качестве перевязочной сестры волонтеркой в военных госпиталях, в ЛГУ
и БАН состояла в бригадах МПВО, за что и была награждена медалью 
“За оборону Ленинграда”… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1007. Л. 9об.

Виленская (урожд. Варшавская) Раиса Марковна (1923 г., г. Полтава – 
1991 г., Ленинград) – сотрудник отдела БАН при Институте высокомолекуляр-
ных соединений в 1953–1984 гг. (См. БС БАН).

«… В 1931 г. с родителями переехала в Ленинград, где поступила в школу, 
которую окончила в 1941 г. с аттестатом отличника. В 1941/1942 гг. училась 
на 1-ом курсе театроведческого факультета Ленинградского театрального 
института до эвакуации последнего из Ленинграда. В 1942 г. эвакуировалась 
в Куйбышев, в 1944 г. возвратилась в Ленинград и поступила на библиогра-
фический факультет Библиотечного института <…> В эвакуации работала 
кассиром на Куйбышевском заводе “Автотрактородеталь” с августа 1942 г. 
по май 1944 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 185. Л. 14об.–15.

Винберг Нина Анатольевна (1900 г., С.-Петербург – 1984 г., Ленинград) – 
сотрудник библиотеки Ленинградского отделения Института истории матери-
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альной культуры в 1935–1941, 1945–1966 гг., с 1945 г. руководила библиотекой 
(См. Словарь, БС БАН).

«… В 1941 г. в июле я эвакуировалась вслед за своим малолетним сыном сна-
чала в Ярославскую, а затем в Молотовскую обл. С 20 июля 1941 г. по 20 июня 
1945 г. работала в качестве воспитателя в интернате эвакуированных де-
тей Ленинграда [интернат Государственного Эрмитажа. – Авт.-сост.] на 
ст. Ляды Молотовской обл., а также преподавала в сельской средней школе 
историю и немецкий язык. В настоящее время реэвакуировалась в Ленинград 
по вызову Дзержинского отдела народного образования <…> Муж, Мачин-
ский Алексей Владимирович, сотрудник Института антропологии и этногра-
фии АН, находившийся с первых дней войны на фронте, пропал без вести… » 
(1945 г., 1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 32, 39.

Виноградова Ольга Михайловна (1925 г., г. Тихвин Ленинградской 
обл. –?) – сотрудник планового отдела, старший библиотекарь Бронированно-
го фонда Президиума АН СССР в 1965–1973 гг. (См. БС БАН).

«… Воспитывалась у родителей матери. В 1941 г. окончила 7 классов Тих-
винской школы и переехала к родителям в Ленинград, поступила в 8-й класс 
и оставалась в блокадном городе до весны 1942 г. После эвакуации в Тихвин 
окончила 10 классов Тихвинской средней школы, затем в 1945 г. году поступи-
ла в Институт советской торговли им. Энгельса на экономический факуль-
тет… » (1965 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 57.

Вихляев Михаил Александрович (1904 г., Енисейская губ. – ?) – ученый 
секретарь БАН в 1953–1961 гг.

«… В 1939 г. по указанию ЦК КПСС был направлен на работу в ТАСС, 
где работал по 1942 г. заведующим отделением ТАСС в Шанхае, а по возвра-
щении в Советский Союз в 1942 г. работал в центральном аппарате ТАСС 
редактором. В конце 1942 г. был переведен из ТАСС в Министерство внешней 
торговли и назначен управляющим отделением ВАО “Интурист” в Мурман-
ске. В 1943 г. после освобождения Киева от немецких захватчиков переведен 
в Киев для восстановления хозяйства ВАО “Интурист”. В 1944 г. был ото-
зван из Киева для нового назначения. Однако по прибытии в Москву я ушел
в ряды действующей армии. В армии вначале находился в составе 353-го за-
пасного стрелкового полка, где выполнял политработу, а потом переведен
в 365-й гвардейский тяжелый артиллерийский самоходный полк резерва глав-
ного командования и сражался на передовой до конца войны. Демобилизовался 
в 1945 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 3. Л. 46об.–47.

Вишнякова Валентина Викторовна (Род. в 1931 г., Ленинград) – сотруд-
ник научно-библиографического отдела в 1977–1988 гг.

«… В 1941 г. была эвакуирована из Ленинграда в Ярославскую, потом 
Пермскую область, а в 1942 г. в Алтайский край. В сентябре 1944 г. по вызову 
с работы матери возвратилась в Ленинград… » (1977 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 191. Л. 4.
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Владимирская (урожд. Глаголева) Леонида Михайловна (1896 г.,
С.-Петербург – ?) – сотрудник отдела обработки и каталогов в 1948–1953 гг. 
(См. БС БАН).

«… С 1938 г. переведена в Библиотеку Ленинградской ордена Ленина Го-
сударственной консерватории на должность библиографа. С 1940 г. там же 
назначена заведующей справочно-библиографическим отделом – до 1942 г.
В войну переключилась на работу по обороне: работала на заводе револьвер-
ных станков и автоматов в Ленинграде сотрудником отдела технического 
контроля. С августа 1944 г. работала в Ленинградском ордена Ленина госу-
дарственном университете, в библиотеке химического факультета до 1946 г. 
… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1219. Л. 8.

Волкова (урожд. Ильинская) Вера Николаевна (1913 г., с. Даргун/Семе-
новское Череповецкого уезда Новгородской губ. – ?) – сотрудник отдела совет-
ского комплектования в 1946–1969 гг. (См. БС БАН).

«… С 1936 по 1942 г. не работала, находилась на иждивении мужа.
С 5 марта по 25 июня 1942 г. работала воспитательницей в 13-ом детсаде 
Смольнинского района, а с 25 июня переведена в 29-й детский дом, с кото-
рым была эвакуирована в г. Переяславль Ярославской обл. По переименовании 
29-го детдома в 93-й проработала в нем до октября 1945 г., оттуда и была 
реэвакуирована в 1945 г. … » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 66.

Волынская (урожд. Орлова) Екатерина Андреевна (1914 г., д. Слобода 
Осташковского уезда Тверской губ. – ?) – сотрудник отдела обработки и ката-
логов в 1948–1971 гг. (См. БС БАН).

«… В 1928 г. семья переезжает в Ленинград <…> Последний год перед 
войной проживала в г. Лида в Белоруссии <…> В начале войны приехала
в Ленинград к своим родным, работать не устраивалась, так как в июле у 
меня родился ребенок. Из Ленинграда эвакуировалась в феврале 1942 г. С 1942 
по 1944 г. проживала в Горьком, где работала учетчиком на военном заводе. 
В августе 1944 г. вернулась в Ленинград. С 1944 по 1946 г. работала учителем 
начальных классов 201-й школы Дзержинского района. В 1944 г. умер отец… 
» (1948 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 76.

Воробьев Валентин Дмитриевич (1926 г., Ленинград – ?) – сотрудник на-
учно-библиографического отдела в 1963–1966 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончил 7 классов и в период 1941–1944 гг. работал электро-
монтером в коммунальном отделе Колпинского райсовета… » (1962 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 90.

Ворожцов Александр Петрович (1923 г., Петроград – 2006 г., Москва) – 
сотрудник отдела международного книгообмена в 1954–1956 гг. (См. БС БАН).

«… Отец, Ворожцов Петр Иннокентьевич, работал бухгалтером, погиб
в январе 1942 г. во время блокады Ленинграда <…> В 1941 г. окончил 9 клас-
сов. В сентябре 1941 г. по призыву ЦК ВЛКСМ ушел добровольцем в ряды
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Советской армии. В ноябре 1941 г. окончил Ленинградскую военную школу 
радиоспециалистов и был направлен на фронт. С декабря 1941 г. по октябрь 
1944 г. проходил службу в частях 13-й стрелковой дивизии Ленинградского 
фронта в качестве радиста. Участвовал в боях под Ленинградом, Нарвой, 
Выборгом и др. В ноябре 1942 г. был принят кандидатом в члены КПСС,
а в марте 1943 г. – в члены КПСС. Награжден медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Ленинграда”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.”. В сентябре 1944 г. по болезни был направлен в инфекционный 
госпиталь и работал в качестве делопроизводителя до августа 1945 г. … » 
(1954 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1221. Л. 10.

Воронова (урожд. Смирнова) Маргарита Вячеславовна (1929 г., Ленин-
град – 2009 г., С.-Петербург) – сотрудник нескольких отделов в 1947–1986 гг. 
(См. БС БАН).

«… До войны жила с семьей, состоящей из отца, матери, сестры и брата, 
в Ленинграде, где окончила 4 класса. В 1942 г. мы все, кроме отца, эвакуиро-
вались на Кавказ в Грузинскую ССР, где находились до 1945 г. В эвакуации
я окончила 5-й, 6-й класс. Вернувшись в Ленинград, я поступила в 7-й класс 
и после его окончания, т.е. с 1947 г. работаю в Библиотеке АН СССР… » 
(1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1531. Л. 6.

Высоцкая Евгения Никифоровна (1921 г., Петроград – ?) – сотрудник от-
дела обслуживания в 1940–1942, 1945–1950 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В 1940 г. я окончила школу-десятилетку, после чего поступила в Биб-
лиотеку Академии наук СССР, где проработала до июня 1942 г., до мобилиза-
ции в ряды РККА. В рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии находилась до 
момента демобилизации, т.е. до 16 июля 1945 г. В Красной армии работала 
медсестрой. Член ВКП(б) с апреля 1945 г. … » (1945 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1012. Л. 11.

Галунова Зоя Павловна (1927 г., Ленинград – 2014 г., С.-Петербург) – со-
трудник, заведующий филиалом БАН при Институте химии силикатов в 1959–
1963, 1965–1989 гг. (См. БС БАН).

«… В июле 1941 г. эвакуировалась с семьей в Калининскую обл., в 1942 г. 
на Урал в Нижний Исетск, в 1944 г. уехали к родным в Ясную Поляну Тверской 
обл. В 1945 г. возвратились в Ленинград, где закончила 10-й класс <…> Отец 
находился в рядах Советской Армии с 1918 г. Член КПСС с 1925 г. В 1941 г. 
имел звание майора. В сентябре 1941 г., находясь на фронте, пропал без ве-
сти… » (1965 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 212. Л. 6–6об.

Ганкина (Ганкина-Левинсон) Зинаида Исааковна (1906 г., г. Остер Чер-
ниговской губ. – ?) – сотрудник отдела обслуживания в 1953, 1955 гг. и отдела 
обработки и каталогов в 1956–1969 гг. (См. БС БАН).

«… С 1938 г. в связи с переездом в Ленинград работала в центральной 
библиотеке Выборгского района, заведовала абонементом. В 1941 г. в связи 
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с эвакуацией дочери выехала в Ташкент, где работала в Государственной
публичной библиотеке Узбекской ССР, заведовала отделом комплектования
и обработки. В 1944 г. переехала к месту прохождения службы мужа в Во-
логду. В 1945 г. в связи с переводом мужа приехала в Ленинград… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 124.

Гано Валерия Людвиговна (1927 г., Ленинград – ?) – сотрудник отдела 
комплектования литературы в 1951–1952 гг.

«… В 1941 г. в связи со смертью матери, погибшей в период блокады Ле-
нинграда, была вынуждена оставить школу. В 1942 г., пользуясь матери-
альной поддержкой родственников матери, возобновила занятия в школе и
в 1946 г. окончила среднюю школу. За участие в сельскохозяйственных рабо-
тах и шефскую работу в госпиталях Ленинграда в 1943 г. была награждена 
медалью “За оборону Ленинграда”… » (1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1015. Л. 5.

Ганшина (урожд. Яковлева) Людмила Михайловна (1925 г., г. Кронштадт 
Ленинградской обл. – ?) – сотрудник справочно-библиографического отдела
и отдела механических автоматов в 1970–1980 гг. (См. БС БАН).

«… Самое трудное время блокады Ленинграда находилась Кронштадте. 
В июле 1942 г. эвакуировалась с матерью и двумя сестрами в Алтайский край, 
Старо-Бардинский район, село Макарьевское. Во время эвакуации работала
в Макарьевской НСШ учительницей младших классов. В 1943 г. заочно окончи-
ла Бийское педагогическое училище. В июне 1944 г. вернулась в Кронштадт… 
» (1971 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 213. Л. 5.

Гаркави (урожд. Волобринская) Любовь Моисеевна (1894 г., г. Слоним 
Гродненской губ. – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1930–
1963 гг., с 1936 г. заведовала библиотекой Музея истории религии. (См. Сло-
варь, БС БАН).

«… Всю блокаду провела в Ленинграде. Награждена медалями: “За обо-
рону Ленинграда”, “За трудовое отличие”, “За доблестный труд в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.” … » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1223. Л. 7об.

Гейдер (урожд. Векшина) Зоя Андреевна (1900 г., п. Новая Утка Ново-
Уткинской вол. Екатеринбургской губ. – ?) – сотрудник отдела обработки
в 1944–1961 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В августе 1941 г. эвакуирована в Свердловскую обл. В 1944 г. реэваку-
ировалась… » (1944 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 3. Л. 63.

Геллер (урожд. Завадская) Варвара Кирилловна (1897 г., С.-Петербург – 
?) – сотрудник отдела обработки и каталогов в 1946–1962 гг. (См. БС БАН).

«… В 1942 г. после смерти мужа, Геллер Льва Федоровича, с дочерью эва-
куировалась эшелоном в Краснодарский край. Находясь на хуторе за 30 км от 
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железнодорожной станции, я заболела <…> и не смогла выехать до прихода 
немцев. В оккупации работала в колхозе. После ухода немцев в феврале 1943 г., 
из-за сильной цинги в 1944 г. получила увольнение от работы в колхозе и жила 
на иждивении дочери, которая стала учительствовать. В ноябре 1945 г. вер-
нулись в Ленинград… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 3. Л. 75.

Герц Лидия Германовна (1898 г., г. Гатчина – ?) – заведующий библиоте-
кой Минералогического общества в 1965–1968 гг. 

«… Во время войны, имея возможность эвакуироваться, я по просьбе моих 
родных, которые погибли в тяжелые годы блокады, осталась в Ленинграде… 
» (1965 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 154.

Гинзбург Елена Евгеньевна (1894 г., г. Кострома – 1955 г.) – сотрудник 
отдела БАН при Институте эволюционной физиологии и патологии высшей 
нервной деятельности им. И.П. Павлова АМН СССР в Колтушах в 1946–
1955 гг. (См. БС БАН).

«… За организацию клинико-диагностической лаборатории при ППГ № 634 
награждена медалью “За оборону Ленинграда” и медалью “За доблестный 
труд” … » [1952 г.].

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1224. Л. 7об.

Гиренков Василий Алексеевич (1904 г., д. Вахонькино Кадуйского уезда 
Вологодской губ. – 1957 г.) – сотрудник отдела БАН при Ленинградском Доме 
ученых им. М. Горького АН СССР в 1953–1957 гг., с ноября 1953 г. заведовал 
библиотекой. (См. БС БАН).

«… 19 сентября 1941 г. по партийной мобилизации ушел в армию. Период 
Великой отечественной войны был периодом самой активной работы за всю 
мою жизнь. Когда нужно было отстоять Ленинград от натиска захватчи-
ков – я инспектор политотдела 55 -й армии; в 1942 г., когда стали первооче-
редными вопросы эвакуации населения и оборонительного строительства –
я был поставлен инструктором горкома КПСС; в период прорыва блокады, 
освобождения Ленинграда, а затем и до конца войны – я агитатор политот-
дела 2-й ударной армии и лектор политуправления Ленинградского фронта. 
После демобилизации из армии работал заведующим отделом пропаганды 
Колпинского и Смольнинского райкомов КПСС… » (1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1228. Л. 8–8об.

Глазкова (урожд. Гущина) Антонина Януаровна (1924 г., Ленин-
град – ?) – сотрудник отдела иностранного комплектования и МКО в 1950–
1961 гг. (См. БС БАН).

«… До войны училась в школе. В июле 1941 г. поступила на работу в каче-
стве бойца пожарно-сторожевой охраны конторы № 3 треста “Союзспец-
строй”. В феврале 1942 г. эвакуировалась в Болотнинский район Новосибир-
ской обл., где и работала сельской учительницей в течение двух лет. В июле 
1944 г. вернулась в Ленинград и поступила работать в отдел механизации 
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конторы № 3 треста “Союзспецстрой” подсобницей. Одновременно училась 
в 10-ом классе… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 3. Л. 75.

Глазунов Андрей Никитич (1896 г., с. Юрьевское-Девичье Корчевского 
уезда Тверской губ. – ?) – заместитель директора по АХЧ в 1953–1959 гг.

«… В марте 1936 г. <…> направлен на работу в Туркменскую ССР в ка-
честве заместителя председателя Совнаркома. В 1940 г. в связи с болезнью 
был разрешен выезд в Ленинград, где находился с начала Великой Отечествен-
ной войны. Работал управляющим ЛОК Главзаготского центра. С 1941 по 
1946 г. участвовал в войне против фашистской Германии последовательно: 
военком 286-й дивизии, военком штаба Синявинской оперативной группы, во-
енком штаба <…> обороны Ленинграда, зам. начальника политотдела 12-го 
и 4-го корпусов… » (1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1225. Л. 7об.

Глебовская (урожд. Груздина) Ольга Мартыновна (1916 г., Петроград – 
?) – сотрудник филиала БАН при Институте физиологии им. И.П. Павлова, от-
дела обслуживания в 1953–1971 гг. (См. БС БАН).

«… В 1938 г. родился ребенок и работа временно прекратилась. В 1942 г. 
умерла мать, в том же году я поступила на работу в артель “Минерал”
в качестве браковщицы и работала там до 1945 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 158.

Гловацкий Леонард Миронович (1891 г., г. Варшава – ?) – сотрудник на-
учно-библиографического отдела в 1948–1949 гг. (См. БС БАН).

«… С начала войны много читал лекций в воинских частях и госпиталях.
В конце марта 1942 г. вместе с ЛФЭИ был эвакуирован в Ессентуки. В августе 
1942 г. из-за отсутствия транспорта, своей инвалидности и состояния здо-
ровья не смог эвакуироваться из Ессентуков и очутился на временно оккупи-
рованной территории. За 5 месяцев я нигде не работал, все время стремился 
связаться с партийными и партизанскими организациями для активной борь-
бы против немцев и с этой целью принял участие в организации кооператива, 
надеясь использовать легальные возможности для сплочения и организации 
антифашистов. В январе 1943 г. Ессентуки были освобождены доблестной 
советской армией. Фашисты не успели меня уничтожить, и я стал заведо-
вать парткабинетом горкома партии, но 1 апреля был исключен из партии.
Я апеллировал в крайком и переехал в Ставрополь, где временно, до разбо-
ра моей апелляции, работал ученым секретарем и заместителем директо-
ра краевого музея. С 1 октября крайком утвердил решение Ессентуковского 
горкома, я должен был сдать свой партбилет. По предписанию Наркомфина 
СССР я поехал в Казанский финансово-экономический институт, где с октя-
бря 1943 г. стал вести курс “Основы советского права” и заведовать вначале 
первым, а затем старшими курсами <…> и только в январе 1946 г. смог вер-
нуться в Ленинград… » (1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1016. Л. 6–7.
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Годелюк (урожд. Миронова) Ольга Юльевна (1922 г., Петроград – 2001 г., 
С.-Петербург) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1953–1982 гг.,
с 1975 г. заведующий отделом специализированных фондов. (См. БС БАН).

«… В 1940 г. окончила среднюю школу и поступила на 1-й курс филологи-
ческого факультета ЛГУ. В 1941 г. окончила 1-й курс. 20 августа 1941 г. вме-
сте с работой матери эвакуировалась в Ташкент. С 6 мая 1942 г. по 7 апреля 
1943 г. работала контролером ОТК на заводе № 1 НКЛП СССР. Ушла с завода 
по состоянию здоровья. С осени 1942 г. возобновила занятия на организован-
ном при Среднеазиатском университете филологическом факультете. 18 сен-
тября 1944 г. вернулась в Ленинград и возобновила занятия на филологическом 
факультете ЛГУ, который окончила в 1948 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 233. Л. 9.

Голубева Лидия Агаповна (1923 г., г. Демьянск Новгородской губ. – ?) – 
сотрудник отдела обработки и каталогов в 1953–1977 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 году окончила среднюю школу в Ленинграде, поступила в Юри-
дический институт им. М.И. Калинина. В связи с начавшейся войной учиться 
не пришлось. Во время блокады Ленинграда работала в госпитале (на правах 
добровольного сотрудника в качестве медсестры) и на оборонных работах.
В 1942 году в июле эвакуировались с матерью в г. Талица Свердловской обл., 
поступила на 3-й курс педагогического училища, которое окончила в 1943 году. 
В 1943 г. восстановилась в Юридическом институте г. Свердловска и окончи-
ла два курса. В 1945 году реэвакуировалась в Ленинград, где продолжила за-
нятия в Юридическом институте им. М.И. Калинина <…> Брат, Голубев Ни-
колай Агапович, 1923 г.р., учился в Институте физической культуры и спорта 
им. Лесгафта. В 1940 г. был добровольцем с отрядом института на финском 
фронте. В 1941 году также добровольцем ушел на фронт против немецко-
фашистских оккупантов. Погиб под гор. Псков… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 14. Л. 298–299об.

Голубева Феодора Григорьевна (1912 г., г. Ейск Кубанской обл. – ?) – со-
трудник отдела обработки и каталогов в 1948–1965 гг. (См. БС БАН).

«… С 1936 по 1941 г. работала в технической библиотеке ЛГУ. [С 1941 
по 1942 г. библиотекарь технической библиотеки Лентранспроекта. – Авт.-
сост.]. Уволилась по собственному желанию в связи с уходом в армию и по 
1946 г. находилась в системе 61-го отдельного управления военно-полевого 
строительства в должности помощника по административно-хозяйствен-
ной части. После демобилизации в 1946 г. была оставлена в этой же систе-
ме… » (1948 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 3. Л. 109.

Гольцман Евгения Ивановна (1905 г., г. Баку – 1983 г., Ленинград) – со-
трудник нескольких отделов библиотеки в 1932–1936, 1945–1974 гг. (См. Сло-
варь, БС БАН).

«… С 1936 по 1942 г. работаю лаборантом восточных языков на филфаке 
и ассистентом по истории древнего Востока у акад. В.В. Струве на исто-
рическом факультете Ленинградского госуниверситета. Во время эвакуации 
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университета в Саратов работаю на оборонных работах (июнь–декабрь 
1942), с декабря 1942 по август 1943 г. – в воинской части № 55601 [писарем. – 
Авт.-сост.], и с 30 августа в Ленинградском отделе санслужбы НКРП СССР 
и с 7 мая 1945 г. по сей день в Библиотеке АН СССР <…> В военное время 
работала санитаркой в лазарете… » (1969 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 193–193об.

Горелова (урожд. Храброва) Ариадна Николаевна (1924 г., г. Орел – ?) –
сотрудник отдела иностранного комплектования и МКО в 1958–1981 гг.
(См. БС БАН).

«… Мой отец, Храбров Николай Сергеевич, в 1943 г. погиб на фронте.
В 1932 г. поступила в 1-й класс в г. Горьком, а 10-й класс закончила в г. Чир-
чик Ташкентской обл. В 1943 г. поступила в Московский авиационный инсти-
тут, где проучилась 1,5 года, затем перешла в Московский педагогический 
институт на факультет английского языка, который окончила в 1950 г. … » 
(1969 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 244. Л. 4.

Горюнова Зиновия Петровна (1920 г., д. Левково Вяземского р-на Смо-
ленской обл. – 2001 г., С.-Петербург) – сотрудник нескольких отделов биб-
лиотеки в 1942–1981 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В 1938 г. окончила среднюю школу (десятилетку) и в том же году по-
ступила в ЛГУ на истфак. Из университета ушла в феврале 1942 г. перед 
его эвакуацией в Саратов. В марте 1942 г. принята на работу в БАН… »
(1945 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 251. Л. 7.

Горюнова Мария Петровна (1924 г., д. Левково Вяземского р-на Смолен-
ской обл. – ?) – грузчик, библиотекарь в 1943–1945 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… Мать с 1932 г. работала в Библиотеке Академии наук. С 7 февраля 1942 г. 
работала на оборонных работах в качестве лебедчицы, в настоящее время уво-
лена со строительства № 5 в связи с поступлением в заочный индустриальный 
техникум и на работу в Библиотеку Академии наук СССР… » (1943 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 891. Л. 22.

Грабницкий Василий Яковлевич (1906 г., г. Кричев Чериковского уезда 
Могилевской губ. – ?) – помощник ученого секретаря, старший библиотекарь 
отдела основных фондов в 1949–1971 гг. (См. БС БАН).

«… В июле 1941 г. переехал в Красноуфимск, [в августе 1941 г. – феврале 
1942 г. дежурный комендант Главного управления ОГИЗ. – Авт.-сост.], ра-
ботал преподавателем в неполной средней школе. В августе 1942 г. был при-
зван на курсы Прокуратуры СССР, по окончании которых с декабря 1942 г. 
работал пом. прокурора Нижне-Сергинского р-на Свердловской обл. В марте 
1944 г. переведен в Таборинский р-он, где работал прокурором до 30 сентя-
бря 1947 г., когда по моей просьбе был освобожден от должности прокурора
и переехал в Ленинград… ». (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 220об., 222–223.
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Грачева Лидия Павловна (1928 г., д. Выгдово Тверской обл. – ?) – сотруд-
ник отдела международного книгообмена в 1953–1958 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941/1942 гг. не занималась в школе. В 1942 г. поступила на работу 
на завод им. Козицкого, где работала до 1945 г., совмещая работу с учебой… »
(1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 3. Л. 137.

Грекова (урожд. Боровко) Галина Николаевна (1926 г., Ленинград – ?) –
сотрудник филиала БАН при Ленинградском отделении Математического об-
щества им. В.А. Стеклова в 1972–1981 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила 7 классов. Зиму 1941/42 гг. работала воспитате-
лем детского сада. 1942–1945 гг. – в эвакуации, г. Мариинск Кемеровской обл. 
Окончила 8-й и 9-й классы в железнодорожной школе и работала воспитате-
лем в детском доме… » (1972 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 256. Л. 6.

Григорьева (урожд. Пашинцева) Екатерина Ивановна (1920 г., г. Томск – 
1954 г.) – сотрудник отдела обслуживания и основных фондов в 1953–1954 гг.

«… С 1939 г. ушла в коллектор массовых библиотек <…> на должность 
библиотекаря, где работала до 1941 г. С 1941 г. в связи с войной оставила ра-
боту. Всю блокаду Ленинграда я находилась здесь, работая в отрядах МПВХО. 
Февраль 1942 г. – умерла мама. В 1943 г. мы с отцом эвакуировались в Алтай-
ский край в г. Барнаул, где и проживала до 1946 г. … » (1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1234. Л. 7.

Григорьева Ирина Федоровна (1921 г., г. Новый Петергоф – ?) – заведую-
щий сектором, затем отделом отечественного комплектования в 1952–1961 гг. 
(См. БС БАН).

«… В 1939 г. поступила в Институт точной механики и оптики, училась 
до 1941 г. Учеба была прервана в связи с войной. Во время пребывания в эваку-
ации в Новосибирске работала секретарем линейного отделения железнодо-
рожной милиции Томской железной дороги и там же исполняла обязанности 
следователя с февраля 1942 г. по октябрь 1944 г. В г. Новосибирске являлась 
студенткой филиала ВЮЗИ, окончила в 1945 г. первый курс и по возвращении 
в этом же году в Ленинград продолжила учебу в ЛЮИ им. М.И. Калинина, где 
окончила полный курс в 1948 г. … » (1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 3. Л. 149.

Григорьева (урожд. Родичева) Тамара Александровна (Род. в 1933 г., 
Ленинград) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1953–2013 гг.
(См. БС БАН).

«… До 1942 г. проживала в Ленинграде, а в мае 1942 г. вместе с матерью 
эвакуировалась в г. Алейск Алтайского края. В 1944 г. вернулась в Ленинград… »
(1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1540. Л. 5.
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Гринберг Любовь Григорьевна (Абрамовна) (1903 г., г. Кривой Рог Хер-
сонской губ. – ?) – сотрудник отдела БАН при Институте русской литературы 
(Пушкинский Дом) в 1934–1959 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… С августа 1934 г. по июль 1942 г. в штате БАН в должности заведу-
ющей Пушкинским кабинетом Библиотеки института литературы. В июле 
1942 г. эвакуировалась с Институтом литературы АН в Ташкент, где об-
служивала по библиографии и организации межбиблиотечного абонемента. 
В мае 1944 г. по командировке Президиума АН СССР прибыла в Ленинград
в распоряжение БАН и была назначена заведующей библиотекой Института 
литературы… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1235. Л. 15–15об.

Громова Анастасия Дмитриевна (1911 г., С.-Петербург – ?) – старший 
библиограф ИНА в 1965–1966 гг.

«… К началу войны я уже работала в качестве младшего конструктора
в отделе технического оборудования института “Гидроцемент”. Я осталась 
в Ленинграде и работала на оборонных работах за городом. В январе 1942 г. 
устроилась в санэпидем. лабораторию КБФ лаборантом. После передислока-
ции части в 1944 г. меня перевели в Военно-морскую медицинскую академию, 
где работала до июня 1947 г. <…> Семья мужа – сестры и мать – погибли
в Ленинграде в 1942 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 234.

Грошиков Валентин Павлович (Род. в 1933 г., Ленинград) – механик АТС 
в 1960–1968 гг. (См. БС БАН).

«… Всю Великую Отечественную войну (1941–1945) прожил с матерью в 
Ленинграде… » (1963 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 242.

Губина Татьяна Евгеньевна (1909 г., г. Барнаул – ?) – сотрудник отдела 
обработки и каталогов в 1948–1951 гг.

«… В 1940 г. <…> поступила в институт иностранных языков на англий-
ское отделение, но не закончила, т.к. с началом войны поступила в госпиталь 
по уходу за ранеными бойцами. В конце 1942 г. я с матерью эвакуировалась
в Сталинабад, где работала экономистом, начальником планового отдела на 
Ашхабадской железной дороге. В 1945 г. <…> направлена в Ленинград… » 
(1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1023. Л. 4.

Гудовщикова Ирина Васильевна (1918 г., г. Минск – 2000 г., С.-Петер-
бург) – сотрудник отдела иностранного комплектования в 1946–1954 гг.,
с 1950 г. заведовала отделом. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила [Ленинградский государственный университет. – 
Авт.-сост.], получив квалификацию литературоведа-русиста. В 1941 г. была 
эвакуирована в г. Сталинск (Сибирь), где до 1945 г. работала переводчиком 
в научно-технической библиотеке Кузнецкого металлургического комбината 
им. Сталина… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1236. Л. 10.
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Гун Слава Ефимовна (1907 г., д. Фридриховка Проскуровского уезда Во-
лынской губ. – 1993 г., С.-Петербург) – сотрудник справочно-библиографиче-
ского отдела и отдела БАН при ФТИ в 1956–1973 гг. (См. БС БАН).

«… С 1936 по 1941 г. училась в институте им. А.И. Герцена. В марте 
1942 г. мы с дочерью эвакуировались в Самарканд, где в госпитале лежал 
мой муж. В Самарканде я работала художником по росписи и заведовала ма-
стерской Художественного фонда СССР. Работы по специальности не было. 
Вернувшись в Ленинград, поступила в научную библиотеку Педиатрического 
института… » (1969 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 246–247об.

Гуревич Мирон Моисеевич (1898 г., г. Двинск Витебской губ. – 1972 г., 
Ленинград) – сотрудник нескольких отделов, заведующий отделом особых 
фондов в 1933–1941, 1945–1970 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В начале июля [1941 г. – Авт.-сост.] добровольно вступил в Народное 
ополчение и был все время в действующей армии до 1945 г. В августе того же 
года меня демобилизовали и я снова возвратился в Библиотеку АН СССР <…> 
Первая жена погибла во время блокады… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 265–266.

Гурченков Яков Иванович (1914 г., г. Красный Смоленского уезда Смо-
ленской губ. – ?) – сотрудник отдела обслуживания и основных фондов в авгу-
сте-сентябре 1953 г.

«… В 1939 г. <…> был направлен в г. Канск Красноярского края на долж-
ность директора библиотечного техникума, где проработал до 1941 г.
В 1941 г. был призван в Советскую армию, где проходил службу вначале на 
политработе, позже после переподготовки на командных должностях. Уча-
ствовал в боях на Ленинградском, Сталинградском и других фронтах… » 
(1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1238. Л. 7.

Гусак Клара Исааковна (1896 г., г. Умань Киевской губ. – 1956 г., Ле-
нинград) – сотрудник нескольких отделов, заведующий отделом специальных 
библиотек в 1931–1942, 1946–1951 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В 1931 г. муж получил разрешение на выезд в Ленинград, и мы оставили 
Вятку, где проработали 7 лет. По прибытии в Ленинград я была горкомом на-
правлена в Библиотеку Академии наук, где проработала до 20 февраля 1942 г., 
до момента эвакуации. Эвакуирована была в Киров, куда в июле 1941 г. были 
эвакуированы мои дети. Мой муж <…> работал до смерти (в январе 1942 г.) 
на кафедре марксизма-ленинизма в Институте авиаприборостроения. По до-
роге в Киров я была ранена во время воздушного налета на ст. Жихаревка.
В Кирове мне партийные и советские организации помогли встать на ноги и 
по моей просьбе я была направлена на работу в район. В Кильмезском районе, 
куда я была направлена, меня избрали секретарем райсовета. В этой долж-
ности я проработала два с лишним года  Затем меня, не взирая на мои доводы 
и мотивы против, выдвинули заместителем председателя райисполкома на 
заведование отделом соцобеспечения <…> После <…> мне обком г. Кирова 
разрешил выехать к месту моей долголетней работы до войны в Ленинград, 
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куда я приехала в последних числах декабря 1944 г., а с 1 января 1946 г. при-
ступила к ранее занимаемой мною работе по заведованию отделом сети, где 
и работаю по настоящее время… » (1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1023. Л. 7–8.

Гусенкова Елена Ивановна (1912 г., С.-Петербург – ?) – сотрудник БАН 
(филиалы при ФТИ им. А.Ф. Иоффе и при Институте полупроводников АН 
СССР) в 1938–1941, 1945–1964 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В 1941 г. ввиду эвакуации института в Казань уволилась и на время 
блокады 1942–1944 гг. выехала с семьей в Ярославль. [С сентября 1942 г. по 
октябрь 1943 г. работала работницей в столовой технического училища. – 
Авт.-сост.]. После возвращения в Ленинград в 1944 г. по направлению райсо-
вета работала на молочном заводе, но вскоре была отозвана по требованию 
директора БАН Яковкина на работу в библиотеку Физико-технического ин-
ститута на должность старшего библиотекаря… » (1966 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 277.

Данилова (Покровская, Музыченко) Елена Владимировна (1906 г., г. Ека-
теринослав – ?) – сотрудник отдела иностранного комплектования и МКО
в 1950–1953 гг. (См. БС БАН).

«… С 1937 г. работаю в Военно-Морской ордена Ленина академии им. Во-
рошилова. Во время Отечественной войны выехала вместе с академией
в Астрахань, откуда в 1942 г. переехала в Куйбышев вместе с историческим 
отделом Главного морского штаба, где в то время служил мой отец. Находясь 
в Куйбышеве, я работала в областной библиотеке. В 1944 г. вернулась с исто-
рическим отделом ГМШ в Ленинград и с того времени работаю в библиотеке 
академии им. Ворошилова в качестве главного библиотекаря… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1239. Л. 5–5об.

Данилова Светлана Давыдовна (Род. в 1936 г., г. Челябинск) – сотрудник 
библиотеки Института народов Азии в 1965–1967 гг.

«… В годы Великой Отечественной войны я с мамой была эвакуирована из 
г. Кунцево Московской обл. в г. Горький, затем в Челябинск. Впоследствии до 
1946 г. мать работала в военном госпитале в п. Кисегач Челябинской обл. … 
» (1963 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 283.

Данини (Глаголева-Данини) Софья Михайловна (1884 г., С.-Петер-
бург – ?) – сотрудник научно-библиографического отдела библиотеки в 1934–
1942, 1945–1949 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… Весной 1941 г. Ленинградское отделение Института истории Акаде-
мии наук СССР утвердило мою диссертационную тему, которую я решила 
приготовить без отрыва от производства на степень кандидата историче-
ских наук <…> Война помешала осуществить эту работу. С начала Вели-
кой отечественной войны я включилась в работу по подбору литературы на 
оборонные темы по заданиям научных работников и учреждений Ленинграда. 
Принимала участие в составлении карточек по антифашистской литерату-
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ре, по истории войн и военного искусства. Участвовала в оборонных работах 
Библиотеки, назначена была главным библиотекарем, заведующей отделом 
систематизации. Эвакуировалась из Ленинграда в связи с плохим здоровьем 
23 июля 1942 г. с интернатом военно-ослепших инвалидов Отечественной 
войны в Ивановскую область, где осталась работать. Получила правитель-
ственную награду – медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне”. Вернулась из эвакуации в Библиотеку Академии наук 1 апреля 1945 г.
и включилась в работу по подготовке юбилейной выставки… » (1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1025. Л. 9.

Данченко (урожд. Скрябина) Татьяна Николаевна (1927 г., Ленинград – 
1999 г., С.-Петербург) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1951–
1999 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. я окончила 6 классов 206-й школы Куйбышевского р-на г. Ле-
нинграда и была эвакуирована в Кировскую обл., ст. Лесная, где окончила 
7-й, 8-й и 9-й классы. Осенью 1944 г. я вернулась в Ленинград и поступила
в 10-й класс школы 221-й средней школы Куйбышевского района… » (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1134. Л. 11.

Демидин Георгий Михайлович (1926 г., г. Владивосток – ?) – старший 
инспектор первой части библиотеки в 1987–1989 гг.

«… После окончания семи классов общеобразовательной школы в июне 
1941 г. поступил курсантом в 4-ю военно-морскую спецшколу в г. Владиво-
сток. В июле 1943 г. был переведен на подготовительный курс Тихоокеанского 
высшего военно-морского училища в г. Владивостоке... » (1987 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 276. Л. 3.

Демин Павел Степанович (1907 г., д. Скоково Кирилловского уезда Во-
логодской губ. – ?) – начальник пожарно-сторожевой охраны в 1948–1949 гг. 
(См. БС БАН).

«… В 1940/41 гг. до начала войны учился на курсах усовершенствования 
командного состава пожарной охраны НКВД в Харькове. Окончив, вернулся
в Ленинград и всю блокаду проработал в органах НКВД, воевал с немцами под 
Ленинградом. Награжден орденом Красной звезды, медалью “За отвагу”,
“За оборону Ленинграда”, “За победу над Германией”. Последний раз тяжело 
ранен 4 марта 1943 г., после чего в боях не участвовал… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1027. Л. 5.

Демина Александра Ефимовна (1897 г., С.-Петербург – ?) – сотрудник 
отдела хранения в 1945–1960 гг.

«… В июле 1940 г. поступила на службу на завод № 187 на должность 
начальника филиала 1-го отдела. В 1941 г. в конце августа (начало блокады) 
особая группа, в которой я работала, распалась (большая часть сотрудни-
ков ушла на фронт). В сентябре 1941 г. я поступила на курсы медицинских 
сестер при ЛГУ. В ноябре 1941 г. я заболела, курсы не закончила и 1 декабря 
1941 г. поступила в качестве бухгалтера в тубдиспансер им. Семашко Сев.-
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Зап. водздравотдела (В.О. Большой пр., 47). 6 мая 1942 г. во время обстрела
в 3 ч. дня зажигательный комбинированный снаряд попал в здание тубди-
спансера (здание деревянное). В течение 3–4 час. от здания остался один ка-
менный фундамент. Во время пожара сгорело все имущество тубдиспансера
и все документы, в том числе и мои документы, которые я хранила на службе. 
В то время большая часть служащих находилась на казарменном положении. 
После пожара в тубдиспансере меня перевели на службу в бассейновую по-
ликлинику (водников) Сев.-Зап. водздравотдела (В.О., 5-я линия, д. 32) сначала 
на должность бухгалтера, а затем заместителя главного бухгалтера. В июле 
1943 г. была принята В.О. райкомом ВКП(б) в кандидаты ВКП(б), и в декабре 
1944 г. вступила в члены ВКП(б)… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1240. Л. 9об.–10.

Денисова Александра Викторовна (1929 г., г. Тверь – ?) – сотрудник не-
скольких отделов библиотеки в 1953–1964, 1967–1973 гг. (См. БС БАН).

«… Во время войны семья эвакуировалась в г. Куртамыш Челябинской обл. 
Среднюю школу закончила в Ленинграде… » (1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 3. Л. 226.

Диденко (урожд. Баум) Ксения Владимировна (1928 г., г. Одесса – ?) – со-
трудник отдела обработки и каталогов в 1955–1971 гг. (См. БС БАН).

«… В 1936 г. поступила в школу в Ленинграде, где закончила в 1941 г. 
5 классов. В 1941 г. 12-ти лет уехала на летние каникулы к деду (70 лет)
в Одессу, где меня застала война. В годы оккупации не работала. Все годы 
войны родители жили и работали в Ленинграде. В августе 1944 г. я вернулась
в Ленинград и поступила в 7-й класс… » (1954 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 291.

Дикалов Павел Васильевич (1920 г., г. Сталинск Новосибирской обл. – ?) –
кочегар библиотеки в 1954–1955 гг.

«… С 1939 г. служил в Советской Армии – водитель танка. Участвовал
в Великой Отечественной войне до 1946 г. Имею награды – Орден Отече-
ственной войны 1-й степени, медаль “За отвагу”, медаль “За победу над Гер-
манией”… » (1954 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1244. Л. 4.

Динабург (урожд. Никольская) Валерия Анатольевна (1924 г., м. Осовец 
Скрыгаловского р-на Полесской обл. – ?) – сотрудник отдела систематизации 
литературы в 1955–1958 гг. (См. БС БАН).

«… 19 июля 1941 г. я и мать были эвакуированы в Воронежскую обл., где 
с августа по ноябрь 1941 г. работали в колхозе. 19 ноября 1941 г. поступила 
работать на военно-санитарный поезд № 58. В декабре 1942 г. была принята 
первичной партийной организацией при ВСП-58 в кандидаты членов КПСС. 
В 1943 г. поступила учиться в Куйбышевский индустриальный институт.
В мае 1944 г. была принята в члены КПСС <…> В сентябре 1944 г. перевелась 
в Ленинградский технологический институт им. Ленсовета… » (1955 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1245. Л. 6.
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Дмитриева (в замужестве Федорова, Лыткина) Тамара Николаевна 
(1927 г., Ленинград – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1942–
1968 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… С 1934 по 1941 г. училась в неполной средней школе, где окончила 
6 классов в 1941 г. В 1941 г. в связи с Великой Отечественной войной занятия
в школе были прекращены и летом 1942 г. я поступила работать в Библио-
теку академии наук. В 1943 г. была откомандирована на 4 месяца на трудо-
вые работы в пригород Ленинграда. Вернувшись с трудовых работ я осенью 
1943 г. поступила в вечернюю школу рабочей молодежи в 7-й класс. В 1944 г. 
была награждена Указом Президиума Верховного Совета СССР медалью 
За оборону Ленинграда” и в 1946 г. медалью “За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.”… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 13. Л. 138.

Добровольский Александр Александрович (1912 г., г. Ейск Кубанской 
обл. – ?) – сотрудник отдела систематизации литературы в 1961–1966 гг.
(См. БС БАН).

«… В годы войны находился в блокированном Ленинграде. В 1945 г. закон-
чил 2-й медицинский институт, здесь же сделал два научных сообщения: “Ка-
узалгия в военное время” и “Конституция и эндокринология”. В 1945–1946 гг. 
находился в частях РККА… » (1961 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 299.

Добрякова (урожд. Сергеева) Екатерина Борисовна (1930 г., Петрокре-
пость Ленинградской обл. – 1981 г., Ленинград) – сотрудник отдела спецфон-
дов в 1954–1981 гг. (См. БС БАН).

«… В августе 1941 г. вместе с семьей была эвакуирована в Чкалов в связи с 
переводом туда завода, где работал мой отец. В Чкалове окончила 6 классов. 
В феврале 1946 г. вернулись в Ленинград… » (1954 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 287. Л. 10.

Добрякова (в замуж. Пряничникова) Жанна Васильевна (1929 г., с. Мо-
шенское Боровичевского р-на Новгородской обл. – ?) – сотрудник отдела об-
служивания и основных фондов в 1952–1953 гг.

«… В 1944 г. окончила 7 классов <…> В 1944 г. родителей направили ра-
ботать в освобожденный от оккупации район (Гатчина), куда мы переехали 
всей семьей… » (1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1247. Л. 5.

Доенина (урожд. Жилина, Бибергаль) Ольга Григорьевна (1885 г., г. Ве-
ликий Устюг – ?) – сотрудник отдела обработки и каталогов в 1945–1960 гг. 
(См. БС БАН).

«… В 1926 г. приехала в Ленинград и работала в средней школе до 1941 г. 
включительно. С 1941 по 1945 г. жила в Новосибирске и работала в средней 
школе. В 1945 г. вернулась из эвакуации <…> Двое детей – дочь, аспирантка 
ЛГУ, инвалид Отечественной войны <…> муж, инженер-геолог, умер в Ново-
сибирске в 1943 г.… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 3. Л. 239.
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Долгатова (урожд. Камаева) Жанна Ивановна (1932 г., Ленинград – 
1994 г., С.-Петербург) – сотрудник отдела обработки и каталогов, научно-
библиографического отдела в 1955–1961, 1970–1994 гг. (См. БС БАН).

«… В годы Великой Отечественной войны была эвакуирована в Калинин-
скую обл. … » (1986 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 290. Л. 4.

Домелунксен (урожд. Смышляева) Валентина Ильинична (1901 г., г. Ир-
бит – ?) – сотрудник библиотеки в 1933–1934 гг., отдела обработки и каталогов 
в 1947–1966 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. была эвакуирована с сыном 3 лет в Томск. Муж находил-
ся на казарменном положении на защите завода “Электросила”, где погиб в 
1941 г. Отец также погиб в 1941 г. В Томске я с 1941 по 1945 г. работала тех-
ником на шарикоподшипниковом заводе. По реэвакуации в Ленинград, поте-
ряв мужа, отца, квартиру и имущество, я за неимением карточного лимита
в БАН, куда хотелось поступить, устроилась техником в “Гипроцемент”
и с 1945 по 1948 г. работала там. С отменой карточной системы появилась 
возможность поступить в БАН… » (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 323.

Доронин Борис Григорьевич (1928 г., г. Карачев Брянской обл. – ?) – со-
трудник отдела международного книгообмена в 1956–1968 гг. (См. БС БАН).

«… До Великой Отечественной войны окончил 5 классов 3-й (ныне 182-й) 
средней школы Ленинграда. С 1942 по 1945 г. вместе с матерью и сестрой на-
ходился в эвакуации. В 1943 г. горкомом ВЛКСМ г. Сокол Вологодской обл. был 
принят в ряды ВЛКСМ... » (1960 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 7. Л. 331.

Драницына Галина Филипповна (1932 г., г. Городец Горьковской обл. – 
2011 г., С.-Петербург) – сотрудник научно-библиографического отдела в 1955–
1972, 1977–2008 гг. (См. БС БАН).

«… Во время войны вместе с матерью и младшими детьми была эвакуиро-
вана в Вологодскую область в 1941 г., вернулась в 1944 г. … » (1977 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 291. Л. 7.

Дубровин Леонид Федорович (1926 г., г. Детское Село Ленинградской 
обл. – ?) – сотрудник отдела международного книгообмена в 1953–1977 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1934–1941 гг. я учился в Ленинграде, где окончил 7 классов 155-й
средней школы. В 1941 г. вместе с родителями эвакуировался в Костромскую 
обл. Мантуровский р-он, где продолжал учиться. С октября 1943 г. по апрель 
1944 г. находился в Советской армии. В 1944 г. после окончания средней школы 
поступил на подготовительное отделение и филиал Ленинградского э/техни-
ческого института в г. Горьком, с которым реэвакуировался в Ленинград… » 
(1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 20. Л. 7.
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Дубровский Олег Васильевич (1923 г., г. Тула – 1993 г., С.-Петербург) – 
сотрудник научно-методического и отдела комплектования иностранной лите-
ратурой и МКО в 1984–1993 гг. (См. БС БАН).

«… В 1940 г. поступил на 1-й курс Ленинградского кораблестроительно-
го института. 26 июня 1941 г. добровольно вступил в ряды Ленинградской 
армии Народного ополчения и сначала в составе 264-го, а затем 276-го отд. 
артпульбата участвовал в боях на Ленинградском фронте. После ранения
в сентябре 1941 г. получил отпуск и по излечении продолжал заниматься
в институте. Зиму 1941/42 года прожил в условиях блокады. Вследствие чего 
заболел дистрофией и был эвакуирован в Ярославскую обл. (ст. Нея), откуда 
по выздоровлении поехал в Тулу, где начал учиться в Тульском механическом 
институте, а в апреле 1943 г. по окончании отпуска из-за ранения и болезни 
был призван в армию и направлен в 500-й отд. артпульбат, где вскоре был 
назначен комсоргом части. Участвовал в боях на 1-ом и 2-ом Украинском 
фронте. В феврале 1944 г. принят в члены КПСС, был награжден орденами 
Отечественная война 2-й степени, Красная звезда, медалями. В июне 1944 г. 
направлен в Ивановское военно-политическое училище, а затем в военный ин-
ститут иностранных языков, где окончил спецкурс Главного политуправле-
ния. Был направлен в 340-й отдельный рабочий батальон военнопленных, где 
работал в качестве инструктора. В 1948 г. был демобилизован… » (1984 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 299. Л. 5.

Дурнопейко Полина Зеликовна (Род. в 1937 г., Ленинград) – сотрудник 
отдела научной обработки литературы в 1970–1992 гг. (См. БС БАН).

«… Во время войны эвакуирована с детским садом на Урал. Вернулась
в 1945 г. … » (1986 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 303. Л. 3.

Дыщенко Иван Афанасьевич (1904 г., д. Новые Комсеничи Могилевско-
го уезда Могилевской губ. – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки
и филиалов БАН при академических институтах в 1944–1945, 1948–1949 гг. 
(См. Словарь, БС БАН).

«… В июне 1940 г. по мобилизации ЦК ВКП(б) был призван в кадры РККА 
и <…> зачислен преподавателем основ марксизма-ленинизма Ленинградского 
военно-политического училища. Вместе с училищем в годы Отечественной 
войны был на фронте в районе Тарту Эстонской ССР. Из армии был демоби-
лизован по состоянию здоровья в 1944 г. как инвалид 2-й группы. По возвраще-
нии в Ленинград в июне 1944 г. поступил на работу в  Библиотеку академии 
наук. Проработав год в библиотеке, я был переведен в аппарат Василеостров-
ского РК ВКП(б) в качестве заместителя заведующего отделом пропаганды 
и агитации… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1032. Л. 5–5об.

Евгенова Вера Ивановна (1898 г., г. Нарва – 1953 г.) – сотрудник библио-
теки в 1939–1941, 1950–1951 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… После ликвидации музея ЛОИИ работала с 1939 г. старшим библиоте-
карем в БАН по изданию бюллетеней новейшей иностранной литературы и по 
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библиографической обработке выписываемой литературы академическими 
учреждениями. В сентябре 1941 г. в связи с начавшейся войной и приоста-
новлением работы, была сокращена. С 1 мая 1942 г. работала в Институте 
востоковедения АН СССР. После эвакуации института в Ташкент работала
в институте в Ленинграде по хранению и приведению в порядок библиотечных 
фондов ИВАН. В марте 1944 г. ученый совет Института востоковедения еди-
ногласно присудил мне ученую степень кандидата наук и от 16 июля 1947 г. 
имею диплом кандидата наук. В Институте востоковедения вела научную ра-
боту и библиотечную работу в последнее время по описанию арабских книг 
<…> В течение Отечественной войны непрерывно несла обязанности бойца 
унитарных команд ПВО и три раза была мобилизована на оборонные и хо-
зяйственные работы. За участие в помощи городу-фронту была награждена 
медалью “За оборону Ленинграда”, медалью “За доблестный и самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны”… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1033. Л. 4об.

Егоров Ефим Иванович (1909 г., г. Вязьма – ?) – шофер библиотеки
в 1947–1948 гг.

«… В 1939–1940 гг. участвовал в финской войне шофером. На Ленфронте 
шофером в 1941–1945 гг. … » (1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1034. Л. 3.

Егоров Павел Иванович (1923 г., г. Иваново Ивановской обл. – ?) – со-
трудник и заведующий отделом иностранного комплектования в 1951–1959, 
1968–1992 гг. (См. БС БАН).

«… Во время войны работал помощником мастера на текстильной фа-
брике “Красная Талка”, так как в армию не был призван из-за близорукости.
В 1943 г. поступил на филологический факультет ЛГУ <…> Два брата по-
гибли на фронте… » (1947 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 3. Л. 260а.

Егоров Петр Николаевич (1910 г., г. Царицын – ?) – начальник штаба 
Гражданской обороны в 1963–1966 гг. (См. БС БАН).

«… С 1937 г. работал директором школы-интерната в г. Павловске по 
1941 г., а в 1941 г. с началом войны был призван в ряды Советской армии, где 
и служил по 1959 г. Вышел в отставку в звании полковника <…> В армии за-
нимал разные должности от курсанта до командира полка… » (1963 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 6.

Елинов Николай Петрович (1928 г., д. Сыромясские Выселки Сосно-
воборского р-на Пензенской обл. – ?) – заместитель заведующего НИОКиРФ
в 1997–1998 гг. (См. БС БАН).

«… Учиться начал в 6-летнем возрасте, в 1941 г. окончил 7 классов. С 1941 
по 1943 г. работал колхозником [колхоза “Правда” — Авт.-сост], в 1943 г. по-
ступил и в 1946 г. закончил Пензенское фарм. училище… » (1997 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1138. Л. 4.
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Емельянов Владимир Емельянович (1915 г., д. Фишнево Новоржевского 
уезда Псковской губ. – ?) – столяр библиотеки в 1954–1955 гг.

«… В 1939 г. был призван в ряды РККА, где и находился до начала Вели-
кой Отечественной войны. Участвовал в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками с 1941 по 1945 г. За отличное выполнение [задания. – Авт.-сост.] 
командования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками был награжден 
двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й ст. и медалью “За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”. Был дважды 
ранен и контужен. В январе 1946 г. демобилизовался <…> В 1944 г. погиб 
брат в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками… » (1954 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1254. Л. 6–6об.

Емельянова Нина Григорьевна (Род. в 1938 г., Ленинград) – сотрудник 
отдела фондов и обслуживания в 1973–2000 гг. (См. БС БАН).

«… Родилась в семье рабочих. Отец погиб в 1944 г., мать работала на за-
воде “Красный треугольник”… » (1986 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1659. Л. 4.

Ермолаева (урожд. Чегурова) Татьяна Давыдовна (1926 г., д. Сычевка 
Монастырщинского р-на Смоленской обл. – ?) – сотрудник отдела обработки
и каталогов в 1950–1967 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. я закончила 7 классов. В 1941 г. мои родные были эвакуиро-
вана из Смоленской обл. в Омскую обл. В 1943 г. я вернулась в Смоленскую 
обл. из эвакуации, поступила учиться в Кобылкинскую среднюю школу <…> 
У меня был один брат, Чегуров Яков Давидович. Он закончил Смоленский пе-
динститут, до войны работал в школе. Во время войны погиб на фронте… »
(1950 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 14–14об.

Ерохина Эрна Васильевна (Род. в 1934 г., Ленинград) – сотрудник биб-
лиотеки ФТИ в 1962–1989 гг.

«… С 1941 по 1945 г. находилась с матерью в эвакуации в Ташкенте… » 
(1986 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 319. Л. 4.

Ершова (урожд. Захребеткова) Раиса Ивановна (1914 г., с. Архангель-
ское-Голицыно Саранского уезда Пензенской губ. – 1990 г., Ленинград) – со-
трудник отдела хранения в 1944–1970 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В 1939 г. поступила в Технические мастерские БАН и работала до 
1941 г. В 1941 г. взяла расчет, эвакуировалась с ребенком в Самарканд, где 
поступила на работу на базу “Узбеквино” в качестве экспедитора. В 1943 г. 
уволилась по сокращению штата, переехала в г. Катта-Курган Самарканд-
ской обл., поступила на мясокомбинат в качестве распреда [в документе 
так! – Авт.-сост.], после переведена заведующей производством. В 1944 г. 
уволилась ввиду переезда в Ленинград. В 1944 г. поступила в Библиотеку ака-
демии наук… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 25.
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Желтова (урожд. Дидык) Ольга Михайловна (1926 г., г. Киев – ?) – со-
трудник отдела фондов и обслуживания в 1956–1988 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила 7 классов 43-й школы. С осени 1941 г. жила в Киеве 
на территории, оккупированной немцами. Весной 1942 г. была угнана на ра-
боту в Германию, где работала на сельхозработах в поселке Немсдорф весной
и летом, а зимой на угольном (брикетном) заводе в г. Галле и Мюхеле. В дека-
бре 1944 г. за помощь нашим военнопленным попала в штрафлагерь в г. Шпар-
гау. В мае 1945 г. была освобождена союзными войсками. С сентября 1945 г. 
работала в 6-й отдельной ордена Александра Невского трофейной бригаде 
вольнонаемной в спецотделе. Работу совмещала с учебой на курсах перевод-
чиков… » (1968 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 331. Л. 8.

Жукова Людмила Аркадьевна (1937 г., Ленинград – 2021 г., С.-Петер-
бург) – сотрудник отдела комплектования иностранной литературой в 1956–
2017 гг. (См. БС БАН).

«… Во время войны находилась в эвакуации с матерью и сестрой, сначала 
в Кировской обл., затем в Архангельске. В 1944 г. в Архангельске поступила
в школу… » (1969 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1662. Л. 4.

Жукова Эльмара Алексеевна (1929 г., Москва – ?) – сотрудник отдела 
механических автоматов и научно-исследовательского отдела автоматизации
в 1977–1988 гг. (См. БС БАН).

«… Ввиду болезни матери начала работать с 13-летнего возраста – рабо-
тала в Библиотеке им. Ленина» (бибтехником), на Центральных курсах обуче-
ния иностранным языкам “Ин-яз” (корреспондентом), где окончила немецкое 
и английское отделение… » (1977 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 338. Л. 9.

Жукова (урожд. Чудакова) Эра Ильинична (Род. в 1930 г.) – сотрудник 
отдела обработки и каталогов в 1955–1987 гг.

«… Во время блокады жила в Ленинграде. Награждена медалью “За обо-
рону Ленинграда”. В марте 1945 г. вступила в ВЛКСМ, была комсоргом клас-
са, членом комитета ВЛКСМ 356-й ж/ср школы… » (1954 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 339. Л. 9об.

Заднепровская (урожд. Вагнер) Татьяна Николаевна (1926 г., Ленин-
град – 2001 г., С.-Петербург) – сотрудник отдела БАН при Ленинградском от-
делении Института археологии в 1951–1984 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила семилетку в 29-й школе Василеостровского рай-
она. С октября 1942 г. по апрель 1943 г. работала станочницей на фабри-
ке Урицкого. С апреля 1943 г. по сентябрь 1946 г. работала при Управлении 
профилактическо-дезинфекционных работ при Гордезбригаде (Дезпункт № 3)
и одновременно училась в школе рабочей молодежи. Награждена медалями 
“За оборону Ленинграда”, “За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.”... » (1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 341. Л. 9.
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Зайцева (урожд. Татаринова) Александра Александровна (1927 г., г. Ба-
туми Аджарской АССР – 1996 г., С.-Петербург) – сотрудник отдела истории 
книги в 1974–1996 гг., с 1981 г. заведующий отделом (См. БС БАН).

«… В 1937 г. переехала с родителями в Ленинград, где училась в 16-й школе 
Петроградского района. В июне 1942 г. была эвакуирована в Куйбышевскую 
обл., где в 1945 г. закончила ж/д школу. В 1945 г. Вернулась в Ленинград… » 
(1974 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 343. Л. 5.

Зарубин Борис Давыдович (1925 г., Ленинград – ?) – шофер библиотеки 
в июне-июле 1950 г.

 «… В 1940 г. поступил в ремесленное училище № 4 в Ленинграде. В 1941 г. 
досрочно окончив программу, был переведен на завод им. Кулакова <…> где 
проработал до 1941 г. 1 сентября и 9 сентября 1941 г. ушел на фронт до-
бровольно на Ленинградский фронт в 189-й артиллерийский полк 42-й армии. 
Пробыл до 1942 г., 2 августа был ранен в грудь и лежал в госпитале до 16 ок-
тября 1942 г. После снова вернулся в часть. В 1943 г. 1 декабря был ранен
в голову под Таганрогом. В 1945 г. 3 февраля был ранен в руку, лечился в мед-
санбате при 56-й армии. Был награжден: в 1942 г. медалью “За отвагу” и на 
протяжении всей своей службы имел 6 наград и 16 благодарностей за вы-
полнение боевых заданий. Наградные знаки сохранились, а документы были 
потоплены при форсировании речки Сунгари в Манчжурии. После окончания 
войны на Востоке я был демобилизован в 1946 г. <…> Мать умерла в 1943 г.
в Ленинграде… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1040. Л. 4.

Захаренков Константин Яковлевич (1903 г., п. Шахты № 30 Киров-
ского р-на г. Сталино Сталинской обл., Украина – ?) – строитель библиотеки
в 1947–1948 гг.

«… В годы Великой Отечественной войны служил на военно-хозяй-
ственных офицерских должностях по материально-техническому обеспе-
чению войсковых частей и соединений, начиная с должности заместителя 
комбата, затем интенданта артиллерийской дивизии и, наконец, помощ-
ника начальника штаба тыла строевого корпуса по продснабжению… »
(1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1039. Л. 5.

Зверева (урожд. Иванова) Татьяна Владимировна (1931 г., Ленинград – 
2006 г., С.-Петербург) – сотрудник библиотеки в 1952–2016 гг., с 1974 г. за-
ведовала отделом обслуживания, с 1981 г. – отделом фондов и обслуживания 
(См. БС БАН).

«… В 1940 г. я поступила в 3-й класс 310-й школы Ленинграда. В 1942 г. 
при пожаре в Ленинградском госпитале погиб мой отец. В феврале 1942 г. 
управление Ленсовета, где работал отец, эвакуировало меня, мать и брата 
из Ленинграда на Северный Кавказ. С августа по декабрь 1942 г. мы находи-
лись на территории, оккупированной немцами в г. Ставрополь. Я и брат были 
несовершеннолетними (11 и 14 лет), мать нигде не работала. Жили на ижди-
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вении родственников. После ухода немцев мы с братом продолжали учиться. 
В августе 1945 г. вернулись в Ленинград… » (1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1661. Л. 2–4.

Зеленко Нисель (Наум) Мейлахович (1905 г., с. Калинковичи, Белорус-
сия – ?) – заведующий отделом снабжения библиотеки в 1935–1941, 1946–
1947 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В Красной армии не служил до Отечественной войны, а с 1941 по 
1945 г. в Красной армии на командных должностях в звании лейтенант… » 
(1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 953. Л. 9.

Зиберт Эрна Владимировна (1908 г., С.-Петербург – ?) – временно испол-
няла обязанности библиотекаря в августе-сентябре 1945 гг.

«… Отец, Зиберт Вл. Ив., инженер, умер в ноябре 1941 г. в Ленинграде.
С 1934 г. работала сотрудником Института этнографии АН СССР <…>
С августа 1941 г. была уволена в связи с сокращением объема работ инсти-
тута. С апреля 1942 г. по 10 апреля 1942 г. работала хранителем в Государ-
ственном Эрмитаже. В июне эвакуировалась в Татарскую АССР. В октябре 
1944 г. вернулась в Ленинград, до мая 1945 г. работала на заводе “Монетный 
двор”, с мая была переведена согласно распоряжения обкома ВКП(б) на рабо-
ту по специальности в Институт этнографии АН СССР… » (1945 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 915. Л. 4.

Злочевская (урожд. Портная) Берта Владимировна (1894 г., г. Киев – 
1968 г., Ленинград) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1930–1942, 
1944–1957 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В ноябре 1930 г. я была принята в Библиотеку АН СССР <…> В июне 
1941 г. я была в отпуску. 4 июля я вернулась в Ленинград на работу. 19 февра-
ля 1942 г. была эвакуирована эшелоном Академии наук в Свердловск, где на-
ходилась моя дочь 11 лет. Здесь я пробыла несколько месяцев в госпитале для 
больных ленинградцев, после выздоровления же стала работать в библиоте-
ке Президиума Академии наук. В июле 1944 г. я вернулась в Ленинград и снова 
стала работать в БАН, в библиотеке Института литературы… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1263. Л. 13об.

Золотова Зинаида Ивановна (1904 г., С.-Петербург – ?) – сотрудник фили-
ала БАН при Институте народов Азии в 1954–1970 гг.

«… С 1942 по 1948 г. работала на авторемзаводе… » (1954 г.).
Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 38.

Зущин Виктор Георгиевич (1921 г., Петроград – 1993 г., Ленинград) – со-
трудник отдела систематизации литературы в 1960–1972 гг. (См. БС БАН).

«… В 1939 г. после окончания средней школы был призван в армию. Служил 
в войсках ПВО Ленинграда на различных должностях. Уволен из армии по бо-
лезни в октябре 1960 г. … » (1960 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 50.
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Зыкин Василий Никифорович (1895 г., д. Зыкинцы Вятской губ. – ?) – со-
трудник отдела запасных фондов в 1945–1951 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. по конкурсу был избран преподавателем старославянского 
языка в Криворожский педагогический институт. Переехать к месту новой 
работы не успел, т.к. вскоре после начала войны Украина и Кривой Рог, в том 
числе, были оккупированы немцами. Пришлось остаться работать в Тюмен-
ском педагогическом институте. В 1943 г. был призван в армию. В октябре 
1943 г. получил сильный ушиб головы на строительстве в саперной части, 
который медицинской комиссией был квалифицирован как контузия. Тут по-
терял часть слуха и в результате освидетельствования несколькими воен-
но-медицинскими комиссиями в Свердловске и Тамбове в декабре 1943 г. был 
демобилизован и направлен <…> для использования по специальности пре-
подавателя высшей школы. Наркомпрос направил на работу в Елецкий учи-
тельский институт, где я занимал должность заведующего кафедрой языка 
и литературы, а также по совместительству читал лингвистические дисци-
плины в Орловском педагогическом институте. В 1945 г. вернулся в Ленинград 
к своей семье, которая провела здесь всю блокаду… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1045. Л. 6об.–7.

Иванова (урожд. Федорова) Елена Артемьевна (1927 г., г. Краснодар – ?) –
сотрудник отдела основных фондов в 1955, 1959–1963 гг. (См. БС БАН).

«… В 1933 г. с матерью переехала в Ленинград. В школу поступила в 
1935 г. и до войны окончила 6 классов. В феврале 1942 г. эвакуировалась с ма-
терью в Краснодар и в мае 1944 г. возвратилась обратно по вызову сестры… 
» (1954 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 9. Л. 124.

Иванова (урожд. Малинова) Лидия Васильевна (1912 г., д Костромской 
губ. – ?) – кочегар библиотеки в 1949–1968 гг.

«… В 1940 г. уволилась и переехала в Выборг на местожительство, где 
работала в автобазе в качестве автослесаря-шофера. В 1941 г. была уволена 
и эвакуирована в Костромскую обл. Во время эвакуации работала в детских 
яслях при станции Н.-Полома Северной ж/д. В 1945 г. возвратилась в Выборг 
по вызову Ленгорсовета и была направлена на работу в детский интернат ПВ 
МВД. В 1946 г. переехала в Ленинград… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 85.

Иванова (урожд. Язикова) Марина Александровна (1929 г., Ленин-
град – ?) – сотрудник отделов иностранного комплектования, гигиены и ре-
ставрации книги в 1965–1990 гг. (См. БС БАН).

«… В годы Великой Отечественной войны проживала в Ленинграде с ма-
терью, отец находился в рядах действующей армии… » (1977 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 371. Л. 7.

Ивохина (урожд. Качурина, Пиотрович) Екатерина Васильевна (1926 г., 
Ленинград – ?) – сотрудник отдела отечественного комплектования в 1950–
1982 гг. (См. БС БАН).
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«… В 1941 г. окончила 7 классов и в июле 1941 г. была эвакуирована с пи-
онерским лагерем со ст. Прибытково Ленинградской обл. в г. Халтурген Ки-
ровской обл. В октябре 1941 г. уехала к матери, которая в это время находи-
лась в Архангельске. В 1942 г. мы переехали в г. Алма-Ата, в 1944 г. переехали 
на ст. Карабулак Самаркандской обл., где я окончила среднюю школу. В июле 
1945 г. переехали в Ленинабад, в конце августа 1945 г. вернулись в Ленинград… 
» (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 381. Л. 10.

Игнатова Мария Федоровна (1925 г., д. Березина Дятьковского р-на Брян-
ской обл. – ?) – сотрудник отдела фондов и обслуживания в 1991–2001 гг.

«… До войны училась в 16-й средней школе, была эвакуирована в 1941 г.
В июне 1943 г. добровольно пришла в спецшколу Украинского штаба парти-
занского движения (УШПД), после окончания — декабрь 1943 г. – в звании 
радиста-шифровальщика была заброшена в тыл врага: соединение им. Бо-
женко, отряд им. Попудренко, им. Щорса, из которых выбывала при соедине-
нии с Красной Армией. И последняя выброска на территорию Южной Чехии, 
между Прагой и Пльзенем, где 12 мая 1945 г. (пришла Советская Армия) и был 
забит в стену церкви г. Пршибрама последний патрон. В июне 1945 г. верну-
лась домой и пошла учиться в школу, которую окончила в 1946 г. … » (1998 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1341. Л. 3.

Игнатьева (урожд. Струнина) Ирина Сергеевна (Род. в 1931 г., г. Новго-
род) – сотрудник отдела обработки и каталогов в 1972–1980 гг.

«… Сразу начала жить в Ораниенбауме, по месту работы отца. С начала 
войны уехали в эвакуацию в Пермскую обл. Еновский р-он. Училась в школе. 
В 1944 г. вернулись в г. Ломоносов, где я закончила среднюю школу № 1… » 
(1978 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 383. Л. 3.

Игнатьева Наталья Константиновна (1924 г., г. Одесса – ?) – сотрудник 
отдела обслуживания в 1962–1981 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. вступила в ВЛКСМ, учеба в школе была прервана из-за войны. 
Кончив в 1941 г. 9-й класс средней школы, во время войны и блокады работала 
связистом при райкоме ВЛКСМ Ждановского района. 29 мая 1942 г. вместе
с матерью и родными была эвакуирована в Башкирскую АССР, где прожила 
до октября месяца 1943 г. В октябре месяце 1943 г. по вызову матери на ра-
боту в г. Калинин, вместе с ней переехали в этот город, где и жила до 1953 г. 
В 1944 г. окончила курсы плановиков-экономистов и до 1945 г. работала пла-
новиком-экономистом в Облметалпромсоюзе… » (1968 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 385. Л. 5.

Извекова Марина Николаевна (1924 г., Ленинград – ?) – сотрудник 
отдела комплектования иностранной литературой и МКО в 1950–1979 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила 9-й класс, осенью 1941 г. я поступила на первый 
курс Учительского института им. Покровского на факультет русского языка 
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и литературы, но ввиду эвакуации института мне пришлось его оставить.
В январе 1942 г. во время блокады Ленинграда умер мой отец. В марте месяце 
того же года я поступила на работу в библиотеку Ленинградского государ-
ственного института театра и музыки. В сентябре месяце 1942 г. я вместе 
с матерью и сестрой эвакуировалась в г. Чистополь Татарской АССР, где
в 1943 г. окончила 10-й класс вечерней школы рабочей молодежи. В июле 1943 г. 
поступила на работу в качестве табельщицы цеха на завод № 835 НКМВ 
(ныне часовой завод). В июне 1946 г. вместе с семьей переехала в г. Уральск 
Западно-Казахстанской обл. В феврале 1947 г. вернулась в Ленинград… »
(1950 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 386. Л. 6.

Ильина Феодосия Владимировна (1909 г., г. Гатчина Петербургской 
губ. – 1990 г., Ленинград) – сотрудник филиала БАН при Институте русской 
литературы (Пушкинский Дом) в 1933–1942, 1944–1973 гг. (См. Словарь,
БС БАН).

«… Прошу восстановить меня на работе в библиотеке Института лите-
ратуры, где я проработала беспрерывно с ноября 1933 по июль 1942 г. Уволи-
лась с работы в связи с эвакуацией для сопровождения больной матери. Воз-
вращена по вызову БАН, полученному мною в июле 1944 г. … » (1944 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 89.

Ионычева Инна Васильевна (1933 г., Ленинград – 1999 г., С.-Петербург) – 
сотрудник отдела фондов и обслуживания в 1961–1981, 1983–1988 гг.
(См. БС БАН).

«… Отец, Ионычев Василий Иванович, 1902 г.р., военнослужащий, погиб 
во время войны; мать, Алексеева Анна Петровна, 1902 г.р., работала на опе-
ративной работе в управлении уголовного розыска г. Ленинграда. В 1941 г. 
в августе была эвакуирована в Омск, где в 1942 г. начала учиться в средней 
школе № 10. В мае 1944 г. вернулась в Ленинград и продолжала учебу в 218-й 
средней школе Куйбышевского района… » (1973 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 390. Л. 7.

Иоффе Идель Абрамович (1903 г., г. Двинск Витебской губ. – ?) – сотруд-
ник нескольких отделов библиотеки в 1936–1939, 1940–1941, 1945–1951 гг.,
в 1948–1950 гг. заведующий справочно-библиографическим отделом.
(См. Словарь, БС БАН).

«… Участвовал в боях Отечественной войны и финской компании. На-
гражден орденами и медалями… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1049. Л. 6.

Казанцев Михаил Александрович (1920 г., д. Ушья Кондинского р-на 
Уральской обл. – ?) – рабочий-пожарный в 1948 г.

«… В октябре 1939 г. был призван в Красную армию. В Красной армии был 
на политических, командных и штатских должностях. Последняя должность 
начальника штаба 24 -го ОЛЭБС. Участник войны с белофиннами, Великой 
Отечественной войны и войны с Японией. Имею семь правительственных на-
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град – два ордена и 5 медалей. Имею два ранения. Демобилизовался из армии 
по состоянию здоровья в мае 1946 г. в Москве <…> Отец погиб на Волховском 
фронте в 1942 г. <…> Дядя погиб на фронте в 1942 г. … » (1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1051. Л. 4.

Каменецкая (урожд. Пяткина) Любовь Ивановна (1923 г., с. Чижово 
Бежицкого р-на Калининской обл. – ?) – сотрудник Технических мастерских
в 1957–1958 гг.

«… В 1940 г. начала свою трудовую деятельность, поступила работать
в типографию Ленинградского союза журналистов. В 1942 г. была эвакуиро-
вана из Ленинграда в Калининскую обл., Бежицкий р-он село Чижово. В 1945 г. 
вернулась в Ленинград <…> Отец, Пяткин Иван Петрович, 1884 г.р., умер
в Ленинграде в 1942 г. Два брата погибли в годы Великой Отечественной во-
йны на фронте… » (1957 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 62–62об.

Камышко Ольга Павловна (1913 г., г. Котельнич Вятской губ. – ?) – со-
трудник отдела обработки и каталогов и отдела систематизации в 1950–1956 гг. 
(См. БС БАН).

«… В декабре 1939 г. я переехала в Ленинград, т.к. муж мой был мобили-
зован в Военно-Морской флот. В Ленинграде с конца 1939 г. до 1941 г. не ра-
ботала. В начале Отечественной войны эвакуировалась с дочерью в Ташкент. 
Муж был на Северном флоте. В Ташкенте работала на Станции защиты 
растений младшим научным сотрудником. В 1944 г. возвратилась в Ленин-
град… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1269. Л. 7–7об.

Карелли (урожд. Глазычева) Елена Николаевна (1900 г., С.-Петер-
бург – ?) – сотрудник отдела иностранного комплектования и МКО в 1946–
1957 гг. (См. БС БАН).

«… Институт иностранных языков <…> окончила в 1940 г. Не работала 
по 1942 г. по болезни. В начале 1942 г. поступила воспитателем в 6-ой Ле-
нинградский детский дом, с которым эвакуировалась в июне 1942 г., довезла 
детей до Симбирска, где они были влиты в местный детский дом, а я уехала 
в Краснокамск к родителям, где работала в Закамтэц служащей с 3 октября 
1942 г. по 6 июня 1943 г., уволилась в связи с переездом к своей сестре в Бело-
морск и поступила 2 июля 1943 г. в бухгалтерию Кировской ж.д. бухгалтером. 
Оттуда уехала в связи с реэвакуацией, переведясь в Управление Октябрьской 
ж.д. в июне 1944 г. Работала там до 14 сентября 1945 г., до тех пор, пока не 
был привезен из госпиталя мой муж в очень тяжелом состоянии инвалидом 
Отечественной войны 1-й группы. Я была освобождена от работы для ухода 
за ним. Не работала до июля 1946 г. … » (1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1271. Л. 12об–13.

Качанова (урожд. Мацкевич) Галина Никитична (Род. в 1932 г., Ленин-
град) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1953–1959 гг. (См. БС БАН).

«… В школу поступила перед войной. Окончила 1-й класс в 1941 г. Во время 
войны была с мамой в Белоруссии на партизанской территории [Дриссенский 
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р-он Полоцкой обл., Белоруссия – Авт.-сост.] с 1941 по 1945 г., о чем у мамы 
имеется справка. Во время войны пропустила три года учебы. В Ленинград 
приехала в 1945 г. и поступила во второй класс 194-й школы Дзержинского 
района <...> Отец, Мацкевич Никита Семенович, во время войны работал на 
Ладожской трассе в воинской части… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 9. Л. 168–169об.

Квейсис Николай Иванович (1920 г., ст. Кулотино Новгородской обл. – ?) –
рабочий библиотеки в 1946 г.

«… В октябре 1940 г. призван на действительную службу в ряды РККА: 
участвовал в Отечественной войне на Северном Кавказе с 1942–1943 гг.
и с 1943 г. до конца войны на Ленинградском и 2-ом Прибалтийском фронтах. 
Имею награды – две медали “За отвагу”, и медаль “За победу над Германией”. 
Отец погиб в 1943 г. во время эвакуации. Мать – инвалид 2-й группы <…> 
Брат инвалид Отечественной войны 2-й группы… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 918. Л. 5.

Кирпичева Юлия Павловна (1902 г., г. Великий Устюг Вологодской 
губ. – ?) – сотрудник научно-библиографического отдела и отдела системати-
зации в 1943–1958 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… С октября 1941 г. по март 1942 г. не работала по болезни <…> С мар-
та 1942 г. по декабрь 1942 г. работала вахтером на киностудии Ленфильм.
С 1 декабря 1942 г. по 1 декабря 1943 г. – бойцом военизированной охра-
ны Северо-Западного речного пароходства. С 1 декабря 1943 г. работаю
в Библиотеке Академии наук СССР в качестве старшего библиотекаря <…> 
Награждена медалью “За оборону Ленинграда” и “За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945”… » (1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1274. Л. 14–14об.

Киселева (урожд. Корсунская) Светлана Михайловна (Род. в 1940 г., 
г. Ленинск-Кузнецкий Новосибирской обл.) – сотрудник отделов БАН при 
Институте полупроводников АН СССР, ФТИ и научно-методического отдела
в 1967–1984 гг. (См. БС БАН).

«… Мой отец, Корсунский М.А., был старшим политруком полка и по-
гиб 7 августа 1941 г. в с. Скородище Великолукского района Калининской обл.
Во время войны наша семья была эвакуирована в г. Копейск Челябинской обл.
В 1944 г. мы переехали в г. Горловку Донецкой обл. … » (1974 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 418. Л. 5.

Клейн (урожд. Гребенщикова) Маргарита-Аида Ефимовна (1926 г., колх. 
«Маяк» Красноокненского р-на Одесской обл. – ?) – сотрудник отдела БАН 
при Институте языкознания АН в 1949–1952 гг.

«… В октябре 1941 г. я и мать эвакуировались на Кавказ, Грузинская ССР, 
Клухорский р-он, Теберда. Отец остался в Крыму, в Ялтинском партизанском 
отряде, где и погиб 14 апреля 1942 г. В 1943 г. я и мать переехали в Борисо-
глебск Воронежской обл. к родителям матери… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1276. Л. 4.
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Книжник (урожд. Аристова) Мария Никитична (1890 г., г. Короча 
Курской губ. – ?) – сотрудник отдела обработки и каталогов в 1945–1956 гг.
(См. Словарь, БС БАН).

«… С осени 1938 г. работала в качестве счетного работника на тюлевой 
фабрике им. Самойлова, затем некоторое время в Институте вакцин и сыво-
ротки, а с апреля 1943 г. по 23 июня 1945 г. в ремонтных вещевых мастерских 
Ленинградского фронта… » (1945 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1279. Л. 10–10об.

Ковалева Галина Петровна (1931 г., Ленинград – 2001 г., С.-Петербург) – 
сотрудник отделов обслуживания и справочно-библиографического в 1957–
1988 гг. (См. БС БАН).

«… В феврале 1942 г. вместе с родителями эвакуировалась в Восточный 
Казахстан. Весной 1944 г. возвратились в Ленинград… » (1975 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 431. Л. 7.

Козлова Татьяна Николаевна (1916 г., Петроград – ?) – сотрудник от-
делов спецхранения и иностранного комплектования в 1952–1971 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила географический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета по специальности метеоролога. В 1942 г. (в фев-
рале) я с матерью эвакуировалась из Ленинграда. Во время эвакуации работа-
ла в Казахстане на метеостанциях, преимущественно синоптиком и началь-
ником станции. В 1944 г. вернулась в Ленинград и в декабре 1944 г. поступила 
в Главную геофизическую обсерваторию в отдел климатологии… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 187.

Кокшарова Валентина Ефимовна (Род. в 1934 г., Ленинград) – сотрудник 
отдела комплектования иностранной литературой и МКО, филиала БАН при 
ЛИЯФ в 1959–2000 гг. (См. БС БАН).

«… До 1941 г. проживала в Ленинграде. В начале войны с мамой и сестрой 
эвакуированы в г. Никольск Вологодской обл., а в 1943 г. переехали в г. Махач-
кала на новое место службы отца, где я окончила 2-й класс. В 1944 г. верну-
лись в Ленинград… » (1969 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1363. Л. 4.

Кокшарова Софья Филипповна (1928 г., д. Печенкино Подосиновского 
р-на Архангельской обл. – 1999 г., С.-Петербург) – сотрудник научно-библио-
графического отдела в 1966–1988 гг. (См. БС БАН).

«… С 1929 г. живу в Ленинграде. Отец, Кокшаров Филипп Афанасьевич, 
погиб во время Отечественной войны. Мать работала воспитательницей… »
(1966 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 445. Л. 4.

Коляскина (урожд. Семенова) Дора Николаевна (1920 г., г. Ессентуки – 
2001 г., С.-Петербург) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1949–
1991 гг. (См. БС БАН).
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«… С августа 1936 г. работала в артели “Конфекцион” Ремшвейсоюза.
 В 1941 г. в июле добровольно ушла в Народное ополчение сандружинницей 
[эвакоприемник № 119 Ленинградского фронта. – Авт.-сост.]. В 1943 г. окон-
чила курсы медсестер и в том же эвакогоспитале с марта 1943 г. работала 
медсестрой до октября 1945 г. Брат, старший, погиб на фронте в 1943 г., 
младший участвовал в боях и в 1944 г. демобилизовался из армии как инва-
лид Отечественной войны. С 1 ноября 1945 г. я вернулась в свою артель… » 
(1950 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 453. Л. 6.

Кондратьева Ольга Сергеевна (1922 г., г. Владивосток – 2016 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник отдела научной обработки литературы в 1948–1990 гг. 
(См. БС БАН).

«… В Ленинграде я окончила 7 классов. Жила на иждивении брата, который 
окончил Ленинградский институт транспорта. В 1941 г. с первых дней войны я 
добровольно поступила в дружину и Октябрьским райкомом Красного креста 
направлена на работу в эвакогоспиталь № 1170, откуда в апреле 1942 г. вви-
ду болезни была уволена. В 1942 г. была эвакуирована в Калининскую область, 
где после восстановления здоровья в декабре 1942 г. устроилась на работу
в эвакогоспиталь № 3341 и проработала по сентябрь 1944 г. С сентября 1944 г. 
работала в штабе артиллерии 59-й армии в должности зав. делопроизвод-
ством-машинистка. По окончании войны находилась вместе со своей частью 
в г. Ставрополь, откуда была переведена в штаб артиллерии Ленинградского 
военного округа. В 1946 г. переведена в 1-е Ленинградское артиллерийское под-
готовительное училище, откуда уволилась в связи с учебой… » (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 458. Л. 5.

Коновалов Георгий Федосеевич (1918 г., Петроград – ?) – начальник ре-
ставрационно-полиграфических мастерских в 1957–1981 гг. (См. БС БАН).

«… В 1935 г. поступил учиться и работать токарем на заводе “Ильича” 
им. ОГПУ <…> В 1939 г. был призван в Советскую Армию, где и находился до 
1946 г. В 1943 г. под Мелитополем был тяжело ранен. В 1946 г. уволен из Со-
ветской армии в запас по болезни. Член КПСС с 1942 г. (кандидат с 1940 г.). 
В 1943 г. награжден орденом Красной Звезды, позднее медалями… » (1963 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 461. Л. 3.

Кононов Иван Павлович (1904 г., д. Филиппово Любимского уезда Ярос-
лавской губ. – ?) – кочегар библиотеки в 1950–1952 гг.

«… В 1940 г. был направлен райкомом ВКП(б) в Выборг на восстановление 
одного [неразборчиво. – Авт.-сост.] объекта. В начале войны в июне 1941 г. 
был эвакуирован на Урал в г. Соликамск. Оттуда добровольцем ушел в Крас-
ную армию. Был на фронте, имел контузию и после этого переведен в нестро-
евую службу… » (1952 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1283. Л. 4.

Кононова Эльвира Аркадьевна (1930 г., ст. Воздвиженская Темиргоев-
ского р-на Краснодарского края – 2002 г., С.-Петербург) – сотрудник научно-
библиографического отдела в 1954–1999 гг. (См. БС БАН).
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«… Во время оккупации немцами г. Нальчика (ноябрь-декабрь 1942 г.) мать 
с тремя детьми (брат 5 лет, сестра 4-х лет, я) оставалась в городе, не имея 
возможности выехать. Мать не работала. Отец был на фронте… » (1954 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1158. Л. 9.

Конрад (урожд. Волкова) Нина Владимировна (1896 г., г. Асхабад – ?) –
сотрудник Технических мастерских в 1935–1941, 1942, 1945–1969 гг. (См. Сло-
варь, БС БАН).

«… Муж умер в 1931 г. и я поступила на работу секретарем в Госизда-
тельство. Работала там до 1935 г. и в том же году перешла в Библиотеку 
Академии наук библиотекарем. В 1938 г. перешла в Технические мастерские. 
В 1941 г. при объявлении войны была уволена за консервацией учреждения
и поступила вновь в библиотеку библиотекарем. Работала до 1942 г. и пере-
шла в Ленинградский телеграф, проработала там до открытия вновь ТМ, до 
1945 г., и вернулась в ТМ… » (1947 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 72.

Копанев Александр Ильич (1915 г., д. Малые Копани Слободского уезда 
Вятской губ. – 1990 г., Ленинград) – сотрудник, заведующий отделом редкой
и рукописной книги в 1953–1969 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончил аспирантуру, защитив диссертацию на тему “Исто-
рия землевладения Белозерского края в XV–XVI вв.”. Мне было присвоено зва-
ние кандидата исторических наук. 4 июля 1941 г. был в составе ленинград-
ского ополчения на Ленинградском фронте. 21 сентября 1941 г. попал в не-
мецкий плен [под Петергофом. – Авт.-сост.]. В плену был в разных лагерях на 
оккупированной территории, наконец, в Германии. 1 мая 1945 г. освобожден 
войсками Красной армии (под Ростоком) из немецкого плена. В июне был за-
числен в запасной полк, а затем в регулярную воинскую часть. В ноябре 1945 г. 
демобилизован… » (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 264–265.

Копров Виктор Германович (1913 г., Красноярский край – ?) – заведую-
щий снабжением библиотеки в 1968–1971 гг.

«… С ноября 1935 г. по ноябрь 1956 г. служил в Советской Армии. До сентя-
бря 1936 г. служил в кавалерийском полку, затем учился в Военно-электротех-
ническом училище им. П.И. Баранова и по окончании училища с января 1939 г. 
в войсках ПВО Ленинградского военного округа и Ленинградского фронта
в должностях от командира взвода до заместителя командира полка. Уволил-
ся в звании подполковника… » (1968 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 309.

Королева Евгения Владимировна (1922 г., г. Сестрорецк Петроградской 
губ. – ?) – работала в отделе БАН при Зоологическом институте АН в марте-
ноябре 1952 г.

«… По окончании 10 классов поступила на первый курс биологического фа-
культета Ленинградского государственного университета. В декабре того 
же года была отчислена из числа студентов университета в связи с его эва-
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куацией, т.к. из-за болезни не могла выехать. В мае 1942 г. поступила рабо-
тать на телефонную станцию <…> В 1944 г. восстановилась на 1-м курсе, 
совмещая работу с занятиями… » (1952 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1061. Л. 6–6об.

Королева Любовь Георгиевна (1901 г., г. Умань Киевской губ. – ?) – рабо-
чий библиотеки в феврале-апреле 1948 г.

«… Мать моя, служащая, работала в городской управе регистратором, 
умерла в 1942 г. в блокаду Ленинграда <…> В связи с войной меня военкомат 
эвакуировал, я проживала в Москве возле родной тети Коробань Елены Фео-
филовны <…> до 1947 г. Муж мой в настоящее время инвалид Отечествен-
ной войны 2-й группы… » (1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1056. Л. 6.

Косенко (урожд. Белова) Любовь Александровна (1924 г., Ленинград – ?) –
сотрудник отдела обработки и каталогов в 1945–1979 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила школу. В октябре 1941 г. поступила в военный госпи-
таль № 1116 г. Ленинграда, в котором работала вольнонаемной санитаркой 
до 19 сентября 1945 г. … » (1950 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 482. Л. 9.

Коськин Павел Павлович (1890 г., д. Панское Сеннинского уезда Моги-
левской губ. – ?) – главный библиотекарь, заведующий отделом спецхранения 
в 1947–1957 гг. (См. БС БАН).

«… В 1940 г. был переведен на должность зам. управляющего издатель-
ством НК зема СССР, откуда эвакуировался в конце 1941 г. в г. Данилов Ярос-
лавской обл. с назначением на должность директора областной школы меха-
низации с/х и работал там до 1943 г., а затем был переведен в райком ВКП(б) 
заместителем зав. отделом пропаганды и заведующим партийным кабине-
том. В июне 1945 г. приехал в Ленинград <…> Брат, Семен Павлович, погиб 
на фронте Великой Отечественной войны… » (1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1285. Л. 7–7об.

Котова Валентина Семеновна (1922 г., д. Переслегино Новоторжского 
р-на Московской обл. – ?) – секретарь дирекции в 1950–1951 гг.

«… В 1941 г. была зачислена на 1-й курс английского факультета 1-го Ле-
нинградского педагогического института иностранных языков, где занима-
лась до эвакуации института (18 марта 1942 г.). После эвакуации институ-
та поступила работать на 1-й авторемонтный завод в качестве секретаря 
главного технолога завода. В 1943 г. я перешла на работу в госсанинспекцию 
Ленинграда. В этом же году поступила для продолжения учебы, прерванной 
войной, в Ленинградский государственный педагогический институт им. Гер-
цена, но окончить институт не удалось, т.к. муж был переведен в Москву… »
(1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1060. Л. 4.
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Кочур Степан Илларионович (1889 г., с. Сусловцы Каменец-Подоль-
ской губернии – ?) – сотрудник отдела хранения в 1921–1943, 1945–1952 гг.
(См. Словарь, БС БАН).

«… В 1921 г. поступил в Библиотеку Академии наук. В Библиотеке АН ра-
ботал до мая 1942 г. 23 мая меня мобилизовали на лесозаготовки до 1945 г., 
1 октября. С 20 декабря работаю в Библиотеке Академии наук… » (1945 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1062. Л. 7–7об.

Красикова (урожд. Поок) Раиса Константиновна (1936 г., Ленинград – 
2016 г., С.-Петербург) – сотрудник нескольких отделов в 1955–2016 гг., с 1981 г. 
заведующий ОПОЛ (См. БС БАН).

«… В 1944 г. я поступила в школу № 275 Ленинграда. Во время войны на-
ходилась в д. Федорово Тихвинского р-на Ленинградской обл. … » (1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1677. Л. 4.

Красильникова (урожд. Полевицкая) Елена Константиновна (1905 г.,
С.-Петербург – ?) – сотрудник библиотеки в 1944–1948 гг. (См. БС БАН).

«… В 1940–1941 г. работала библиотекарем, а затем старшим библио-
текарем в Доме просвещения промкооперации, откуда переведена была в Дом 
культуры промкооперации. В 1941 г. уволена ввиду перехода на инвалидность. 
В 1942 г. эвакуирована из Ленинграда по болезни. В 1944 г. вернулась в Ленин-
град работать… » (1944 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 917. Л. 5.

Краснопевцева Елизавета Васильевна (1898 г., д. Елшино Скопинского 
уезда Рязанской губ. – ?) – рабочий библиотеки в 1946–1950 гг.

«… С 1918 по 1942 г. находилась на иждивении мужа, который был на 
протяжении всех лет жизни заводским рабочим и умер в период блокады Ле-
нинграда. В 1942 г. поступила работать в эвакогоспиталь санитаркой, где 
работала до 1945 г. … » (1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1064. Л. 5.

Краснопевцева (урожд. Вознековцева) Елизавета Ивановна (1885 г.,
С.-Петербург – ?) – сотрудник отдела БАН при Институте русской литературы 
(Пушкинский Дом) в 1938–1941, 1944–1954 гг. (См. Словарь).

«… В 1938 г. поступила в Библиотеку Академии наук, Институт лите-
ратуры, где и проработала до сентября 1941 г. В октябре 1941 г. работала 
санитаркой в госпитале, откуда ушла за дальностью расстояния. В 1942 г. 
поступила работать в Публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина, Из 
библиотеки уволилась, потому что хотели выехать из Ленинграда, но муж 
умер в августе 1942 г. и я поступила работать воспитательницей в д/сад № 8 
Фрунзенского района, где и работала до 1 июня 1944 г. С 6 июля 1944 г. посту-
пила в Академию наук, в библиотеку Института литературы… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1289. Л. 8–8об.

Красовская Екатерина Ивановна (1929 г., д. Борис-Глеб Зубцовского 
р-на Калининской обл. – ?) – сотрудник отдела БАН при Институте ядерной 
физики в 1960–1988 гг. (См. БС БАН).

Великая Отечественная война и блокада Ленинграда



411

«… В период Великой Отечественной войны в 1941–1943 гг. находилась
в эвакуации в г. Красный Холм Калининской обл. с матерью и сестрой. Отец, 
брат и сестра были на фронте. После освобождения нашей местности от 
оккупации мы вернулись на старое место жительства. В 1943 г. поступила
в Луковинскую среднюю школу, которую закончила в 1947 г. … » (1973 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 494. Л. 9.

Крестьянинова (урожд. Спичева) Лидия Николаевна (1926 г., с. Лото-
шино Московской обл. – ?) – сотрудник отдела иностранного комплектования
в 1955–1981 гг. (См. БС БАН).

«… С трех лет живу в Павловске Ленинградской обл., в котором оканчи-
ваю 6 классов до войны. С началом Великой Отечественной войны переезжаем 
в Ленинград. Здесь переживаем блокаду. [В 1943–1945 гг. работала в воен-
ных госпиталях № 1448, 1117 медицинской сестрой. – Авт.-сост.]. С 1944 по 
1949 г. работаю и одновременно учусь в вечерней школе… » (1954 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 495. Л. 5.

Кротова (урожд. Бородулина) Вера Гавриловна (1928 г., Ленинград –?) – 
сотрудник отдела систематизации в 1960–1962 гг. (См. БС БАН).

«… В период войны я оставалась в Ленинграде, но в связи с тем, что
в 1942 г. погиб мой отец, а мать находилась на казарменном положе-
нии, я жила в 10-ом детском доме Куйбышевского р-на. После окончания
войны вернулась к матери и училась в 369-й школе Московского р-на… »
(1960 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 9. Л. 381.

Крошина Надежда Ивановна (Род. в 1938 г., Ленинград) – сотрудник Тех-
нических мастерских в 1955 г.

«… Все время жила в Ленинграде и никуда не выезжала… » (1955 г.).
Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 81а.

Крутецкая Людмила Владимировна (1898 г., г. Калуга – ?) – заведующий 
сектором реставрации Лаборатории консервации и реставрации документов
в 1950–1957 гг.

«… С 23 февраля 1940 г. работала реставратором бумаги в централь-
ных реставрационных мастерских при дворцах-музеях в г. Пушкин до начала 
Великой Отечественной войны. Первую зиму блокады Ленинграда работала
в больнице домов отдыха на островах им. С.М. Кирова. В марте 1942 г. была 
эвакуирована. В годы эвакуации работала художником в г. Шуя, а затем
в г. Норильск по месту командировки мужа. Осенью 1944 г. возвратилась с се-
мьей в Ленинград, а с 15 марта 1945 г. снова работала реставратором бумаги 
в реставрационных мастерских г. Пушкина… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1292. Л. 4об.

Крылова Елена Александровна (1929 г., г. Торжок Калининской обл. – 
2005 г., С.-Петербург) – сотрудник отдела зарубежного Востока в 1955–1967, 
1993–2005 гг. (См. БС БАН).
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«… Отец работал научным сотрудником Всесоюзного научно-иссле-
довательского института льна. В 1944 г. погиб на фронте. Мать работа-
ет учительницей. В 1936 г. переехали в Торжок Калининской обл. В 1941 г. 
эвакуировались с родителями в Молотовскую обл., где жили до 1944 г. … »
(1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 331.

Крымская Залхабера Фарахтдиновна (Род. в 1935 г., Пензенская обл.) – 
сотрудник отдела БАН при Институте народов Азии в 1952–1956, 1965 г.

«… С 1939 г. проживала в Ленинграде. В июле 1941 г. была эвакуирована
с детским садом Академии наук и по 1945 г. жила в Тетуши Татарской АССР. 
Вернулась в Ленинград в 1945 г. и поступила в школу 21 Василеостровского 
района <…> Отец умер в 1942 г. в Ленинграде… » (1962 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 347–347об.

Кугушева Валентина Константиновна (1907 г., С.-Петербург – ?) – со-
трудник отдела советского комплектования в 1948–1967 гг. (См. БС БАН).

«… С марта 1939 г. по 19 июля 1941 г. работала зав. библиотекой Все-
союзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного 
хозяйства. В марте–июне 1942 г. работала землекопом на трудовом участ-
ке строительства № 5. 20 июня 1942 г. эвакуировалась в Алтайский край.
С 20 июня1942 г. по 25 апреля 1943 г. работала в колхозе “Пролетарский май” 
колхозницей. С 27 июня 1943 г. по 19 июля 1945 г. работала в подсобном хозяй-
стве Алтайского тракторного завода учетчиком. В августе 1946 г. вернулась 
в Ленинград… » (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 375–375об.

Кузин Алексей Гаврилович (1902 г., д. Березово Лихвинского уезда Ка-
лужской губ. – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1936–1939, 
1940–1941, 1946–1957 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В 1939 г. был призван на финскую кампанию, по окончании которой 
демобилизовался и вернулся в Библиотеку Академии наук на должность библи-
отекаря 1-го разряда. Проработав до 22 июня 1941 г., был призван на фронт 
по обороне Ленинграда, где пробыл до июля 1943 г. В 1943 г. был переведен 
на московский фронт и направлен в Восточную Пруссию. Работал в системе 
связи до окончания войны с Германией связистом, все время был в боях. Уча-
ствовал в штурме Кенигсберга. В боях был ранен и один раз контужен. Летом 
1945 г. был переброшен на Дальний Восток, где участвовал в боях с Японией. 
За образцовое выполнение боевых заданий награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За оборону Ленинграда”, “За победу над Германией”, медалью 
“За победу над Японией”, “За штурм Кенигсберга”, представлен к награжде-
нию вторым орденом Красной Звезды… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1297. Л. 10об.

Кузнецов Гордей Яковлевич (1914 г., станица Надеждинская Семире-
ченской обл. – ?) – сотрудник отдела отечественного комплектования в 1953–
1982 гг. (См. БС БАН).
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«… В 1939 г. был призван в РККА. Служил в 432-ом и 416-ом ГАПе, 
4-й батальон, 42-й танковый полк, 41-я танковая Краснознаменная бригада 
5-го танкового корпуса. 14 октябре 1944 г. был ранен на подступах к Риге. До 
июня 1945 г. лечился в госпитале. С 1945 по 1950 г. – учеба в университете
в Ленинграде… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 506. Л. 7.

Кузнецова Варвара Ивановна (1909 г., д. Козловицы Осташковского уез-
да Тверской губ. – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1933–1935, 
1953–1971 гг. (См. БС БАН).

«… 3 июня 1941 г. я поехала с сыном в г. Йошкар-Ола к мужу, который ра-
ботал там директором Марийского научно-исследовательского института. 
Там меня застигла война. Институт временно закрыли. Муж ушел в армию, 
а мне пришлось идти работать <…> С 1 сентября 1941 г. по 22 сентября 
1943 г. преподавала в средней школе учителем. В 1942 г. у меня родилась дочь. 
В 1943 г. муж перевез меня с детьми в Ижевск, где он работал в Ленинград-
ском артиллерийском техническом училище преподавателем истории ВКП(б). 
В Ижевске я поступила на работу в Удмуртский государственный педагоги-
ческий институт преподавателем немецкого языка на весь 1943/1944 учеб-
ный год. В августе 1944 г. в связи с реэвакуацией Ленинградского артилле-
рийского технического училища уволилась из института. По возвращении 
в Ленинград я около года не работала по семейным обстоятельствам… »
(1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 359.

Кузнецова (урожд. Гудкова, Мелех) Светлана Сергеевна (1925 г., Ле-
нинград – ?) – сотрудник отдела рукописной и редкой книги в 1952–1983 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1933 г. поступила в школу в Москве, затем училась в Биробиджане
и в 1937 г. в Ленинграде, в связи с изменениями работы отца и места житель-
ства. В июле 1941 г. эвакуировалась с матерью в Чкаловскую обл., где рабо-
тала в колхозе. В 1943 г. переехала в Кострому и возобновила учебу в школе.
После возвращения в Ленинград, в 1944 г. окончила 10-й кл., получив атте-
стат отличника. В этом же году поступила в ЛГУ на математико-механиче-
ский факультет, где окончила два курса… » (1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 513. Л. 9.

Кузьмин Аркадий Алексеевич (1929 г., Калининская обл. – ?) – сотрудник 
редакционно-издательского и отдела систематизации литературы в 1960–1962, 
1964 гг.

«… Отец мой погиб на фронте в 1943 г. <…> До Великой Отечественной 
войны я окончил 5 классов неполной средней школы г. Ржева. В мае 1943 г. до-
бровольно пошел в Красную армию (служил воспитанником в/ч 07339 2-го Бе-
лорусского фронта, с ними был в Польше и Германии) и служил до августа 
1945 г. в воинской части… » (1960 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 9. Л. 386а.
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Кузьмин Станислав Ананьевич (1931 г., п. Медвежий Стан Всеволожско-
го р-на Ленинградской обл. – 1991 г., Ленинград) – сотрудник отдела фондов
и обслуживания в 1953–1991 гг. (См. БС БАН).

«… Родился в семье военнослужащего. Отец, Кузьмин Ананий Прохоро-
вич, погиб на фронте Великой Отечественной войны. До 1941 г. проживал
в Ашхабаде Туркменской ССР по месту службы отца. С 1941 г. проживал на 
ст. Окуловка Новгородской обл. Здесь продолжал учиться, окончил 5 классов 
и в 1945 г. переехал на жительство в БССР г. Осиповичи Бобруйской обл. … » 
(1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 514. Л. 7.

Курбатов Серафим Иванович (1918 г., Красное Село Петроградской 
губ. – ?) – заведующий отделом спецхранения библиотеки в 1948 г. (См. Сло-
варь, БС БАН).

«… В 1939 г. ушел служить в армию и служил до 1946 г <…> Родители – 
отец, Курбатов Иван Васильевич, мать, Курбатова Мария Семеновна, погиб-
ли во время блокады Ленинграда… » (1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1067. Л. 4.

Куренков Борис Борисович (1918 г., г. Луга Петроградской губ. – ?) – со-
трудник Лаборатории консервации и реставрации документов в 1946–1949 гг.

«… С 28 октября 1938 г. работаю в фотолаборатории Всероссийской ака-
демии художеств. В 1939–40 гг. участвую в финской кампании, после кото-
рой возвращаюсь в лабораторию Академии художеств, где работаю до июня 
1941 г. в должности старшего фототехника. С июня 1941 г. призываюсь 
вновь в РККА, где и нахожусь до 13 июля 1943 г., когда по состоянию здоровья 
демобилизуюсь и направляюсь для работы в органы НКВД. С октября 1943 г. 
по 8 декабря 1945 г. работаю в органах НКВД. Ввиду вскрытия старой раны
и невозможности продолжать работу в органах 8 декабря 1945 г. уволь-
няюсь… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1071. Л. 5–5об.

Кусакина (урожд. Брейдо) Ада Ароновна (1929 г., Ленинград – ?) – со-
трудник отделения БАН при Институте физиологии в июле-ноябре 1953 г.

«… Мой отец, мастер-химик Брейдо Арон Хаимович <…> умер в 1944 г. 
Мать, Брейдо Дина Абелевна, до войны домашняя хозяйка, с 1942 г. работа-
ет фасовщицей в Дзержинском промкомбинате. Блокаду вся наша семья, за 
исключением сестры, Брейдо Сусанны Ароновны, которая служила в Совет-
ской армии, провела в Ленинграде. С 1943 г. по 1945 г. я, не прерывая учебы, 
работала в Дзержинском промкомбинате ученицей, а затем подсобницей. 
Была награждена медалями “За оборону Ленинграда” и “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне”… » (1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1299. Л. 6.

Кутыев Абдулла Собитович (1901 г., д. Вирясы Темниковского уезда Там-
бовской губ. – ?) – механик библиотеки в 1947–1961 гг.

«… В Ленинграде с 16 лет. В 1941 г. был призван в РККА, был участни-
ком Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 г. на Мгинском направ-
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лении попал в окружение, был пленен немецкими войсками и находился в плену 
в Германии. 1-го апреля 1945 г. освобожден союзными войсками, с момента 
освобождения до 1946 г. служил в Красной армии, в августе 1946 г. демобили-
зовался… » (1947 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 6. Л. 370–370об.

Лаврентьев Василий Тимофеевич (1900 г., д. Платоновка Тамбовской 
губ. – ?) – директор Лаборатории консервации и реставрации документов
в 1953–1957 гг.

«… В ноябре 1939 г. уехал добровольцем, как чекист <…> на белофин-
скую кампанию, служил заместителем начальника ОО НКВД военных дорог, 
а по демобилизации был направлен на научную работу начальником хими-
ко-технологической лаборатории <…> 30 июня 1941 г. пошел добровольцем
в Народное ополчение Отечественной войны. Служил заместителем на-
чальника полка 4 ДНО. После ранения и контузии был демобилизован в кон-
це января 1943 г. и назначен заместителем директора завода № 145 в Мо-
скве, а в июле 1945 г. по ходатайству Ленинградского областного комитета 
партии был переведен в Ленинград и назначен заместителем директора… »
(1952 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1302. Л. 9об.

Лазуркина Валентина Болеславовна (1937 г., Ленинград – 2022 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник отдела систематизации в 1973–2018 гг.

«… С 1942 по 1945 г. находилась в эвакуации в Ярославской обл., где
в 1944 г. поступила в школу… » (1974 г.).

Текущий архив ОК БАН. Л. 5.

Лаппа-Старженецкая Екатерина Александровна (1884 г., г. Вологда – 
1971 г., Ленинград) – заведующий отделом иностранного комплектования
в 1944–1950 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… Во время пребывания в Москве, куда мы с мужем, Иннокентием Ивано-
вичем Яковкиным, были эвакуированы на самолете в августе 1942 г., я начала 
работать в академии по выписке и приему иностранной литературы, а за-
тем с переездом в Ленинград в апреле 1944 г. продолжила эти работы в БАН,
а с июля 1944 г. назначена заведующим отделом иностранного комплекто-
вания БАН <…> Имею медаль за работу во время войны и грамоту Cоюза 
работников высшей школы… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1072. Л. 5об.

Лаптева Мария Васильевна (1928 г., г. Орел – 1997 г., С.-Петербург) – за-
ведующий отделом БАН при Институте теоретической астрономии в 1965–
1997 гг. (См. БС БАН).

«… Во время войны я жила в Борисоглебске Воронежской обл., где окончи-
ла 7 классов, в 1943 г. вернулась в Орел и поступила в Орловскую фельдшерско-
акушерскую школу… » (1965 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1171. Л. 4.
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Ласкеев Николай Александрович (1926 г., д. Турская Горка Новгород-
ской обл. – 2005 г., С.-Петербург) – сотрудник научно-методического отдела
в 1955–1991 гг. (См. БС БАН).

«… Отец, Ласкеев Александр Сергеевич, 1902 г.р., погиб на фронте
в 1945 г., брат Сергей, 1924 г.р., погиб на Ленинградском фронте в 1944 г.
В 1937 г. поступил в Уторгошскую школу, в которой учился до 1941 г. В 1941 г. 
был на оборонных работах Ленинградского фронта, где получил тяжелое ра-
нение с ампутацией обеих кистей рук. В 1945 г. поступил в музыкальное учи-
лище при Ленинградской консерватории… » (1977 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 535. Л. 4.

Лебедев Даниил Владимирович (1915 г., д. Старо-Игнатьевка Мари-
упольского уезда Екатеринославской губ. – 2005 г., С.-Петербург) – сотруд-
ник отдела систематизации и информации в 1938–1941 гг., заведовал отделом 
БАН при Ботаническом институте им. В.Л. Комарова, заместитель директора,
исполняющий обязанности директора в 1946–1952 гг. (См. БС БАН).

«… Я в мае 1941 г. уехал в Ереван в Ботанический институт Армянского 
филиала АН СССР, куда был приглашен на должность заведующего Кирова-
канским ботаническим садом (и.о. старшего научного сотрудника). В Ереване 
пробыл до 23 июня 1941 г., когда по мобилизационному предписанию должен 
был выехать в Ленинград. Во время войны семенной материал моей диссер-
тационной работы погиб, т.о. погибла и вся работа <…> С 4 июля 1941 г. по 
30 января 1946 г. – в рядах Советской Армии на различных офицерских долж-
ностях (звание младшего лейтенанта получил, пройдя высшую всевойсковую 
подготовку при университете). Был последовательно: зав. делопроизвод-
ством в отделе кадров армии, адъютантом <…>, помощником начальника 
штаба армии <…>, заместителем начальника отделения укомплектования 
штаба армии, заместителем командира роты автоматчиков, заместителем 
начальника (части, штаба, бригады <…>), заместителем начальника шта-
ба стрелкового полка по оперативной части, начальника штаба стрелкового 
полка, и.о. командира стрелкового полка. Воевал на Ленинградском, 3-м Бело-
русском и Забайкальском фронтах. Имею одно легкое ранение. Награжден 
тремя орденами (Красное знамя, Отечественной войны 1-й и 2-й степени)
и четырьмя медалями. Демобилизовался в звании майора… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1304. Л. 5–5об.

Лебедзь Елена Николаевна (1894 г., С.-Петербург – 1964 г., Ленинград) – 
заведующий отделом БАН при Институте физиологии им. И.П. Павлова
АН СССР в 1951–1957 гг.

«… 27 января 1935 г. была принята в Государственную публичную библи-
отеку им. Салтыкова-Щедрина, где в течение ряда лет заведовала справоч-
ной библиотекой и на всем протяжении заведования вела библиографическую 
работу. 17 октября 1942 г. по состоянию здоровья была эвакуирована в Ко-
строму. До последнего дня пребывания в Ленинграде находилась на оборонных 
работах. В эвакуации сперва работала не по специальности, не имея возмож-
ности найти соответствующую работу, и только в конце 1943 г. начала рабо-
тать в качестве заведующей научно-технической библиотекой Костромского 
комбината им. В.И. Ленина. В июле-августе 1943 г. возвращалась в Ленинград 
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для того, чтобы увидеть тяжело заболевшего мужа. По окончательном воз-
вращении в Ленинград (в июне 1944 г. по вербовке) принуждена была корот-
кое время работать экономистом в статистическом управлении Ленинграда.
В марте 1945 г. получила возможность вернуться на работу в Публичную
библиотеку… » ( 1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1306. Л. 4об.

Лебин Борис Дмитриевич (1920 г., г. Ростов-на-Дону – ?) – работал по 
совместительству заведующим отделом международного книгообмена в янва-
ре-сентябре 1949 г.

«… По окончании полной средней школы в Ленинграде я по комсомольской 
мобилизации был направлен в специальную школу Наркомата внутренних дел. 
Окончив ее (школа была краткосрочной), я вплоть до конца 1946 г. работал 
в армейских органах контрразведки в Ленинграде, Ленинградском военном 
округе и на Ленинградском фронте. Участвовал в войне с Финляндией в 1939–
1940 гг. и в Отечественной войне 1941–1945 гг. на Ленинградском фронте.
В октябре 1946 г. по болезни вследствие полученной на фронте инвалидности 
демобилизовался… » (1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1076. Л. 5.

Лев Евгений Семенович (1914 г., г. Ростов-на-Дону – ?) – временный со-
трудник отдела обработки и каталогов в 1952 г. 

«… В 1942 г. моя семья была эвакуирована и в эвакуации отец умер <…> 
С начала войны я работал от института на оборонных работах, а в конце 
1941 г. был откомандирован и назначен старшим преподавателем Дальнево-
сточного политехнического института, откуда был мобилизован в 1942 г. на 
флот. В Военно-морском флоте я служил в научно-техническом комитете 
ВМФ до демобилизации в запас в 1945 г. … » (1952 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1073. Л. 7–7об.

Левина Валентина Григорьевна (1916 г., г. Вологда – ?) – сотрудник 
справочно-библиографического сектора отдела обслуживания (позднее СБО) 
в 1963–1972 гг. (См. БС БАН).

«… По окончании университета поступила в аспирантуру в Педагогиче-
ский институт и в связи с войной не окончила ее. В 1941 г. эвакуировалась
с маленькой дочерью в г. Киров. Там работала с 1942 по 1944 г. в Военно-мор-
ской медицинской академии ст. лаборантом-биэндемиком. В 1944 г. вернулась 
в Ленинград, полгода проработала лаборантом-эндемиком в Василеостров-
ском промкомбинате и перешла на работу в НИХИ ЛГУ, где проработала 
10,5 лет… » (1963 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 16. Л. 49.

Левина Рахиль Шнееровна (1926 г., Ленинград – ?) – сотрудник отде-
ла БАН при Институте истории материальной культуры в 1952–2000 гг.)
(См. БС БАН).

«… Образование среднее. Подробное название учебного заведения: 275-я
школа Ленинграда (7 классов), Селезнихинская средняя школа Пугачевского 
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района Саратовской области (8-й класс), средняя школа при окружном доме 
Красной армии Среднеазиатского военного округа (9-й и 10-й классы) в г. Таш-
кенте. Время окончания – июль 1943 г. … » (1943 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 774. Л. 2.

Левкович Янина Леоновна (1920 г., Петроград – 2002 г., С.-Петербург) – 
сотрудник отдела БАН при Институте русской литературы (Пушкинский Дом) 
в 1950–1957 гг. (См. БС БАН).

«… В 1939 г. перешла на 1-й курс филологического факультета Ленин-
градского государственного университета. В январе 1942 г. после эвакуации 
университета из Ленинграда поступила на табачную фабрику им. Урицкого 
(была оформлена лакировщицей по металлу). В августе 1942 г. переведена на 
работу в 82-й детский дом, вместе с которым 25 августа 1942 г. эвакуирова-
лась из Ленинграда в Сургутский район Омской области. В октябре 1943 г. по 
вызову университета приехала в Саратов и в июле 1944 г. вместе с универси-
тетом вернулась в Ленинград… » (1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1307. Л. 10.

Лемешева Инна Петровна (Род. в 1939 г., Ленинград) – сотрудник отдела 
БАН при Ленинградском отделении Института востоковедения в 1965–2005 гг. 
(См. БС БАН).

«… Мой отец, Петр Федорович Лемешев, погиб на фронте в 1941 г. Во 
время войны моя мать и я находились в эвакуации в г. Ишиме. В 1945 г. верну-
лись в Ленинград… » (1962 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1387. Л. 5.

Ленская Наталья Кирилловна (1910 г., г. Москва – ?) – сотрудник ряда 
филиалов БАН в 1950–1961 гг.

«… С сентября 1939 г. по июль 1940 г. училась на подготовительном от-
делении 2-го Ленинградского пединститута иностранных языков при англий-
ском факультете. С сентября 1940 г. по 15 марта 1942 г. училась на этом 
факультете. Ушла ввиду его эвакуации. С 31 декабря 1941 г. по 26 мая 1942 г. 
работала попутно санитаркой в 27-й поликлинике Октябрьского р-на, после 
чего поступила воспитательницей в детсад № 23 Фрунзенского р-на. 25 авгу-
ста 1942 г. эвакуировалась с детским домом № 92 в Переяславль Ярославской 
обл., где работала воспитателем по 17 ноября 1944 г. Во время работы в дет-
доме экстерном закончила пединститут. Осенью 1944 г. поступила в Москов-
ский пединститут на педагогический факультет. Осенью 1945 г. перевелась
в Ленинградский пединститут им. Герцена… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 17.

Леонова Анна Дмитриевна (1929 г., г. Красный Сулин Северо-Кавказско-
го края – 2004 г., С.-Петербург) – сотрудник библиотеки в 1953–1956, 1963–
1990 гг., с 1969 г. заведовала отделением БАН при Физико-техническом инсти-
туте в Гатчине. (См. БС БАН).

«… Отец, Леонов Дмитрий Никифорович, до Великой Отечественной
войны работал на комбинате № 757 (ОХК), с 22 июня 1941 г. по май 1945 г. 
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состоял на службе в Красной армии <…> Мать, Леонова Ирина Дмитриевна, 
до Великой Отечественной войны не работала, во время войны не работала 
<…> До Великой Отечественной войны я окончила 4 класса средней школы
в Ленинграде. Во время войны эвакуировалась с семьей в 1942 г. в Чувашскую 
АССР, где окончила 5-й и 6-й класс школы и одновременно работала в колхозе 
и военном подсобном хозяйстве на полевых работах. После Великой Отече-
ственной войны вернулась с семьей в Ленинград, где закончила десятилетку… 
» (1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1308. Л. 6.

Лещинский Абрам Юдкович (1925 г., с. Степанцы Каневского р-на Ки-
евской обл. – ?) – помощник ученого секретаря библиотеки в 1948–1949 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1941 г. наша семья в августе эвакуировалась в Среднюю Азию г. Бу-
хара, где я продолжал заниматься. В феврале 1943 г. я был призван в Со-
ветскую армию, окончил в октябре Подольское артиллерийское училище
и в декабре 1943 г. я прибыл на Западный фронт в 183-й артиллерийский за-
пасной полк 33-й армии на должность командира огневого взвода, в апреле 
1944 г. я был переведен в 68-й стрелковый полк 2-го Белорусского фронта на 
ту же должность. Был дважды ранен и после второго ранения я лежал в го-
спитале № 1896 г. Гусь-Хрустальный до января 1945 г. В феврале 1945 г. был 
направлен на оперативно-чекистскую работу в отдел МВД СССР на долж-
ность переводчика. В июле 1948 г. я уволился из органов МВД <…> Награжден 
Орденом Отечественной войны… » (1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1075. Л. 4–4об.

Лиоренцевич Игорь Григорьевич (1928 г., Ленинград – 2004 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник отдела систематизации в 1953–1965 гг. (См. БС БАН).

«… В конце 1941 г. был с родителями эвакуирован на Урал (г. Свердловск)… »
(1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 71.

Липилина (урожд. Цвирко) Вера Казимировна (1900 г., С.-Петер-
бург – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1935–1941, 1948–1959 гг
(См. Словарь, БС БАН).

«… С 1 февраля 1935 г. по октябрь 1941 г. работала в БАН. С декабря 
1941 г. по 14 июня 1942 г. работала в библиотеке Дзержинского района, уво-
лилась в связи с переходом в Ленинградский дом всеобуча, где заведовала би-
блиотекой по 14 августа 1942 г. – уволилась в связи с эвакуацией. Во время 
эвакуации работала бухгалтером с 30 июля 1943 г. по 24 ноября 1944 г. Уво-
лена из-за тяжелого заболевания <…> Сын погиб во время войны, студент-
доброволец… » (1948 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 93, 101.

Лисицына Софья Ивановна (1903 г., с. Белозерово Угличского уезда 
Ярославской губ. – ?) – сотрудник отдела обработки и каталогов в 1947–1963 гг. 
(См. БС БАН).

Великая Отечественная война и блокада Ленинграда



420

«… С 1933 г. по сентябрь 1941 г. работала юрисконсультом Ленинградской 
конторы Лендорстрой. В сентябре 1941 г. трест эвакуировался, я осталась 
в Ленинграде, где и прожила всю блокаду. С 1942 г. по 20 декабря 1947 г. ра-
ботала санинструктором Ленинградской железной дороги. Поступила туда, 
так как работа была близко к дому… » (1947 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 110.

Листенгартен Михаил Абрамович (1921 г., г. Самарканд – ?) – временно 
работал в научно-библиографическом отделе в апреле-августе 1955 г.

«… В 1939 г. окончил 1-ю полную среднюю школу г. Баку и как отличник 
был принят на 1-й курс физического факультета Ленинградского государ-
ственного университета. 2 июня 1939 г. я был призван в Советскую армию,
в рядах которой находился 6 лет. В составе 115-го ЗАП Ленинградского
военного округа принимал участие в войне с белофиннами и в составе 
43-й КЗАБ Ленинградского фронта в качестве командира отделения прини-
мал участие в Великой Отечественной войне 1941–45 гг. Награжден медаля-
ми “За оборону Ленинграда”, “За победу над Германией”. 20 октября 1945 г. 
я был демобилизован… » (1955 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1309. Л. 8.

Литвяков Виктор Анатольевич (1937 г., Ленинград – 2010 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник службы электроснабжения в 1980–1990 гг. (См. БС БАН).

«… Родился в семье военнослужащего, офицера Советской Армии.
С 1937 г. по август 1940 г. семья жила в г. Пушкин, затем переехала в г. Ста-
рая Русса. В апреле 1941 г. в связи с переводом отца на новое место служ-
бы семья переехала в военный городок под Рязанью. В июле 1941 г. я, мать
и мой младший брат были эвакуированы в с. Земетчино Пензенской обл.
В мае 1944 г. переехали в г. Ряжск Рязанской обл., где в это время служил отец.
В этом же году пошел в школу… » (1987 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 558. Л. 4.

Логинова Тамара Петровна (1927 г., с. Покровка Лужского р-на Ленин-
градской обл. – ?) – сотрудник отдела обработки и каталогов в 1945–1984 гг. 
(См. БС БАН).

«… Восьми лет я поступила в школу г. Сестрорецка, где окончила 6 клас-
сов. В 1941 г. эвакуирована с детским интернатом в Омскую обл., где я про-
должала учиться и закончила 9-й кл. Перейдя в 10-й, я проучилась год, но не 
закончила, а только прослушала в 1944/45 гг., ввиду того, что наш интернат 
был реэвакуирован в Ленинград. В 1945 г. я поступила работать в Библиотеку 
АН… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 564. Л. 8.

Лозгачева Тамара Яковлевна (1925 г., г. Олонец Карело-Финской 
ССР – ?) – сотрудник отдела обслуживания в 1952–1993 гг. (См. БС БАН).

«… Родилась [в 1925 г. – Авт.-сост.] и в том же году мои родители прие-
хали в Ленинград и с тех пор до 1942 г. я безвыездно проживала здесь. Окончив 
среднюю школу в 1941 г., сдала экзамены в университет, но война прервала 
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учебу. В зиму 1941–42 гг., окончив курсы РОККа при ЛГУ, работала в госпи-
талях сначала сандружинницей, а потом сестрой. После смерти родителей 
в июне 1942 г. я вместе со старшей сестрой и маленькой племянницей была 
эвакуирована на Северный Кавказ г. Дзауджикау. Там поступила учиться
в Северо-Осетинский пединститут на исторический факультет и работала 
в факультетской библиотеке. В 1944 г. вернулась в Ленинград и восстанови-
лась студенткой ЛГУ… » (1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 565. Л. 5.

Лопатникова Нина Владимировна (1929 г., г. Орел – ?) – сотрудник от-
дела обработки и каталогов в 1955–1962 гг. (См. БС БАН).

«… Во время войны вместе с семьей безвыездно находились в Ленингра-
де. За участие в оборонных работах во время блокады награждена медалью.
В 1942 г. умер отец, рабочий ЛЭТИИСС… » (1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 123об.

Лункенбейн Юлия Эдуардовна (1901 г., С.-Петербург – ?) – сотрудник на-
учно-библиографического отдела в 1952–1954 гг. (См. БС БАН).

«… Пройдя курс бухгалтерии, перешла на бухгалтерскую работу, получи-
ла квалификацию старшего бухгалтера в ЛОСУ и работала бухгалтером до 
1942 г. В апреле эвакуировалась в Татарскую АССР, где работала счетово-
дом и одновременно на полевых работах в колхозах. В конце 1945 г. вернулась
в Ленинград по вызову начальника кадров управления Ленсовета “Водоканал” 
<…> В блокаду состояла в аварийной бригаде треста Ленканализация, за что 
награждена медалью “За оборону Ленинграда”… » (1952 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1312. Л. 4.

Луппов Сергей Павлович (1910 г., Териоки Выборгской губ. – 1988 г., 
Ленинград) – сотрудник, заведующий научно-библиографическим отделом
в 1953–1981 гг. (См. БС БАН).

«… В 1939–40 гг. принимал участие в войне с белофиннами. До начала
Великой Отечественной войны мне удалось сдать за 4 курса университета. 
В июне 1941 г. я был снова призван в армию. Служил в 29-м управлении обо-
ронного строительства Ленфронта, принимал участие в создании оборони-
тельных рубежей под Ленинградом и в Ленинграде. С 1943 по 1945 г. работал 
в строительных участках. Последняя должность – начальник деревоотделоч-
ного завода. В 1946 г. после демобилизации поступил на работу в качестве 
заведующего отделом в Музей истории и развития Ленинграда… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 577. Л. 7.

Любимов Николай Никандрович (1890 г., г. Усть-Сысольск Усть-
Сысольского уезда Вологодской губ. – ?) – начальник пожарно-сторожевой ох-
раны в августе-декабре 1949 г.

«… С 1930 г. по 22 июня 1941 г. служил в должности пожарного инспек-
тора в системе ЛОСПК (промкооперации). 22 июня 1941 г. был призван в ар-
мию на должность начальника пожарной команды 354-го батальона. 1 июля 
1944 г. был демобилизован по состоянию здоровья с назначением пенсии по 
войскам МВД как инвалиду Отечественной войны. С 1944 г. работал в типо-
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графии “Печатный двор” в должности начальника штаба МПВО и в последу-
ющем начальника пожарной охраны в Заготзерно… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1078. Л. 7об.

Лютиков Николай Федорович (1903 г., С.-Петербург – ?) – сотрудник от-
дела обслуживания и основных фондов в 1953–1959 гг. (См. БС БАН).

«… Мать, Еликонида Арсентьевна, была домохозяйкой и жила с нами 
детьми то в Ленинграде, то в деревне. Умерла в 1943 г. <…> В 1939 г. пере-
шел на преподавательскую работу в Ленинградскую школу политработников 
РКМ НКВД, где и проработал до начала Отечественной войны. Вместе со 
всем составом школы добровольно вступил в истребительный батальон, ко-
торый был вскоре влит в дивизию войск НКВД, в рядах которой принимал 
непосредственное участие в боях с немецкими захватчиками на Ленинград-
ском фронте. В ноябре 1941 г. в боях под Невской Дубровкой тяжело ранен
и контужен, находился на излечении в госпиталях до мая 1942 г. По излечении 
служил во фронтовом доме Красной армии в качестве лектора-начальника 
агитмашины в звании ст. лейтенанта и капитана. С июня 1944 г. назначен 
агитатором политуправления Ленфронта. По окончании войны до 1948 г. слу-
жил лектором политуправления Ленинградского военного округа <…> 21 ав-
густа 1951 г. демобилизовался в звании подполковника <…> Три раза ранен
и дважды контужен… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 154.

Лютова (урожд. Цветова) Ксения Владимировна (1928 г., Ленинград – 
2005 г., С.-Петербург) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1951–
1961, 1978–1993 гг. (См. БС БАН).

«… До войны успела закончить 5 классов. В 1940 г. умерла мать. Отец 
работал на заводе “Светлана” <…> В июле 1941 г. вместе с семьей эвакуи-
ровалась в Новосибирск, где закончила 6–8-й классы. В июле 1944 г. вернулась
в Ленинград, училась в 239-й школе Октябрьского р-на… » (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 134; Д. 1177. Л. 5.

Магнус Мария Александровна (1885 г., г. Старая Русса – после 1956 г.) – 
сотрудник отдела БАН при Институте этнографии в 1942–1956 гг. (См. Сло-
варь, БС БАН).

«… Перед началом Великой Отечественной войны я была библиотекарем 
Ленфильма. 11 мая 1942 г. я поступила на должность старшего библиоте-
каря в Библиотеку Академии наук, а с августа 1944 г. по настоящее время 
работаю в библиотеке Института этнографии… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1314. Л. 11об.

Макаренко (урожд. Помазонова) Нина Петровна (1910 г., г. Екатеринодар 
Кубанской округа – ?) – сотрудник отдела хранения в 1946–1966 гг.

«… Семья состояла из пяти человек – двух братьев, родителей и меня. 
Старший брат погиб в 1918 г. в рядах Красной армии на Кубани, второй погиб 
в 1941 г. <…> В 1932 г. переехала из Москвы в Ленинград, куда был направ-
лен в академию им. К. Ворошилова мой муж. В 1939 г. поступила на работу 
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в эвакогоспиталь № 210 бухгалтером, где работала до мая 1940 г. В 1941 г. 
эвакуирована с детьми в Краснодар, затем в Среднюю Азию. В 1945 г. в июле 
в госпитале от тяжелой контузии скончался муж. В 1944 г. работала на за-
воде № 6 в Ейске Краснодарского края до октября 1945 г. Родители мужа 
оказались в течение шести месяцев на территории оккупированного немцами 
г. Ейска… » (1946 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 210.

Макаров Иван Павлович (1901 г., д. Померанье Любанской вол. Новго-
родского уезда Петербургской губ. – ?) – начальник пожарно-сторожевой охра-
ны в 1949–1952 гг.

«… С 1924 г. по настоящее время работаю по найму, участвовал в Оте-
чественной войне против гитлеровской Германии на Ленинградском фронте
в качестве рядового солдата <…> Третий брат [жены. – Авт.-сост.], Павлов 
Федор Федорович, расстрелян немцами в 1942 г. в дер. Коркино Тосненского 
района Ленинградской области… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1084. Л. 4–4об.

Макарова Пелагея Алексеевна (1896 г., г. Боровичи – ?) – сотрудник АХЧ 
в 1948–1950 гг.

«… В 1922 г. была зачислена на должность санитарки в 7-ю детскую по-
ликлинику. В 1933 г. была переведена на должность медицинской сестры по 
окончании курсов медсестер. Проработала до 1941 г. В ноябре 1941 г. была 
призвана в ряды РККА. По демобилизации в 1943 г. продолжала работать как 
вольнонаемная при части № 33823А в должности дезинфектора. 10 августа 
1945 г. уволена по сокращению штата… » (1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1081. Л. 4.

Малахова (урожд. Юдина) Прасковья Антоновна (1925 г., п. Пулково Пав-
ловского р-на Ленинградской обл. – ?) – сотрудник отдела обслуживания и от-
дела комплектования отечественной литературой в 1945–1962 гг. (См. БС БАН).

«… В 1933–1941 гг. училась в Пулковской школе и окончила 8 классов.
В 1941 г. эвакуировалась в Ленинград. В 1942–1945 гг. работала в централь-
ном телеграфе… » (1947 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 233.

Малеева (урожд. Черкасова) Зинаида Андреевна (1908 г., Смоленская 
губ. – ?) – бухгалтер Бронированного фонда Президиума АН СССР в 1953–
1963 гг.

«… В 1941 г. приехала из Владивостока в Гжатск к матери мужа, где на-
ходилась моя дочь. Была эвакуирована в Иркутскую обл., Тулунский р-он. В пе-
риод эвакуации до возвращения в Ленинград работала старшим бухгалтером 
райпо с 1941 по 1945 г. В 1945 г. вернулась в Ленинград… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 250.

Малышев Михаил Владимирович (1893 г., станица Приморско-Ахтар-
ская Кубанской обл. – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1946–
1956 гг. (См. БС БАН).
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«… С 1933 г. работает по настоящее время экспертом в Комитете по 
изобретательству (ныне Бюро изобретений Госплана СССР). В 1942 г. был 
послан в США и Канаду для руководства работой по приобретению и при-
емке оборудования для гидроэлектрических станций. По возвращении из этой 
командировки в 1945 г. приступил в Союзе к своей обычной технической рабо-
те… » (1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1319. Л. 9.

Малышева (урожд. Бумейстер) Зоя Робертовна (1925 г., Ленинград – ?) – 
сотрудник отдела обработки и каталогов в 1947–1982 гг. (См. БС БАН).

«… До 1941 г. я училась в школе, окончила 8 классов. С июля 1941 г. по 
октябрь 1943 г. работала диспетчером на швейной фабрике дамского и дет-
ского белья. Октябрь 1943 г. – декабрь 1944 г. – училась в Ленинградском 
строительном техникуме. С января 1945 г. по февраль 1947 г. работала (чер-
тежник-конструктор) в Государственном институте проектирования пред-
приятий целлюлозно-бумажной промышленности “Гипробум”. Одновременно 
училась в вечерней школе рабочей молодежи № 145… » (1947 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 597. Л. 11.

Малькова Евгения Никифоровна (1904 г., С.-Петербург – ?) – машинист-
ка в 1952–1953 гг.

«… В 1937 г. уезжаю из ст. Инза и в 1941 г. вливаюсь в ряды Красной
Армии до 1948 г. … » (1952 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1318. Л. 5об.

Маргулес (Виц, Виц-Маргулес) Бронислава Боруховна (Борисовна) 
(1918 г., г. Дрогобыч Львовского воеводства, Польша – ?) – сотрудник несколь-
ких отделов библиотеки в 1947–1952 гг. (См. БС БАН).

«… 28 июня 1941 г., непосредственно до захвата города немцами, я эва-
куировалась с мужем и группой товарищей на Восток. С июля 1941 г. по ок-
тябрь 1941 г. работала в совхозе “Тимашевец” Тимашевского района Крас-
нодарского края работницей. 3 сентября 1941 г. мой муж был мобилизован
в ряды Советской армии и в декабре 1941 г. пропал без вести (по неофициаль-
ным данным, убит). В октябре 1941 г. я уехала в Ташкент и поступила здесь 
для подготовки и сдачи государственных экзаменов в Средне-Азиатский госу-
дарственный университет, который окончила в декабре 1941 г. По окончании 
университета с 12 декабря 1941 г. по 10 августа1943 г. я работала работни-
цей на производстве № 1 при Средне-Азиатском университете. С 20 февра-
ля (сначала по совместительству) по 1 сентября 1944 г. работала старшим 
лаборантом Кабинета всеобщей истории при САГУ. С 5 сентября 1944 г. по 
1 ноября 1945 г. работала старшим преподавателем истфака САГУ, в то же 
время, с 16 сентября 1944 г. по 31 сентября 1945 г., была аспирантом кафе-
дры всеобщей истории САГУ по специальности “История Древнего мира”.
В ноябре 1945 г. перевелась в Ленинград на 2-й курс аспирантуры Ленинград-
ского государственного университета по кафедре Древней Греции и Рима 
<…> В 1942 г. была редактором стенной газеты, в 1944 г. членом цехкома,
в 1945 г. руководителем агитколлектива и членом лекторской группы райкома 
комсомола. В 1943, 1944, 1945 гг. принимала участие в организации и работе 
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группы студентов при Ташкентском отделении Союза польских патриотов 
<…> Из всех моих близких осталась жива (возможно) одна моя сестра, Ина 
Боруховна Ордовер. Она бежала из Западной Украины от немцев в 1942 или
в 1943 г. на запад и в 1945 г. прибыла в Тель-Авив (Израиль). С той поры
у меня никаких сведений о ней нет. Моя мать и вторая сестра убиты немцами
во Львове зимой 1942 г. … » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1082. Л. 6–7.

Маркова (урожд. Карасева) Галина (Глафира) Александровна (1905 г., 
С.-Петербург – ?) – сотрудник отделов систематизации и обслуживания
в 1936–1939, 1942–1954 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… Отец, служащий, умер в мае 1941 г., мать, домашняя хозяйка, умерла 
во время блокады Ленинграда в январе 1942 г. <…> Брат погиб на фронте во 
время Великой Отечественной войны <…> С осени 1936 г. по март 1938 г. 
работала в Библиотеке АН СССР по договору в отделе систематизации.
В марте 1938 г. поступила в БАН в отдел обслуживания и работала по январь 
1939 г. В 1939–1941 г. не работала в связи с рождением второго ребенка, ко-
торый умер в марте 1942 г. После смерти ребенка до июля 1942 г. работала 
в госпитале, а с 1 августа 1942 г. по настоящее время работаю в Библиотеке 
АН СССР сначала заведующей межбиблиотечным абонементом, а затем за-
ведующей читальным залом… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1321. Л. 9.

Мартынова (урожд. Ильина) Клавдия Никифоровна (1911 г., С.-Пе-
тербург – ?) – сотрудник Технических мастерских в 1932–1942, 1945–1977 гг. 
(См. Словарь).

«… 3 июня 1932 г. поступила в переплетную мастерскую БАН брошю-
ровщицей, в 1933 г. переведена мастером переплетной. 3 июня 1942 г. ушла 
на оборонные работы, где и была мобилизована в военно-строительный от-
ряд УОС № 1 Ленфронта. Работала стройармейцем и бригадиром. В 1945 г.
в апреле переведена в минерный отряд по разминированию полей, работа-
ла парторгом. В партию вступила в 1944 г. в строительном отряде. В ав-
густе 1945 г. демобилизована, вновь зачислена на работу заведующей пере-
плетного цеха ТМ БАН. В марте 1941 г. вышла замуж, 4 июля муж ушел 
в добровольческое ополчение, 20 сентября 1941 г. погиб на фронте… »
(1947 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 89.

Матвеева (урожд. Шушкина) Галина Андреевна (Род. в 1930 г., Куйбы-
шевская обл.) – сотрудник отделов основных фондов, обработки и каталогов
в 1953–1958 гг. (См. БС БАН).

«… В 1938 г. поступила в 1-й класс 407-й средней школы г. Москвы, от-
куда семья уехала в 1941 г. в связи с переводом отца на работу в Чапаевск.
В 1942–1944 гг. семья жила на ст. Просвет Курганской обл., где отец служил 
в Советской армии. С 1944 г. по 1951 г. семья жила в г. Дзержинске Горьков-
ской обл., где я окончила 10-й кл. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 8. Л. 272.
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Матвеева Татьяна Сергеевна (1915 г., г. Новочеркасск – 1981(?) г.) –
сотрудник нескольких отделов и отделения БАН при Ботаническом институте 
в 1950–1954 гг. (См. БС БАН).

«… После окончания ЛГУ была выдвинута академиком В.Л. Комаровым 
в аспирантуру при его кафедре в ЛГУ <…> Закончила ее в 1941 г., защитив 
диссертацию на степень кандидата биологических наук. В ноябре 1941 г. вме-
сте с мужем эвакуировалась в Самарканд, где поступила на несколько недель 
на кафедру гистологии Военно-медицинской академии лаборантом, а с января 
1942 г. была переведена на кафедру фармации с ботаникой лекарственных 
растений Военно-медицинской академии старшим научным сотрудником,
в каковой должности находилась до 1 октября 1946 г. … » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1323. Л. 8.

Медведев Николай Васильевич (1931 г., Ленинград – 2020 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник отдела комплектования иностранной литературы и МКО 
в 1956–2009 гг. (См. БС БАН).

«... В 1941 г. вместе с матерью и братьями был эвакуирован в Вологод-
скую обл. Кирилловский р-он д. Остолопово. В 1944 г. вернулся в Ленинград
и поступил в школу № 38 Василеостровского р-на… » (1964 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1576. Л. 3.

Миллер Ольга Валентиновна (Род. в 1933 г., Ленинград) – сотрудник 
отдела БАН при Институте русской литературы (Пушкинский Дом) в 1957–
2008 гг. (См. БС БАН).

«… Во время войны была эвакуирована со школой сначала в Ярославскую 
обл., затем в Челябинскую. В 1945 г. вернулась в Ленинград… » (1980 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1578. Л. 4.

Миловидова Галина Ивановна (1934 г., Ленинград – 2019 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник отдела фондов и обслуживания в 1957–2012 гг.
(См. БС БАН).

«… В июле 1941 г. эвакуировалась вместе с Ленинградским военным учи-
лищем связи им. Ленсовета, где работал мой отец (старший преподаватель 
электротехники) в г. Уральск Западно-Казахстанской обл. В 1942 г. поступи-
ла в школу. В августе 1945 г. вернулась с семьей в Ленинград… » (1969 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1579. Л. 3.

Минкевич (урожд. Чурикова) Инна Яковлевна (1926 г., г. Севасто-
поль – ?) – сотрудник отдела спецхранения в 1952–1986 гг. (См. БС БАН).

«… С 1927 г. находилась в Ленинграде. В 1934 г. с родителями выеха-
ла в с. Ильинск Молотовской обл., куда был направлен по распоряжению
ЦК ВКП(б) отец. Окончив 4 класса, вернулась в Ленинград. В 1941 г. после 
окончания 7-го класса эвакуирована с интернатом в Ярославскую обл., затем
в Молотовскую, где окончила 8-й кл. В 1943 г. выехала в с. Ильинск, где окончи-
ла 10-й кл. В 1944 г., выехав к отцу, находившемуся на военной службе в г. Эн-
гельс, в Саратове поступила в ЛГУ, в 1945 г. реэвакуирована в Ленинград… » 
(1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 629. Л. 7.
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Мирошниченко Вадим Александрович (1927 г., Курская обл. – ?) – за-
ведующий отделением БАН при Институте физиологии им. И.П. Павлова
в Колтушах в 1961–1965 гг. (См. БС БАН).

«… Во время войны жил в Западном Казахстане… » (1961 г.).
Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 280.

Михайлов Павел Александрович (1907 г., д. Кошегорская Архангельско-
го уезда Архангельской губ. – ?) – механик АТС в марте-апреле 1951 г.

«… В 1941 г. назначаюсь командиром 38-го отдельного батальона связи 
г. Стрельна, в 1942 г. назначаюсь начальником связи 51-й инженерно-сапер-
ной <…> Краснознаменной бригады. В 1944 г. назначаюсь начальником связи 
1-й артиллерийской дивизии прорыва РГК. В 1945 г. назначаюсь командиром 
336-го отдельного линейного батальона связи 2-го Белорусского фронта. Уво-
лен из Советской армии в 1946 г. по состоянию здоровья. Участвовал на фрон-
тах Отечественной войны: Ленинградский – 1941, 1942 гг., 1942–1944 гг. – 
ЮЗФ и 3-й Украинский фронт, 1944–1945 гг. – 3-й БФ и 2-й БФ. Награжден 
3 орденами, 3 медалями Советского Союза за период Отечественной войны. 
Был избран парторгом <…> За период Отечественной войны имел ранения
и контузии… » (1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1090. Л. 4.

Михайлова (Алексеева) Елена Ивановна (1900 г., посад Малая Више-
ра Новгородской губ. – ?) – сотрудник научно-библиографического отдела
в 1937–1942, 1945–1956 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В Библиотеке Академии наук я поступила в научно-библиографический 
отдел, в котором проработала до июля 1942 г., когда, по заключению врачей 
поликлиники ЛГУ в связи с дистрофией в сильной степени, была эвакуирова-
на из Ленинграда в Восточный Казахстан. Во время Отечественной войны 
с августа 1941 г. была назначена начальником унитарной команды местной 
противовоздушной обороны БАН и выполняла эти обязанности до периода 
тяжелого заболевания перед выездом из Ленинграда. В Восточном Казахста-
не была направлена в районный центр – Бухтарму Усть-Каменогорской обл., 
где с 17 сентября 1942 г. по решению исполкома райсовета (с последующим 
утверждением на сессии исполкомов сельсоветов Бухтарминского района) 
выполняла обязанности ответственного секретаря райисполкома. В апреле 
1943 г. я получила вызов на работу в Байкальскую лимнологическую станцию 
АН СССР и получила разрешение на возвращение на работу в систему Ака-
демии наук СССР по решению исполкома райсовета. Переехала в село Ир-
кутской области, где находилась вышеупомянутая станция. На Байкальской 
лимнологической станции я проработала до мая 1945 г. сначала в должности 
лаборанта, а затем младшего научного сотрудника. Одновременно с рабо-
той в лаборатории выполняла всю работу по научной библиотеке <…> В мае 
1945 г. по телеграфному вызову Президиума АН СССР, подписанному вице-
президентом академиком Иоффе, вернулась в Библиотеку Академии наук… » 
(1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1326. Л. 8–8об.
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Могилянская Любовь Федоровна (1897 г., С.-Петербург – ?) – сотрудник 
отдела иностранного комплектования и МКО в 1946–1951 гг. (См. БС БАН).

«… В 1942 г. в связи с войной поступила на работу товароведом по фар-
фору игрушек в Ленскупторг, откуда уволилась по болезни 15 августа 1946 г. 
… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1092. Л. 8.

Моисеева Вера Павловна (1912 г., С.-Петербург – ?) – главный бухгалтер 
Технических мастерских в 1947–1958 гг.

«… Родители погибли в блокаду Ленинграда в 1942 г. <…> С 8 августа 
1938 г. по 26 июня 1941 г. работала в больнице хроников им. К. Маркса за-
местителем главного бухгалтера больницы и старшим бухгалтером произ-
водства. Уволилась по семейным обстоятельствам с переводом в систему 
Академии наук. С 3 июля 1941 г. по настоящее время работаю в Технических 
мастерских Библиотеки Академии наук в должности главного бухгалтера… »
(1947 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 101–101об.

Моричева (урожд. Короткова) Мария Дмитриевна (1928 г., Рязанская 
обл. – 2005 г., С.-Петербург) – сотрудник отдела комплектования иностранной 
литературы и МКО в 1956–1962 гг. (См. БС БАН).

«… До июня 1941 г. окончила 6 классов 4-й школы Ленинского р-на Ленин-
града. В марте 1942 г. выехала в Рязанскую обл., где продолжила учиться.
В 1944 г. возвратилась в Ленинград и поступила работать учетчицей на 
литейно-механический завод, одновременно училась в вечерней школе… »
(1956 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 323.

Морозова Нина Ивановна (1924 г., г. Спасск Рязанской обл. – ?) – сотруд-
ник отдела обслуживания и основных фондов в 1953–1957 гг.

«… В 1941 г. я окончила 10 классов Спасской средней школы. В том же году 
поступила учиться в Рязанский педагогический институт, но в связи с эвакуа-
цией института учебу прервала. С марта 1942 г. по сентябрь 1942 г. была на 
спецстроительстве. В 1942 г. продолжала учебу в Рязанском педагогическом 
институте, где окончила 1 курс. В 1943 г. поступила на 2-й курс Московского 
библиотечного института <…> Мать моя работает председателем колхоза 
“Факел” с 1942 г. … » (1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1328. Л. 7–7об.

Морщихина Анна Сергеевна (1929 г., Ленинград – 2007 г., С.-Петербург) – 
сотрудник отдела БАН при Институте русской литературы (Пушкинский Дом) 
в 1952–1990 гг. (См. БС БАН).

«… Когда началась война, отец ушел на фронт, а я с матерью и младшей 
сестрой осталась в Ленинграде, где зимой 1941–1942 гг. не училась. Летом 
1942 г. мы эвакуировались в Горьковскую обл. Чернухинский р-он. В 1945 г. воз-
вратилась в Ленинград… » (1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 652. Л. 6.
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Назина (урожд. Антимонова) Галина Алексеевна (1928 г., Ленинград – ?) –
сотрудник отдела систематизации и сектора БАН при Физико-техническом
институте им. А.Ф. Иоффе в 1954–1968 гг. (См. БС БАН).

«… 5 классов окончила в 1941 г. в Ленинграде <…> До декабря 1944 г. жила 
в Ленинграде, в декабре в связи с мобилизацией матери на партийную работу, 
выехала в г. Псков. Свою трудовую деятельность начала с января 1943 г.: до 
декабря 1944 г. работала на фабрике дамского и детского платья в Ленин-
граде, с января 1945 г. по май 1949 г. работала в Псковском обкоме КПСС… » 
(1954 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 10. Л. 5.

Невойт (урожд. Грачева) Вера Ивановна (1929 г., с. Подъелки Кесовогор-
ского р-на Калининской обл. – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки 
в 1953–1985, 1995–2011 гг., в 1968–1985 гг. заведовала сектором БАН при Ле-
нинградской кафедре философии (См. БС БАН).

«… В Ленинграде проживаю с 1933 г. Родители были крестьянами.
В Ленинграде стали рабочими: отец, Грачев Иван Константинович, ра-
ботал на 11-й художественной фабрике литографом-печатником; мать, 
Грачева Александра Степановна, работала на фабрике “Красное знамя” 
браковщицей до июля 1942 г. Во время блокады до июля 1942 г. находилась
в Ленинграде. Эвакуировалась в Сибирь. В 1946 г. вернулась в Ленинград… »
(2009 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1695. Л. 2.

Некрасов Борис Владимирович (1929 г., г. Новозыбков Брянской 
обл. – 2012 г., С.-Петербург) – сотрудник отдела систематизации литерату-
ры и отдела БАН при Зоологическом институте в 1963–1967, 1976–2007 гг.
(См. БС БАН).

«… Учился первоначально в средней школе им. Карла Маркса в г. Новозыб-
кове, затем в Ленинграде в 5-й школе Василеостровского района. В февра-
ле 1942 г. был эвакуирован в Саратовскую обл. (Хвалынский р-он с. Сосновая 
маза). Отец, Некрасов Владимир Афанасьевич, с 1942 по 1945 г. находился
в рядах Советской армии… » (1964 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 10. Л. 36.

Нестеров Владимир Яковлевич (1919 г., Петроград – ?) – шофер библио-
теки в 1948 г.

«… С 1939 по 1941 г. работал на карфабрике геологических наук СНК
В 1941 г. пошел добровольно в армию Народного ополчения. Демобилизовался 
после командировки в Берлин 23 августа 1946 г. … » (1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1093. Л. 4.

Никитин Валерий Борисович (Род. в 1935 г., Ленинград) – сотрудник
НИОИА и НИОБиБ в 1999–2015 гг. (См. БС БАН).

«… Отец, Никитин Борис Федорович, 1905 г.р., умер в 1942 г. в г. Энгельс 
Саратовской обл., доцент кафедры картографии Ленинградского универси-
тета. В 1941–44 гг. в эвакуации с детским домом в д. Булки Верховского р-на 
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Кировской обл. Там поступил и окончил 1-й класс сельской школы. С 30 мая 
1944 г. по июнь 1953 г. учился в 82-й школе Ленинграда… » (2000 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1696. Л. 6.

Николаев Александр Иванович (1911 г., с. Малино Островского уезда 
Псковской губ. – ?) – рабочий АХЧ в 1946–1948 гг.

«… В 1939 г. взят в ряды РККА. 7 июля 1940 г. вернулся с финской кам-
пании. С 1940 по 1941 г. жил и работал при Ленинградском государствен-
ном университете. В 1941 г. с июня по 1944 г. служил в рядах РККА. За от-
личную строевую службу награжден двумя медалями – “За боевые заслуги” 
и “За отвагу”. В 1944 г. 30 декабря вернулся по ранению в Ленинград… »
[1946 г.].

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1095. Л. 10.

Николаева (урожд. Рожавская) Анна Николаевна (1920 г., д. Щипки Ве-
ликолукского уезда Псковской губ. – ?) – сотрудник отдела картографии и от-
дела иностранного комплектования в 1955–1997 гг. (См. БС БАН).

«… В 1938 г. поступила учиться в Ленинградский юридический институт. 
В 1942 г. по окончании института направлена на работу в прокуратуру г. Ле-
нинграда в должности нар. следователя. В указанной должности проработа-
ла до 30 января 1954 г. Уволена по сокращению штатов… » (1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1424. Л. 6.

Николенко Зинаида Николаевна (1924 г., Ленинград – ?) – уборщица
в 1950 г.

«… В 1941 г. эвакуировалась в Башкирию, где была год и работала на ави-
ационном заводе, откуда была взята в армию в качестве медсестры. В армии 
пробыла всю войну, т.е. 4 года… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1096. Л. 7.

Нисенбаум Фаина Акивовна (1929 г., Ленинград – 2001 г., С.-Петербург) – 
сотрудник отделов обслуживания и обработки и каталогов в 1955–1998 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на 
фронт, а я с матерью эвакуировалась на Урал, в г. Нижний Тагил, где мать 
работала на оборонном заводе, а я посещала школу. В 1943 г. мы вместе с за-
водом переехали в Москву. Здесь я закончила 7 классов. В августе 1944 г. мы 
вернулись в Ленинград. Я поступила в 8-й класс 319-й средней женской школы 
Фрунзенского р-на… » (1954 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1190. Л. 6.

Новгородова (урожд. Фелицына, Фелицина) Мария Павловна (1894 г., 
г. Ряжск Рязанской губ. – ?) – сотрудник библиотеки в 1921–1941, 1946–1958 гг. 
(См. Словарь, БС БАН).

«… 12 августа 1942 г. я была эвакуирована с дочерью в Якутск, куда при-
ехала лишь 20 января 1943 г. вследствие задержки в пути по случаю замерза-
ния р. Лены. С марта 1943 г. работала в научной библиотеке г. Якутска (под-
шефной Академии наук СССР) в качестве заведующей отделом выдачи книг. 
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Реэвакуировалась в июле 1946 г., в августе 1946 г. возвратилась в Ленинград
с дочерью… » (1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1331. Л. 9.

Новиков Николай Владимирович (1911 г., г. Москва – 1997 г., С.-Пе-
тербург) – ученый секретарь библиотеки, сотрудник отдела рукописной кни-
ги, заведующий библиотекой Ленинградского дома ученых в 1949–1953 гг.
(См. БС БАН).

«… Родители умерли (мать в 1931 г., отец в 1942 г.). Брат Дмитрий погиб 
в боях под Сталинградом осенью 1942 г. <…> В 1940–1941 гг. – аспирант уни-
верситета [ЛГУ. – Авт.-сост.]. С июля 1941 г. по декабрь 1945 г. – участник 
Великой Отечественной войны (фронты: СЗФ, 2-й и 4-й Украинские, Карель-
ский); офицер-артиллерист. В декабре 1945 г. демобилизован и восстановлен 
в аспирантуре <…>Член ВКП(б) с апреля 1943 г. … » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1332. Л. 4.

Окунев Николай Макарович (1898 г., С.-Петербург – ?) – сотрудник не-
скольких отделов библиотеки в 1945–1951 гг. (См. БС БАН).

«… В августе 1941 г. был уволен по мобилизации в ряды РККА. В Великой 
Отечественной войне был ранен, награжден двумя медалями. В июле 1945 г. 
был демобилизован. После демобилизации поступил в Библиотеку Академии 
наук в Бронированный фонд библиотекарем в августе 1945 г. <…> Во вре-
мя Великой Отечественной войны моя жена Окунева погибла от вражеского 
снаряда, дочь 11 лет умерла от дистрофии, а трехлетнего сына эвакуировали 
из Ленинграда с детским домом неизвестно в каком направлении. Разыскать 
сына не представляется возможным… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1099. Л. 7.

Оличева (урожд. Акамеева, Малофеева) Ирина Дмитриевна (1907 г., 
д. Экономические Полянки Инсарского уезда Пензенской губ. – ?) – уборщица 
в 1948–1990 гг.

«… С 1941 г. работала пчеловодом. В 1922 г. вышла замуж, в 1941 г. мужа 
взяли в армию, и я осталась одна с двумя малолетними детьми. В 1944 г. 
мой муж, Малофеев Яков Филиппович, погиб на Ленинградском фронте… » 
(1948 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 700. Л. 5.

Оль Александр Иванович (1913 г., С.-Петербург – 1996 г., С.-Петербург) – 
сотрудник отдела систематизации и информации в 1949–1953 гг. (См. Словарь, 
БС БАН).

«… Мой отец, Иван Андреевич Оль, много лет работал в Ботаническом 
институте Академии наук в Ленинграде, сперва помощником заведующе-
го, потом заведующим библиотекой БИНа. Моя мать, Лидия Александровна 
Оль (Еленкина) работала там же научно-техническим сотрудником в отде-
ле споровых растений. Отец умер в Казани после эвакуации из Ленинграда, 
мать умерла в феврале 1942 г. в Ленинграде <…> В апреле 1940 г. поступил 
на работу в Главную астрономическую обсерваторию (Пулково) на долж-
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ность младшего научного сотрудника. В феврале 1942 г. был эвакуирован из 
Ленинграда. По дороге заболел и лежал три месяца в больнице в Вологде, за-
тем эвакуировался в Краснодарский край, где работал с мая по июль 1942 г.
в станице Старо-Нижне-Стеблиевской Ивановского р-на в колхозе учет-
чиком-заправщиком тракторной бригады. 31 июля 1942 г. вступил в ряды
Советской армии. Работал санитаром в санбате 31-й дивизии на Кавказском 
фронте. В ноябре 1942 г. заболел плевритом и после лечения в госпитале
в Сочи был демобилизован. В декабре 1942 г. приехал в Ташкент, куда была 
эвакуирована Астрономическая обсерватория. Так как не было вакансий, то 
по май 1943 г. работал диспетчером на Верхне-Чирчикском гидроузле (вблизи 
Ташкента). В мае 1943 г. был вновь принят на работу в Главную астрономиче-
скую обсерваторию в лабораторию службы Солнца. В ноябре 1943 г. лабора-
тория была переведена в Москву <…> В сентябре 1944 г. лаборатория была 
реэвакуирована в Ленинград… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1100. Л. 4–4об.

Ольдерогге (урожд. Котова) Анна Григорьевна (1899 г., С.-Петер-
бург – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1945–1947 гг.
(См. Словарь, БС БАН).

«… В 1942 г. была эвакуирована с мужем и дочерью в Ташкент, где с 1943 
по 1944 г. работала в ИИМК АН СССР машинисткой-секретарем. В августе 
1944 г. возвратилась в Ленинград… » (1945 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 961. Л. 27.

Орлова Галина Васильевна (1927 г., Ленинград – ?) – сотрудник отдела 
обработки и каталогов и отдела спецфондов в 1953–1954 гг. (См. БС БАН).

«… В период блокады, когда закрылись ближайшие школы и тяжело забо-
лела моя мать, я перестала учиться. Осенью 1942 г. вновь пошла в 33-ю школу 
Василеостровского р-на, закончила 7-й класс. Затем мать была отправлена 
в длительную командировку в Кронштадт, вместе с ней уехала и я. Вскоре 
по приезде мы были ранены и находились на излечении в госпитале, по вы-
ходе из которого в декабре 1943 г. я снова пошла в школу. В 1945 г. вернулись
в Ленинград, демобилизовался отец, инвалид Отечественной войны. Поступи-
ла в 10-й класс… » (1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1337. Л. 8.

Орлова (урожд. Анисимова) Евгения Ивановна (1924 г., с. Красков
 Ухтомского р-на Московской обл. – 1998 г., С.-Петербург) – сотрудник не-
скольких отделов и филиалов библиотеки в 1971–1998 гг., в 1977–1985 гг. за-
ведовала отделом БАН при Институте озероведения (См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила 8 классов. Лето 1941 г. работала на оборонных 
работах под Москвой (ст. Сетунь), с конца 1941 г. до 1943 г. по мобилиза-
ции работала на торфопредприятии в п. Текстильщики. В 1943 г. поступила
в Московский библиотечный техникум… » (1993 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1196. Л. 4.
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Орловский Карл Андреевич (1905 г., д. Петровичи Чаусского уезда Мо-
гилевской губ. – ?) – заведующий хозяйством библиотеки в ноябре-декабре 
1952 г.

«… В декабре 1940 г. решением Политбюро ЦК КПСС был направлен на 
работу в Латвию и утвержден заведующим отделом пропаганды и агитации 
Укома партии. В начале Великой Отечественной войны был непрерывно на 
фронтах: Центральном, Калининском, 1-ом Прибалтийском и Ленинградском, 
в должностях командира батареи, начальника штаба, командира дивизиона. 
По окончании войны был назначен на должность заместителя командира пол-
ка по снабжению. В марте 1946 г. демобилизовался и направлен на работу
в г. Резекне Латвийской ССР на должность заместителя уполномоченного 
Министерства заготовок СССР по Резекненскому уезду… » (1952 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1338. Л. 8об.

Павлова (урожд. Рюхина) Наталья Валентиновна (Род. в 1933 г., Ленин-
град) – сотрудник отдела фондов и обслуживания в 1953–2014 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. поступила в 1-й класс в г. Шуя Ивановской обл., где проучи-
лась три года. В 1944 г. вернулась в Ленинград, закончила 7 классов в 33-й шко-
ле… » (1970 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1703. Л. 3.

Панкратов Юрий Владимирович (1925 г., г. Рязань – ?) – сотрудник от-
дела международного книгообмена в 1953–1955 гг.

«… 1 января 1943 г. призван в армию и направлен в Рязанское пехотное 
училище, которое окончил в 1944 г. и был оставлен в училище командиром 
взвода курсантов. В 1946 г. демобилизовался и поступил в 10-й класс… »
(1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д.1339. Л. 8.

Панов Александр Григорьевич (1902 г., п. Кошели Боровичского уезда 
Новгородской губ. – ?) – сотрудник Бронированного фонда Президиума АН
в 1951–1953 гг.

«… В 1939 г. поступил на службу в 4-й отдел Главвторчермета в качестве 
заместителя главного бухгалтера. Проработал до 1942 г. С 1942 по 1945 г. – 
служба в Советской армии… » (1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1108. Л. 5об.

Панова (урожд. Ершова) Алиса Викторовна (Род. в 1937 г., г. Ржев Кали-
нинской обл.) – сотрудник отдела БАН при Институте физиологии им. И.П. Пав-
лова в Колтушах и научно-библиографического отдела в 1965–2016 гг.
(См. БС БАН).

«… Мой отец, Ершов Виктор Степанович, 1912 г.р.. член ВКП(б), летчик-
испытатель, погиб во время Великой Отечественной войны в 1942 г. <…> Во 
время войны я вместе с матерью находилась в Горьком. В Ленинграде живу
с 1945 г. … » (1982 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1705. Л. 3.
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Пантелли Светлана Ивановна (1937 г., Ленинград – 2005 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник отдела фондов и обслуживания в 1958–2005 гг.
(См. БС БАН).

«… С 1941 по 1945 г. пребывала в эвакуации. Отец, Соловьев Иван Ивано-
вич, погиб в 1942 г. … » (1986 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1595. Л. 4.

Пантин Сергей Алексеевич (1915 г., д. Борисково Ярославской губ. – ?) – 
сотрудник Технических мастерских в 1954 г.

«… С 1932 по 1942 г. работал по найму в разных предприятиях и учреж-
дениях. С 1942 по 1946 г. находился в армии и участвовал в Отечественной 
войне… » (1954 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 113.

Панчехина Марфа Егоровна (1910 г., д. Третьяково Московской губ. – ?) –
уборщица Технических мастерских в 1950–1957 гг.

«… Муж мой работал на пароходе водного транспорта до 1941 г., потом 
мужа взяли в Красную армию, где погиб в 1942 г., и меня направили на окопы 
станция Пери, где я проработала до 1943 г. В 1943 г. я попала в больницу 
(дистрофия), где я пролежала 3 месяца и потом поступила в ремонтно-стро-
ительную контору ВО РЖУ… » (1950 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 119–119об.

Папкович Зоя Петровна (1921 г., Петроград – ?) – сотрудник отдела ино-
странного комплектования в 1948–1951 гг. (См. БС БАН).

«... Школу я закончила в 1939 г. <…> и в том же году без экзаменов была 
принята на 1-й курс филологического факультета ЛГУ по русскому отделе-
нию <…> Началась война. Я вместе со студентами ездила рыть противо-
танковые рвы. В начале августа я отчислилась от университета и эвакуи-
ровалась в Молотов, куда была эвакуирована вся Военно-морская академия 
и вместе с ней мой отец. Через два месяца нас эвакуировали в Астрахань, 
где мы пробыли год. Там я работала в подсобном хозяйстве Военно-морской 
академии, а всю зиму до начала лета проработала в госпитале в качестве по-
мощницы медсестры. Там я редактировала стенную газету. Потом мы были 
эвакуированы в Самарканд. Там я поступила в вечерний педагогический инсти-
тут, только на 2-й курс, так как не было документов с отметками. Летом 
и осенью я работала в подсобном хозяйстве ВПИ (уборка хлопка, джугары), 
то в подсобном хозяйстве Военно-морской академии на уборке свеклы. В июле 
1944 г. мы вместе с Военно-морской академией реэвакуировались в Ленинград. 
Здесь я восстановилась на 3-й курс филфака ЛГУ… » (1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1109. Л. 5об.–6.

Пекер Леон Кауфманович (1929 г., г. Винница Украинской ССР – ?) – со-
трудник научно-библиографического отдела в 1955–1958 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. в июле сразу после начала Великой Отечественной войны
в связи с приближением немцев к Виннице я вместе с родителями эвакуировал-
ся в Кзыл-Орду Казахской ССР. В 1944 г. сразу после освобождения г. Винница 
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от немецких оккупантов я вместе с родителями вернулся туда и поступил
в 9-й класс… » (1954 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1340. Л. 6.

Первунинская Надежда Александровна (1916 г., г. Иркутск – ?) – со-
трудник отдела БАН при Институте истории материальной культуры в 1946–
1948 гг.

«… В 1937 г. поступила на биологический факультет Ленинградского го-
сударственного университета, который окончила в 1941 г. По окончании уни-
верситета поступила бактериологом лаборатории Петроградской водопро-
водной станции. В марте 1942 г. эвакуировалась в Красноярск, т.к. туда был 
эвакуирован мой брат, работающий в Главморпути. В Красноярске поступила 
на работу в Институт эпидемиологии, но вынуждена была вскоре уволиться 
по состоянию здоровья (последствия дистрофии). Затем поступила в Крас-
ноярскую научную библиотеку, где работала на абонементе, в читальном зале 
и библиографом. В октябре 1943 г. перешла на работу в фельдшерское учили-
ще ВМФ и в связи с переводом училища уехала в Одессу. Работала в училище
в качестве преподавателя физиологии и микробиологии… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1110. Л. 4.

Перминов Леонид Алексеевич (1904 г., г. Казань – ?) – сотрудник отдела 
систематизации и информации в 1950–1952 гг. (См. БС БАН).

«… В Великой Отечественной войне участвовал на политической работе 
до демобилизации по инвалидности. Вернувшись в Ленинград в 1944 г., рабо-
тал на различных работах технического характера, и значительное время ле-
чился и отдыхал… » (1952 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1342. Л. 26–26об.

Петров Владимир Станиславович (1906 г. С.-Петербург – ?) – электро-
монтер библиотеки в 1951–1952 гг. 

«… С 1939 по 1941 г. работал в РЖУ Приморского района, уволился в связи 
с уходом в РККА – 1941–1945 гг., отдельный линейный Ленинградский ордена 
Красной Звезды батальон связи в качестве сержанта, механика. Участвовал 
на всех фронтах. Имею медаль “За оборону Ленинграда”, “За победу над Гер-
манией”… » (1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1111. Л. 4.

Полковская Любовь Степановна (1906 г., С.-Петербург – ?) – сотрудник 
Технических мастерских в 1954–1958 гг.

«… Мать-прачка умерла в 1942 г. … » (1954 г.).
Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 126.

Полякова Валентина Кузьминична (1927 г., Ленинград – ?) – сотрудник 
нескольких отделов и филиалов БАН при академических институтах в 1952–
1975 гг. (См. БС БАН).

«…  В 1941 г. эвакуировалась с заводом № 224, на котором работала се-
стра, в Молотов, где поступила в 17-ю школу Ленинского р-на. В июне 1943 г. 

Великая Отечественная война и блокада Ленинграда



436

вернулась в Ленинград, где продолжала учиться в 9–10-х классах 33-й школы 
Василеостровского р-на. Зимой 1943/44 гг. работала в подшефном госпитале. 
Летом 1943 г. работала от школы в сельскохозяйственном лагере на ст. Кузь-
молово, летом 1944 г. по поручению комсомольской организации работала
пионервожатой в лагере на ст. Токсово. В 1945 г. закончила школу <…> Во 
время блокады отец и мать находились в Ленинграде, мать работала матро-
сом, грузчиком, боцманом… » (1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 12. Л. 73–73об.

Пономарев Николай Иванович (1904 г., д. Брыково Тургиновского уез-
да Тверской губ. – ?) – заведующий отделом БАН при ЛДУ в 1951–1952 гг.
(См. БС БАН).

«… В июле 1938 г. был избран первым секретарем Дзержинского
РК ВКП(б), а в октябре 1939 г. – секретарем Президиума Ленинградского со-
юза РК и КД. В мае 1943 г. <…> откомандирован в школу парторганизаторов 
ВКП(б), в июле 1944 г. с учебы был досрочно отозван и назначен ответствен-
ным контролером комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). В сентябре 
1944 г. направлен секретарем Псковского обкома ВКП(б) по пропаганде… » 
(1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1116. Л. 4об.

Попова Зинаида Борисовна (1928 г., Ленинград – 2001 г., С.-Петербург) – 
сотрудник отдела фондов и обслуживания в 1953–1983 гг. (См. БС БАН).

«… Родилась в семье военнослужащего. В 1938 г. в связи с новым назначе-
нием отца уехала в Порхов Ленинградской обл., жила здесь до ноября 1940 г., 
когда отец увез нас к новому месту службы в Ригу. Когда началась война, 
отец ушел на фронт, а мы с матерью эвакуировались в Ленинград, а затем 
в Тобольск Омской обл. Здесь жила до августа 1944 г., когда вернулась в Ле-
нинград. В 1946 г. начала работать в пошивочной мастерской Куйбышевского 
промкомбината. Одновременно продолжала учебу в школе рабочей молодежи 
<…> Отец [Попов Борис Петрович. – Авт.-сост.] погиб 23 июня 1941 г. На-
гражден званием Героя Советского Союза и орденом Ленина, медалью “Золо-
тая звезда”… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 771. Л. 7.

Португаль Вилен Борисович (1924 г., Ленинград – 1996 г.) – сотруд-
ник отдела БАН при Институте востоковедения АН СССР в 1953–1986 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончил 9 классов средней школы. С началом войны работал 
на оборонных работах под Ленинградом, затем в комсомольском противопо-
жарном полку. В декабре 1941 г. поступил на работу в эвакогоспиталь № 1117 
в качестве санитара. В апреле 1942 г. эвакуирован по состоянию здоровья
в Тобольск Омской обл., где был до июля 1942 г., до мобилизации в ряды Со-
ветской армии (июнь 1943 г.) работал инструктором всеобуча при Тобольском 
городском совете ОСОАВИАХИМА. С июля 1943 г. служил в составе 10-го от-
дельного батальона автоматчиков (действующая армия 3 Украинского фрон-
та). Участвовал в боях за освобождение Правобережной Украины – Кривой 
Рог, Новый Буг, Вознесенск. В апреле 1944 г. тяжело ранен в районе станции 
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Трикраты. С апреля 1944 г. по июль 1945 г. находился на излечении в госпита-
ле. В июле 1945 г. демобилизован… » (1959 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 777. Л. 14.

Потоцкая Ирина Валерьевна (1928 г., г. Серов Свердловской обл. – ?) – 
сотрудник научно-библиографического отдела в 1966–1990 гг. (См. БС БАН).

«… В 1934 г. отец переехал на работу в Серпухов Московской обл., где ра-
ботал главным врачом кожно-венерологического диспансера. В начале войны 
отец был призван в армию и до окончания войны работал начальником полевого 
передвижного госпиталя. Я с матерью и братом оставалась в Серпухове… »
(1966 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 779. Л. 5.

Прохорова Валентина Васильевна (1925 г., Ленинград – 2012 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник отдела систематизации литературы в 1951–1983 гг.
(См. БС БАН).

«… До войны успела окончить 9 классов. Отец умер в 1939 г., а мать –
в 1942 г. во время блокады. После смерти матери я эвакуировалась в БАССР, где 
прожила 2 года. В 1944 г. возвратилась в Ленинград и поступила работать на 
завод им. Сталина. Одновременно закончила в вечерней школе 10-й класс… »
(1951 г.) 

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 784. Л. 4.

Разумова (урожд. Иванова) Маргарита Георгиевна (Род. в 1930 г., г. Вязь-
ма Смоленской обл.) – библиотекарь отдела научной обработки литературы
в 1957–1985, 1985–1989, 1995–1997 гг. (См. БС БАН).

«… Отец, Иванов Георгий Тихонович, до войны был мастером цеха, а за-
тем и зам. директора завода “Радищевец”. С первых дней войны доброволь-
цем ушел на фронт, был награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны, медалями “За отвагу”, “За оборону Ленинграда”. Погиб в 1944 г. 
под Нарвой. Мать, Иванова Анастасия Ивановна, во время войны поступи-
ла на кожкомбинат “Марксист”, где и проработала 22 года. Имеет медали 
“За оборону Ленинграда”, “За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.“. В 1938 г. я поступила в школу и закончила в 1949 г. … » 
(1975 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 795. Л. 4.

Разумовская Изольда Александровна (Род. в 1934 г., Ленинград) – рабо-
тала по договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… Начала учиться в школе с 1942 г. Во время Великой Отечественной 
войны была эвакуирована в г. Ульяновск. Вернулась в Ленинград в 1945 г. … » 
(1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 3.

Райский Юрий Леонидович (1927 г., Ленинград – ?) – работал по догово-
ру на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… До войны наша семья жила в п. Свобода Курской обл. В начале
войны мы эвакуировались в с. Сернур Марийской АССР, где моя мать работала 
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воспитательницей, завучем и директором детского дома, а я учился в школе.
В 1943 г. мы вернулись в освобожденную Курскую обл. В 1943–1947 г. моя мать 
работала преподавательницей русского языка и литературы в Свободинском 
строительном ремесленном училище <…> В 1945 г. я окончил Свободинскую 
среднюю школу… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 10.

Райх Муза Михайловна (Род. в 1932 г., Ленинград) – работала по догово-
ру на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… Отец погиб на фронте Великой Отечественной войны в 1941 г. <…>
В 1940 г. я поступила в 1-й класс средней школы Петроградского р-на г. Ле-
нинграда. Во время Великой отечественной войны никуда не уезжала, прове-
ла всю блокаду в Ленинграде. Была награждена медалью “За оборону Ленин-
града” <…> Параллельно занималась в музыкальной школе Петроградского 
р-на… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 16.

Рафиков Ахмет Халилович (1906 г., д. Старые Шалты Бугуруславского 
уезда Самарской губ. – 1989 г., Ленинград?) – заместитель директора, старший 
научный сотрудник ОЛСАА, НИОИК в 1952–1979 гг. (См. БС БАН).

«… До 5 августа 1941 г. работал деканом исторического факультета 
Казанского пединститута. В Красной армии служил до апреля 1946 г., был 
на партийно-политической работе. В Красной армии начал работать по-
литруком полевого передвижного госпиталя, работал лектором политот-
дела 4-й армии Волховского фронта, преподавателем и парторгом курсов 
младших лейтенантов 4-й армии, агитатором 50-го офицерского полка 
Волховского фронта и агитатором политотдела 34-й дивизии Ленинград-
ского фронта. В составе курсов в качестве парторга неоднократно уча-
ствовал в боях. В апреле 1946 г. в звании майора был демобилизован… »
(1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 800. Л. 6.

Ривлина Наталья Александровна (1924 г., Ленинград – ?) – работала по 
договору на инвентаризации фондов БАН в 1953 г.

«… До 1941 г. я проживала постоянно в Ленинграде вместе с родителями. 
В июне 1941 г. окончила среднюю школу-десятилетку. В июле 1941 г. в связи
с плохим состоянием здоровья матери эвакуировалась вместе с ней из Ленин-
града сначала в г. Череповец Вологодской обл., а затем осенью 1941 г. вместе 
с обоими родителями – в г. Котлас Архангельской обл., куда был назначен на 
работу отец. Осенью 1942 г. поступила в Карело-Финский государственный 
университет, находившийся в эвакуации в г. Сыктывкаре Коми АССР, и пере-
ехала в Сыктывкар (вместе с родителями). С 1942 г. по 1944 г. закончила два 
курса физико-математического факультета <…> Осенью 1944 г. перевелась
в Ленинградский государственный университет на 3-й курс математико-ме-
ханического факультета и вместе с родителями возвратилась из эвакуации… »
(1953 г.). 

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 70.
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Римская-Корсакова Вера Михайловна (1903 г., Гейдельберг, Германия – 
1973 г., Ленинград) – сотрудник научно-библиографического отдела в 1937–
1958 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… В 1941 г. Библиотека взяла на себя труд составление аннотированной 
картотеки мировой литературы по северной части Дальневосточных мо-
рей по заданию Главного гидрографического управления. В этой работе мне 
было поручен подбор литературы, просмотр, библиографическая редакция, 
наблюдение над ведением картотеки пр. в части иностранной литературы. 
(Работа была свернута в начале войны и материалы переданы в Главное ги-
дрографическое управление). С начала войны была занята работой по сохра-
нению карточек и рукописей отдела, а также книжных фондов Библиотеки: 
упаковка книг для отправки в Москву. Участвовала в охране здания, несла де-
журство в санитарном посте, являлась бойцом санитарного звена, проходила 
занятия в кружках БАН и в районе. В 1943 г. в связи с ухудшением состояния 
здоровья была признана ВТЭКом инвалидом 2-й группы, но работу не остав-
ляла и весной 1943 г. включилась в работу отдела по составлению указате-
ля литературы по Северо-Европейской части СССР. В этой работе я была 
бригадиром группы, библиографическим редактором всего материала и несла 
отбор литературы по разделу зоологии с проставлением систематических, 
предметных и географических рубрик и составлением аннотаций. С этой 
работы я была часто отвлекаема на выполнение различных заданий Прези-
диума Академии наук как, например, подбор литературы для указателя тру-
дов Н.И. Лобачевского, П.Л. Чебышева и др. В 1944 г. составляла совместно
с Д.Л. Марголиной в рукописном виде указатель книг по ботанике XVIII века 
(подарок В.Л. Комарову к 75-летию), участвовала в различных работах 
по приведению в порядок фондов Библиотеки, заданиях по выставкам и пр.
С конца 1944 г. и в 1945 г. приняла основное участие в организации боль-
шой выставки “Русской военно-морской книги”», составляемой совместно
с Военно-морским музеем для демонстрации в Таллине и др. городах. Участво-
вала в подготовительной работе к юбилейной выставки в 1945 г., в чтении 
корректуры гранков “Химия в изданиях АН” … » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1354. Л. 10об.–11.

Розенблюм (урожд. Полонская, Вульфсон) Елена Леонидовна (1921 г., 
Петроград – ?) – работала по договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–
1955 гг.

«… В 1939 г. поступила в Ленинградский государственный университет 
на исторический факультет, где, окончив 2 курса, в связи с начавшейся войной 
эвакуировалась в г. Фрунзе Киргизской ССР. В г. Фрунзе в течение 9 месяцев 
работала ст. библиотекарем Киргизской государственной публичной библио-
теки им. Н.Г. Чернышевского. В сентябре 1944 г. поступила на 3-й курс исто-
рического факультета Киргизского государственного педагогического инсти-
тута, а в июле 1945 г. вернулась в Ленинград… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 22.

Розова Наталия Михайловна (1923 г., г. Ростов-на-Дону – 2016 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник отделов обслуживания и справочно-библиографического 
в 1955–2009 гг. (См. БС БАН).
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«… В 1940 г. поступила на гидротехнический факультет Ленинградского 
политехнического института. В июне-сентябре 1941 г. училась на кратко-
срочных курсах медсестер при Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
(от РОККа Выборгского р-на г. Ленинграда). 5 октября 1941 г. была мобили-
зована в ряды Советской армии, направлена для прохождения службы в го-
спиталь, менявший в течение войны свое наименование. Последнее наимено-
вание – СЭГ–282. Работала палатной медсестрой хирургического отделения. 
Звание – старшина медслужбы. До марта 1943 г. госпиталь находился в Ле-
нинграде, обслуживал раненых Ленинградского фронта, затем был отправлен 
вначале на Центральный фронт, потом на 1-й Белорусский и 2-й Белорусский 
фронты. Демобилизована в конце декабря 1945 г. в Польше, в начале января 
1946 г. вернулась в Ленинград… » (1969 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1600. Л. 3.

Розовская Гедда Тевелевна (1927 г., Ленинград – ?) – работала по догово-
ру на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… С 1941 г. по 1944 г. находилась в эвакуации в г. Кирове, где продолжала 
учиться в школе. В 1945 г. окончила среднюю школу № 272 Ленинграда <…> 
Отец мой, военврач, погиб в 1943 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 33.

Романенко Валентин Павлович (1932 г., Ленинград – 1999 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник ОЛСАА в 1965–1999 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941–1942 уч. г. окончил 1-й класс с/ш в станице Старо-Минской 
Краснодарского края, где проживали в это время мои родители. Будучи в эва-
куации в 1943–44 уч. гг. в с. Тарханово Козловского р-на Мордовской АССР,
я окончил 2-й класс. С 1944 по 1949 г. проживал и учился в школе в Старо-Мин-
ском районе Краснодарского края, куда отец как связист вернулся на прежнее 
место работы из эвакуации… » (1973 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1215. Л. 4.

Романова (урожд. Кузнецова) Вера Васильевна (1901 г., г. Минск – ?) –
сотрудник отдела обработки и каталогов в 1948–1957, 1958–1981 гг.
(См. БС БАН).

«… С 1 января 1939 г. перешла в библиотеку Ленинградского областного 
радиокомитета, где работала до эвакуации 8 февраля 1942 г. В 1943 г. ра-
ботала коллектором гидрогеологической партии Таджикского геологического 
управления и уволилась оттуда в 1944 г. для переезда в Архангельск. С августа 
1944 г. по 5 октября работала начальником библиотеки Архангельского море-
ходного училища… » (1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1355. Л. 7.

Романович (урожд. Кочеткова) Зоя Сергеевна (1919 г., Петроград – ?) – 
работала по договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… В 1938 г. я поступила на иностранный факультет (английское от-
деление) Саратовского педагогического института. Окончила его в 1942 г. 
1942/1943 учебный год работала преподавателем немецкого языка 6–7 клас-
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сов средней школы № 1 в г. Хвалынске Саратовской обл. В 1943 г. поступила на 
3-й курс Ленинградского университета им. А.А. Жданова, который во время 
эвакуации был в Саратове. Вместе с университетом приехала в Ленинград. 
Окончила его в 1945 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 43.

Румшевич Марина Эдуардовна (Род. в 1933 г., Ленинград) – работала по 
договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… До июля 1942 г. жила с родителями в Ленинграде. В июле 1942 г.
с матерью и бабушкой эвакуировалась в Новосибирск, где с начала войны 
находился мой отец, эвакуированный туда с заводом, на котором он рабо-
тал. В Новосибирске я окончила начальную школу. В августе 1945 г. вернулись
с семьей в Ленинград… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 59.

Рундыгин Леонид Михайлович (1910 г., С.-Петербург – ?) – заведовал 
снабжением библиотеки в 1949–1950 гг.

«… По мобилизации парторганизации района был командирован на стро-
ительство в качестве начальника отдела снабжения в Ленинградской обл. 
Любытинский р-он ст. Комарово, где проработал с 1937 по 1941 г., отку-
да пошел в ряды РККА. 1941–45 гг. в рядах Красной Армии, Отечественная
война. При возвращении из армии был направлен на Государственную бу-
мажную фабрику им. Горького в качестве начальника ЖКО на штатной 
должности инженера по эксплуатации, где проработал с 1945–1947 гг. … »
(1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1124. Л. 6–6об.

Рушанская (урожд. Захаровская) Людмила Николаевна (1926 г., 
г. Псков – ?) – библиотекарь отдела обслуживания и основных фондов и сек-
тора БАН при Институте цитологии АН СССР в 1953–1961 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила 7 классов неполной средней школы, эвакуируюсь из 
Ленинграда в Казахстан в г. Актюбинск, где пришлось работать кондукто-
ром поездов и одновременно учиться в 8-ом классе. В 1943 г. в мае посту-
паю добровольно в военно-санитарный поезд № 163 сандружинницей. В ок-
тябре 1943 г., отыскав тетку, Савицкую Клавдию Ф., члена партии с 1918 г.,
приехала к ней на ст. Отрадную Краснодарского края, где в 1944 г. закан-
чиваю 10-летку и еду учиться в ЛГУ, поступаю на политико-экономический 
факультет. В 1945 г. вернулись из эвакуации мои сестра и брат из детдома 
в Ленинград. Материальное положение было очень тяжелым, и я не в состо-
янии была продолжить учебу… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1. Л. 56.

Рыбалко Мария Андреевна (1910 г., д. Братково Старицкого уезда Твер-
ской губ. – ?) – рабочий библиотеки в феврале-июне 1949 г.

«… С 1931 г. по настоящее время в Ленинграде. Работала с 1931 г. по 
1946 г. на заводе № 7 им. Фрунзе… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1125. Л. 6.
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Рыжикова Валентина Михайловна (Род. в 1935 г., Ленинград) – работала 
по договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… До 1941 г. семья жила в Ленинграде, выезжая летом на отдых. В июне 
числа 12 1941 г. мать, сестра и я уехали в Белоруссию на летний период, где
и застала война. Выехать обратно не успели, путь был прерван. В 1941–
1944 гг. жили под оккупацией, где мать занималась сельским хозяйством. По-
сле освобождения в 1945 г. я поступила в 1-й класс в Белоруссии… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 78.

Сабурова (урожд. Назаренко) Людмила Михайловна (1921 г., с. Старая 
Криуша Петропавловского р-на Воронежской обл. – 1998 г.) – ученый секре-
тарь библиотеки в 1952–1953 гг.

«… В 1938 г. окончила среднюю школу <…> В этом же году поступила 
на этнографическое отделение филологического факультета Ленинградско-
го государственного университета. К началу Великой Отечественной войны
я окончила 3 курса этого факультета. 23 июня 1941 г. была мобилизована
в ряды Красной армии. С 26 июня 1941 г. по 26 октября 1941 г. работала ме-
дицинской сестрой эвакогоспиталя № 1980, с 26 октября 1941 г. по 26 декабря 
1945 г. – старшей медицинской сестрой эвакогоспиталя № 1980. После демо-
билизации (декабрь 1945 г.) продолжила учебу… » (1952 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1361. Л. 4.

Савельев Ефим Максимович (1898 г., д. Озертицы Царскосельского уез-
да С.-Петербургской губ. – ?) – столяр Технических мастерских и библиотеки 
в 1948–1954 гг.

«… В 1941 г. был призван в войска ПВО и пробыл там до 1942 г., и потом с 
1942 г. был в речном пароходстве по 1949 г. … » (1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1362. Л. 5.

Саенко (урожд. Богнычева) Валентина Михайловна (1902 г., г. Пяти-
горск – ?) – сотрудник отдела комплектования в 1949–1965 гг. (См. БС БАН).

«… В 1932 г. по конкурсу была принята в Ленинградский академический 
малый оперный театр, где проработала почти десять лет. Ввиду болезни 
мужа я не смогла эвакуироваться с театром, пришлось остаться работать 
в условиях блокады. С 1942 г. работала в оперно-балетном коллективе при те-
атре им. С.М. Кирова, по ликвидации такового по распоряжению комитета 
искусств была переведена с 10 декабря 1943 г. в военно-шефскую комиссию 
для концертной работы в качестве солистки, где и проработала до 1 декабря 
1945 г. … » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1. Л. 99.

Сараев Виктор Александрович (Род. в 1937 г., Ленинград) – заведующий 
складом в 1980–1993 гг.

«… Родителей своих я не знаю и не помню. В октябре 1941 г. в состоянии 
дистрофии был доставлен на лечение в военно-морской госпиталь в Лебяжье, 
после излечения был усыновлен начальником госпиталя Сараевым Алексан-
дром Яковлевичем <…> В 1944 г. поступил в 1-й класс… » (1987 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 834. Л. 4.
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Светлов Михаил Иванович (1920 г., Петроград – ?) – рабочий библиотеки 
в январе-ноябре 1948 г.

«… В 1939 г. поступил работать на завод № 189 им. Серго Орджоникидзе 
в качестве слесаря, где проработал до ухода в РККА, т.е 12 июля 1942 г. Во 
время Отечественной войны был демобилизован по ранению в 1944 г. После 
госпиталя работал на Урале в г. Карпинск Омской обл., г. Ишим. В 1945 г. при-
ехал в Ленинград… » (1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1127. Л. 4.

Сегодина Мария Александровна (Род. в 1936 г., г. Чебоксары) – сотруд-
ник отдела научной обработки литературы в 1977–1992 гг. (См. БС БАН).

«… В 1940 г. с родителями переехали в Карелию. В 1941 г. началась
война, нас эвакуировали в Вологодскую обл. Папа всю блокаду был в Ленинграде,
служил в пожарной команде. Мама была с нами, детьми. После войны верну-
лись снова в Карелию, где проживали до войны… » (1986 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 842. Л. 3.

Семенов Василий Ильич (Род. в 1935 г., Ленинград) – инженер админи-
стративно-хозяйственного отдела в 1980–1981 гг.

«… До начала войны проживал с родителями в Ленинграде. В июне 1941 г. 
мой отец, Семенов Илья Васильевич, был отправлен на фронт и в этом же 
году убит. Мать, Семенова Наталья Кузьминична, 1906 г.р., оставалась в Ле-
нинграде и в 1943 г. умерла в блокаду с голоду. Я в 1941 г. был эвакуирован
с детским домом в Калининскую обл. Второй мой брат, Борис, погиб при бом-
бежке. До 1952 г. я проживал в деревне Осташковского р-на, где окончил 7 кл. 
… » (1981 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 844. Л. 4.

Семенова (урожд. Пушкарева) Ольга Алексеевна (1906 г., г. Крон-
штадт – ?) – уборщица в 1952–1953 гг.

«… В 1941 г. эвакуировалась со своим 10-летним сыном в Кировскую обл., 
где [не] работала, свои пожитки меняла на хлеб и тем существовала. Потом 
переехала в Кабардино-Балкарию, в Нальчик. Там работала в эвакогоспитале 
санитаркой до 1945 г. По окончанию войны госпиталь ликвидировался, мне 
пришлось работать уборщицей в школе. В 1947 г. вернулась на родину в Ле-
нинград… » (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1. Л. 119.

Семенцова Ольга Васильевна (1921 г., д. Новая Середка Лужского р-на 
Ленинградской обл. – ?) – агент по снабжению Технических мастерских
в 1956–1958 гг.

«… С 1936 по 1941 г. жила в г. Пушкин, занималась в школе для взрослых, 
где и кончила 6 классов. С 1941 г. живу в Ленинграде. Четыре года работала
в педиатрическом институте на должности истопника… » (1956 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 134.
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Сергеева Екатерина Матвеевна (1918 г., д. Шегрино Боровичского р-на 
Новгородской обл. – ?) – сотрудник отдела спецхранения в 1948–1949 гг.

«… Как только началась война, я была вынуждена уволиться, т.к. у меня 
была маленькая дочь. 2 июля 1941 г. уволилась и эвакуировалась к родителям 
в Шегрино Боровичского р-на. Мужа в то же время мобилизовали в действу-
ющую армию. 7 июля 1942 г. я поступила на работу в аппарат Военпреда 
при филиале завода им. Морозова, эвакуированного из города Шлиссельбург 
в г. Боровичи, и работала до 1 августа 1943 г., т.к. завод возвращался об-
ратно <…> В 1944 г. вернулась в Ленинград и 12 октября 1944 г. поступила 
на работу в УМГБ, где работала до 1 апреля 1948 г. Мой муж погиб 1 марта 
1945 г. в Восточной Пруссии. В настоящее время со мной живет моя сестра, 
Звездочкина Александра Матвеевна. Работает в Институте связи в качестве 
лаборантки. С 1941 по 1945 г. [она] была в плену на территории Германии… »
(1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1131. Л. 4–4об.

Сергеева Зинаида Павловна (1898 г., С.-Петербург – ?) – работала по до-
говору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1955 гг.

«… С января по июнь 1940 г. работала в Главном аптечном управлении.
С 1942 по 1948 г. работала на заводе № 4 вначале работницей, а затем ма-
стером… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 97.

Сергеева Таисия Михайловна (1921 г., Петроград – ?) – сотрудник отдела 
научной обработки литературы в 1962–1984, 1992–1995 гг. (См. БС БАН).

«… В 1939 г. окончила школу № 103 Смольнинского р-на Ленинграда. По-
ступила в Ленинградский кораблестроительный институт, но в связи с болез-
нью вынуждена была уйти в академический отпуск на год. 1940/41 гг. – сту-
дентка института. В связи с начавшейся войной в августе 1941 г. поступила 
на Некрасовский телефонный узел, где и работала до сентября 1949 г. … » 
(1962 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 850. Л. 5.

Сергеенко Иван Александрович (1919 г., Петроград – ?) – кочегар БАН в 
1946–1951 гг.

«… С 1940 г. работал на заводе им. Кирова, откуда был призван в ряды 
РККА и демобилизовался в 1946 г. … » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1132. Л. 3.

Серов Петр Иванович (1906 г., д. Бураково Старицкого уезда Тверской 
губ. – ?) – электромонтер библиотеки в 1949–1950 гг.

«… С 1940 по 1949 г. служил электриком в морчастях… » (1949 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1133. Л. 4об.

Серякова Ида Ивановна (Род. в 1935 г., г. Гатчина Ленинградской обл.) – 
уборщица отдела гигиены книги в октябре-декабре 1953 г.

«… В 1941 г. потеряла мать и отца, воспитывалась у деда. Во время
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войны дед умер, попала в 62-й детский дом, в котором прожила до 1949 г. … »
(1953 г).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1367. Л. 5.

Силаева (урожд. Софьина) Роза Ивановна (1924 г., г. Волховстрой Ле-
нинградской обл. – ?) – работала по договору на инвентаризации фондов БАН
в 1953–1954 гг.

«… В 1940 г. окончила 8 классов и поступила в техникум общественно-
го питания учиться. В 1941 г. пошла работать, совмещая учебу с работой.
В июле 1942 г. эвакуировалась с матерью-пенсионеркой в Башкирию. Отец 
был на фронте, во флоте. В эвакуации работала в семенном совхозе чернора-
бочей, на железной дороге, в ремонте. В декабре 1942 г. я переехала в Казань. 
В июне 1944 г. по вербовке Текстильстроя вернулась в Ленинград с матерью. 
Совмещала работу на строительстве с учебой в техникуме общественного 
питания на плановом отделении… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 108.

Силин Александр Михайлович (1903 г., с. Леонтьево Устюженского уезда 
Новгородской губ.– 1956 г., Ленинград) – сотрудник библиотеки в 1937–1939, 
1940–1941, 1946–1956 гг., с 1946 г. заведующий отделом запасных фондов. 
(См. Словарь, БС БАН).

«… В феврале 1937 г. поступил работать в Библиотеку Академии наук 
СССР, где и работаю до настоящего времени. За это время были перерывы 
– финская война один год, с августа 1939 г. по август 1940 г., и Отечествен-
ная война – июль 1941 г. – октябрь 1946 г. В Библиотеке работал до 1941 г. 
в качестве заведующего отделом, затем и.о. зам. директора и в настоящее 
время заведующий сектором <…> В период Отечественной войны был в тече-
ние трех лет членом партийкой комиссии при п/отделе тыла 5-й гв. танковой 
армии <…> За период Отечественной войны награжден орденом и 4 медаля-
ми… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1368. Л. 9–9об.

Симахина (урожд. Субботина) Галина Петровна (Род. в 1936 г., Ленин-
град) – сотрудник отдела фондов и обслуживания в 1967–1992 гг. (См. БС БАН).

«… Моя мать, Ковалева Мария Ивановна, 1914 г.р., работала на швейной 
фабрике белошвеей. Умерла во время блокады в феврале 1942 г. Отец, Суб-
ботин Петр Георгиевич, <…> работал на одном из ленинградских заводов. 
Во время войны пропал без вести. Во время войны и включительно до 1950 г. 
я жила у сестры матери Ковалевой В.И. в с. Доршково Есеновичевского р-на 
Калининской обл., где я закончила 7 классов… » (1981 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 856. Л. 3.

Симкина Эсфирь Нахимовна (1921 г., м. Н. Белица Рогачевского уезда 
Могилевской губ. – ?) – работала по договору на инвентаризации фондов БАН 
в 1953–1955 гг.

«… В 1938 г. я окончила Слуцкую среднюю школу и поступила в 1-й Ле-
нинградский педагогический институт иностранных языков, который окон-
чила в 1941 г. По окончании института (во время войны, декабрь 1941 г.)
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я с семьей была эвакуирована на Северный Кавказ, откуда Министерство обо-
роны направило нас на военный завод в г. Казань, где я работала резчицей, дис-
петчером, освобожденным комсоргом, совмещая работу на заводе с работой
в школе рабочей молодежи в качестве преподавателя немецкого языка.
В 1944 г. ГК ВЛКСМ отозвал меня для работы инструктором Казанского 
ГК ВЛКСМ, затем я была отозвана в ОК ВЛКСМ. В связи с возвращением 
моей семьи в Ленинград я решением ОК ВЛКСМ была освобождена от рабо-
ты… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 114.

Синицкая Лидия Владимировна (1908 г., С.-Петербург – ?) – сотруд-
ник нескольких отделов БАН при академических институтах в 1945–1953 гг.
(См. БС БАН).

«… Брат работал мастером до 1941 г., когда был призван в Народное опол-
чение и погиб под Ленинградом в 1941 г. в боях при Дубровке <…> В 1941 г.
я работала библиотекарем в Институте литературы, внештатным работ-
ником, была уволена за отсутствием штатов. Работала на оборонных рабо-
тах по мобилизации в 1941 и 1942 гг. С 1942 по 1945 г. работала машинисткой
в армии под Ленинградом. С 1945 г. октября работаю в БАН (ЗИН)… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1369. Л. 7.

Ситникова (урожд. Келина, Игнатьева) Дина Алексеевна (Род. в 1937 г., 
Ленинград) – сотрудник отдела фондов и обслуживания в 1959–2000 гг.
(См. БС БАН).

«… В годы войны и всю блокаду прожила с матерью в Ленинграде. Отец 
погиб в 1943 г. Похоронен на братском кладбище в Вологде… » (1973 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1464. Л. 6.

Скоромникова Нина Архиповна (1916 г., с. Морчуки Ряжского уезда
Рязанской губ. – ?) – переплетчик Технических мастерских в 1950–1958 гг.

«… С 17 лет пошла работать в ВМУ им. Фрунзе, где проработала до 
1941 г. Ушла оттуда ввиду эвакуации училища. Эвакуировалась в 1942 г.
в г. Ряжск, Ряжский р-он с. Морчуки и прожила до 1946 г. … » (1950 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 149.

Скороход Ия Анатольевна (1923 г., г. Грязнец Вологодской обл. – 2006 г., 
С.-Петербург) – заведующий кабинетом библиотековедения в 1960–1978 гг.,
в 1976–1978 гг. исполняла обязанности ученого секретаря и заместителя ди-
ректора по научной работе (См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила 222-ю школу (10-летку) Куйбышевского р-на Ленин-
града, в том же году поступила в ЛГУ им. Жданова на геофак. Первый курс не 
закончила из-за эвакуации университета. После эвакуации университета по-
ступила работать в трест “Ленсвет” в качестве пом. электромонтера, от-
куда была отозвана в 1943 г. Куйбышевским РК ВЛКСМ для работы вначале
в школе в качестве пионервожатой, а затем в РК ВЛКСМ заведующей отде-
лом учащейся молодежи… » (1960 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 19. Л. 47.
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Скрипкина (урожд. Тихомирова) Татьяна Иннокентьевна (1921 г., 
Петроград – 2008 г., С.-Петербург) – библиотекарь, заведующий отде-
лом сети ленинградских академических библиотек БАН в 1951–1960 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1939 г. окончила школу и поступила на филологический факуль-
тет (английское отделение) ЛГУ. В 1941 г. в связи с войной эвакуировалась 
с родителями в г. Кировск Мурманской обл., где во время войны работала
с 1941 по 1943 г. заведующей библиотекой эвакогоспиталя № 1021, с 1943 
по 1944 г. – переводчицей английского языка в Головном авиационном скла-
де Севера (ГАС 1945). Переводила иностранные статьи и инструкции 
по самолетному оборудованию. В 1945 г. после отъезда воинской части, 
ожидая вызов в Ленинград для продолжения учебы, работала переводчи-
ком и преподавателем английского языка в Доме техники комбината “Апа-
тит” в г. Кировск. Весной 1945 г. вернулась по вызову ЛГУ в Ленинград… »
(1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1. Л. 146.

Смелков Александр Федорович (1925 г., д. Погорелец Капшинского р-на 
Ленинградской обл. – ?) – работал по договору на инвентаризации фондов 
БАН в 1953–1954 гг.

«… Закончил 8-й класс в 1942 г. 6 января 1943 г. в период учебы в 9-ом клас-
се был призван Капшинским райвоенкоматом в ряды Советской армии. Служ-
бу проходил в пехотных частях <…> участвовал в боях против немецких за-
хватчиков на Ленинградском фронте (п. Синявино, Красное село, Нарва), был 
принят кандидатом в КПСС (январь 1944 г.). И награжден двумя медалями 
“За боевые заслуги”. 14 марта 1944 г. по болезни был эвакуирован в военный 
госпиталь № 2583, после излечения 4 апреля 1944 г. был зачислен курсантом 
по подготовке сержантского состава в 152-й арм. зап. стрелковый полк, по-
сле окончания этих курсов было присвоено в/звание сержант и направлен
в 389-й запасной стрелковый полк, где проходил службу командиром отделе-
ния с июня 1944 г. по ноябрь 1945 г. … » (1954 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 130.

Смирнов Евгений Васильевич (1924 г., Ленинград – ?) – сотрудник от-
дела хранения в 1947–1949 гг.

«… В 1941 г. окончил 10 классов. Трудовая деятельность началась с 1941 г.: 
завод № 234 с мая 1941 г. по июль 1941 г. – ученик токаря; завод № 218 –
с августа 1941 г. по август 1942 г. токарь. 21 августа 1942 г. мобилизован 
в Красную армию. Служба в Советской армии: 21 августа 1942 г. – 21 март 
1943 г. – Центральный фронт, 99-й гвардейский минометный полк, арт. 
разведчик; март 1943 г. – июль 1943 г. – г. Красноуфимск, эвакогоспиталь 
№ 1717 – на излечении по ранению на фронте; июль 1943 г. – сентябрь 
1943 г. – 44-я дивизия 60-й стрелковый полк, командир отделения; сентябрь 
1943 г. – декабрь 1945 г. – Свердловск, Уральский военный округ, Свердловское 
военное училище, курсант… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1138. Л. 4.
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Смирнова Агрипина Михайловна (1918 г., с. Дубовка Грязненского 
р-на Воронежской обл. – ?) – брошюровщик Технических мастерских в 1954–
1958 гг.

«… Отец и мать умерли во время Отечественной войны… » (1954 г.).
«… С 1939 по 1943 г. была на иждивении мужа. В 1944 г. работала в со-

вхозе бригадиром в Любимовском районе Ярославской области. В июле 1944 г. 
приехала в Ленинград и с августа 1944 г. по март 1947 г. работала переплет-
чицей в типографии им. Е. Соколовой… « (1956 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 139–140.

Смирнова Елизавета Васильевна (Род. в 1935 г., Ленинград) – сотрудник 
ОРКОРФ в 1995–1997 гг. (См. БС БАН).

«… В период войны с 1941 по 1945 г. отец был на фронте. Я с матерью 
эвакуирована в Куйбышев… » (1995 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1225. Л. 5.

Смирнова (урожд. Ковалева) Лариса Яковлевна (1926 г., Ленинград – ?) –
пожарный, сотрудник отдела обслуживания в 1944–1952 гг. (См. Словарь,
БС БАН).

«… В 1941 г. окончила 7 классов средней школы. Во время Великой Оте-
чественной войны жила в Ленинграде безвыездно. С мая 1942 г. по сентябрь 
1943 г. работала санитаркой в педиатрическом медицинском институте.
В октябре 1943 г. была принята в школу-студию при Большом драматическом 
театре им. Горького. Ушла со 2-го курса. С 1 июня 1944 г. работаю в Библио-
теке Академии наук <…> Мать и брат погибли во время блокады. Отец про-
пал без вести в 1941 г. … » (1944 г., 1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1140. Л. 6–7.

Смирнова Лидия Павловна (Род. в 1933 г., д. Лазырьково Молоковского 
р-на Калининской обл.) – сотрудник филиала БАН при Ленинградском отделе-
нии института истории в 1960–1990 гг. (См. БС БАН).

«… С 1936 г. живу в Ленинграде. Всю блокаду наша семья оставалась 
здесь. В 1942 г. пошла в школу, окончила 10 классов… » (1986 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 869. Л. 3.

Смирнова Людмила Алексеевна (1923 г., с. Михайловское Галичского 
р-на Костромской обл. – ?) – сотрудник отдела хранения в 1950–1951 гг.

«… Среднюю школу окончила в 1941 г. В связи с Отечественной войной
в 1941 г. эвакуировалась в Костромскую область Галичский р-он с. Михайлов-
ское. В 1941 г. поступила работать на кожевенный завод в качестве швеи.
В 1942 г. с завода ушла и поступила учиться в Галичское педучилище, которое 
окончила в 1944 г. В 1944 г. возвращаюсь в Ленинград и поступаю работать 
на Кировский завод в качестве инспектора, одновременно поступаю учить-
ся в Библиотечный институт им. Н.К. Крупской на вечернее отделение… » 
(1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1139. Л. 4.
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Смирнова (урожд. Ниссен) Марина Борисовна (Род. в 1938 г., Ленин-
град) – сотрудник отдела иностранного комплектования в 1958–2012 гг.
(См. БС БАН).

«… В годы войны из Ленинграда не выезжала… » (1973 г.).
Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1610. Л. 6.

Смольевский Арсений Арсеньевич (1923 г., Петроград – 2003 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник отдела комплектования иностранной литературой и МКО 
в 1960–1986 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. по окончании 9-го класса поступил на немецкий факультет 
учительского института иностранных языков, откуда вскоре был переведен 
в 1-й Ленинградский педагогический институт иностранных языков. В инсти-
туте занимался до его эвакуации в марте 1942 г. В апреле 1942 г. был принят 
в стажерскую группу при Ленинградском отделении Союза советских компо-
зиторов, членом которой состоял до ее ликвидации в 1945 г. В августе 1942 г. 
мы с бабушкой были помещены в госпиталь-стационар, затем переведены
в больницу хроников, а в феврале 1943 г. эвакуированы в Молотовскую (ныне 
Пермскую) обл. Верхне-Муллинский р-он. Здесь я некоторое время находился
в инвалидном доме, затем начал работать преподавателем русского языка
и секретарем в профтехшколе деревообделочников и одновременно му-
зыкальным руководителем в Юговском детском доме. В марте 1945 г. 
был принят в члены ВЛКСМ. В эвакуации изучал иностранные языки, за-
писывал народные песни. В августе 1945 г. вернулся в Ленинград… »
(1963 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 874. Л. 7–8.

Смуркович (урожд. Архипова) Нина Васильевна (1925 г., Ленинград – ?) –
работала по договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… В 1947 г. умер мой отец, Архипов Василий Яковлевич, от контузии, 
полученной им на фронте во время Великой Отечественной войны <…>
Я в 1936 г. поступила в Ленинградское хореографическое училище, с которым 
в 1941 г. эвакуировалась в г. Молотов, где продолжала заниматься. В 1944 г. 
с училищем возвратилась в Ленинград. Окончив 9 классов училища, я посту-
пила в музыкальное училище при консерватории на историко-теоретический 
факультет… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 139.

Смыслов Николай Егорович (1919 г., Петроград – ?) – шофер библиотеки 
в 1949, 1950 гг.

«… С 1939 по 1940 г. был призван в РККА <…> 1941–1945 – был призван 
в РККА на военные работы шофером <…> Родители мои погибли в Отече-
ственную войну… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1141. Л. 5.

Снетков Александр Трифонович (1905 г., д. Осовик Тверской губ. – ?) – 
шофер, дворник библиотеки в 1949–1951 гг.

«… Работал по своей специальности шофером до 1941 г. С 1941 по 1945 г. 
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участвовал в боях Великой Отечественной войны. В 1944 г. вступил в ряды 
ВКП(б)… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1142. Л. 4.

Согомонян (урожд. Борисенко) Вера Васильевна (1912 г., С.-Петер-
бург – ?) – работала по договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–
1954 гг.

«… В 1940 г. 10 февраля я вышла замуж за Согомоняна А.Г., через год 
родился сын, когда ему было около года, я ожидала второго ребенка. Мне 
предложили эвакуироваться. Осталась в Ленинграде и обрекла на гибель двух 
малышей. Дочь родилась 14 декабря 1941 г. Муж работал на военном заво-
де, ушел на работу и не вернулся. 7 января 1942 г. он умер с голоду на улице.
В первых числах апреля умер мой сын. Слегла мать и я. Думали, уже не вста-
нем. Оказали помощь через Ладожское озеро. Мать положили в Смольнин-
скую богадельню, а меня эвакуировали в Сибирь. Только через два года мы наш-
ли друг друга. Эвакуирована я была в Сибирь, в Новосибирск. Сушила овощи 
на фронт, потом послали на курсы кредитных инспекторов в г. Новосибирске. 
Через г. Бугуруслан меня разыскала мать, и мы уехали на Украину (не было 
теплой одежды и т.п.). С 11 декабря 1944 г. по 15 января 1946 г. я работала
в Лебединском спецдетдоме для детей фронтовиков… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 145.

Соколов Петр Васильевич (1922 г., д. Малышево Бежецкого р-на Твер-
ской обл. – 1963 г., Ленинград) – сотрудник отдела комплектования в 1955–
1963 гг. (См. БС БАН).

«… В качестве заведующего медицинским пунктом совхоза “Правда”
в Калининской обл., проработав около 4-х месяцев, в 1940 г. призван на воен-
ную службу в ряды Советской армии <…> В период войны участвовал в боях,
в связи с получением тяжелого ранения в 1945 г. был демобилизован и прибыл 
на постоянное жительство в Ленинград. В этом же году поступил в Ленин-
градский юридический институт им. Калинина… » (1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1. Л. 256об.

Соколова Кира Александровна (1924 г., Ленинград – ?) – сотрудник 
отдела комплектования иностранной литературой и МКО в 1953–1989 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1942 г. с марта по июнь работала на Ленинградском лесопильном 
заводе № 1 подсобницей. В июле месяце 1942 г. эвакуировалась в г. Котлас, где 
окончила школу в 1944 г. В 1943 г. вступила в комсомол. В 1944 г. возвратив-
шись в Ленинград, поступила в университет… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 878. Л. 8.

Солина Зоя Николаевна (1910 г., г. Рыбинск Ярославской губ. – ?) – со-
трудник сектора иностранных фондов в 1953–1954 гг.

«… В период Великой Отечественной войны была эвакуирована в Рыбинск, 
где проживала с матерью и детьми до 1944 г. В 1944 г. вернулась в Ленин-
град и временно жила в Пушкине, т.к. жилплощадь была занята. Мои бра-
тья, Валентин Николаевич, Константин Николаевич и Клавдий Николаевич, 
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находились в рядах Красной армии, по окончании войны вернулись домой <…> 
Братья мужа, Солины Александр Иванович и Павел Иванович, в период войны 
были эвакуированы со своими организациями в Челябинск, а сестра Елизавета 
Ивановна Солина оставалась в Ленинграде… » (1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1372. Л. 6–6об.

Солнцева (урожд. Иванова-Горелкина) Алла Валериановна (1904 г., 
г. Великий Устюг – 1970 г., Ленинград) – сотрудник нескольких отделов биб-
лиотеки, в т.ч. заведующий библиотекой БИН в 1947–1959 гг. (См. БС БАН).

«… С октября 1939 г. по 1940 г. работала библиографом партийного ка-
бинета Ленинградского военного округа, в связи с его ликвидацией перешла 
в библиотеку Дома офицеров, с марта 1941 г. по декабрь 1947 г. – старший биб-
лиотекарь библиотеки Высшего инженерно-технического училища ВМС… »
(1947 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1. Л. 208.

Соловей Даниил Абрамович (1888 г., С.-Петербург – ?) – заведующий от-
делом хранения в 1945 г. (См. Словарь, БС БАН).

«… Сын мой, Игорь Данилович Соловей, кандидат химических наук, умер
в феврале 1942 г.; другой сын, Николай, убит в последней войне (водитель бо-
евого танка); сын Петр, летчик, где-то на Западном фронте… » (1942 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 802. Л. 5.

Соловьева Вера Владимировна (1902 г., г. Ковно, Литва – ?) – сотрудник 
библиотеки ФИН им. И.П. Павлова в 1953–1962 гг. (См. БС БАН).

«… С 1938 по 1942 г. не работала. Осенью 1942 г. эвакуировалась из Ле-
нинграда с больным мужем и грудным ребенком и по 1945 г. работала сче-
товодом в сельпо [Топорковского потребительского общества. – Авт.-сост.].
В 1945 г. реэвакуировалась в Ленинград… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1. Л. 245.

Соловьева (урожд. Лямина) Зоя Васильевна (1923 г., д. Зеленцино Га-
личского р-на Костромской обл. – ?) – сотрудник библиотеки в 1953–1961 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила 9 классов школы № 167 средней школы Смольнин-
ского района. С первых дней войны была на окопах. В 1942 г. умер мой отец, 
Соловьев Василий Павлович. С августа 1942 г. работала матросом на Новго-
родской пристани в г. Новая Ладога Ленинградской обл. Оттуда была уволена 
в апреле 1943 г. по временной инвалидности с отправкой в тыл для лечения. 
Три месяца находилась на лечении в Галичском санатории Костромской обл., 
после чего жила в деревне у дяди. В январе 1944 г. вернулась в Ленинград и ра-
ботала в ОСМУ-17 “Стальконструкция” подсобницей, откуда была уволена
в сентябре 1944 г. при поступлении на курсы сортировщиков корре-
спонденции. По окончании курсов работала в Ленинградском отделе-
нии связи на Московском вокзале с сентября 1944 г. по март 1950 г. … »
(1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1. Л. 245.
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Солькина Анна Федоровна (1901 г., г. Курган Курганского уезда Тоболь-
ской губ. – ?) – сотрудник научно-библиографического отдела в 1950–1953 гг. 
(См. БС БАН).

«… Желая поправить здоровье детей, я просила, чтобы меня внесли
в списки на сокращаемых сотрудников, и была уволена по сокращению штата
в 1941 г. В период Великой Отечественной войны была в эвакуации сначала
в Средней Азии, затем в Сибири г. Черемхово Иркутской обл., где работала 
на кафедре химии Ленинградского горного института, эвакуированного туда
в 1942 г. В 1945 г. вместе с ЛГИ возвратилась в Ленинград… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1373. Л. 4–4об.

Сомова (урожд. Воловик) Светлана Яковлевна (Род. в 1936 г., г. Каменец-
Подольский) – сотрудник отделов комплектования отечественной и иностран-
ной литературой и МКО в 1973–1988 гг. (См. БС БАН).

«… Родилась в семье военнослужащего, Воловик Якова Степановича, 
1909 г.р., который погиб впоследствии в 1941 г. в боях под Ленинградом
в звании майора в должности офицера связи штаба ЛВО, члена ВКП(б), кава-
лера ордена Красной звезды <…> Наша семья переезжала по месту службы 
и учебы отца <…> в 1940 г. семья переехала в Ленинград, где я живу посто-
янно, кроме периода эвакуации на Волгу и на Урал (г. Бугуруслан). Поступила 
в школу в 1943 г. … » (1976 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 885. Л. 8–8об.

Сперанская Елизавета Ивановна (1896 г., Царское Село С.-Петербургской 
губернии – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1945–1956 гг.
(См. БС БАН).

«… Ввиду выезда Академии [Военно-медицинской академии. – Авт.-сост.] 
в 1941 г. я с января 1942 г. по август 1942 г. работала в эвакогоспитале № 1014 
медстатистом. В августе 1942 г. была переведена на инвалидность 2-й груп-
пы и в октябре 1942 г. эвакуировалась из Ленинграда. Во время эвакуации
с ноября 1942 г. по июнь 1943 г. жила в мест. Барзас Кемеровской обл. В конце 
июня 1943 г. приехала в Москву для операции глаза. 9 ноября 1943 г. поступила 
на работу в Отделение биологических наук Академии наук СССР на долж-
ность научного референта. С 1 сентября 1945 г. распоряжением по Академии 
наук СССР перевелась в Библиотеку АН… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1376. Л. 9–9об.

Ставицкая (урожд. Покорская) Надежда Владимировна (1926 г., Ленин-
град – 2009 г., С.-Петербург) – сотрудник отдела БАН при Зоологическом ин-
ституте в 1952–1985 гг. (См. БС БАН).

«… С конца августа 1941 г. по сентябрь 1944 г. вместе с матерью и бра-
том находились в эвакуации в Уфе. В период пребывания в Уфе работала
в Центральном институте авиационного топлива и масел в качестве лабо-
ранта-установщика и одновременно занималась в вечерней школе. Верну-
лась в 1944 г. в Ленинград и поступила в 33-ю женскую среднюю школу… »
(1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 890. Л. 9.
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Станчул (урожд. Доброхотова) Татьяна Александровна (1903 г., С.-Пе-
тербург – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1934–1942, 1944–
1962 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… Во время эвакуации в 1942 г. в Свердловске работала несколько меся-
цев в качестве лаборанта во Всесоюзном НИИ метрологии. С 8 ноября 1942 г. 
восстановлена в штате АН СССР и работала сперва в Свердловске, затем
в Москве старшим библиотекарем-библиографом Комиссии АН СССР по мо-
билизации ресурсов Урала на нужды обороны. С 4 апреля 1944 г. переведена 
в Ленинград в штат БАН на должность главного библиотекаря. Работала
в 1944–1945 гг. зав. отделом запасных фондов, в 1945–1947 гг. – зав. отделом 
обработки, с 1947 г. – зав. картографическим отделом… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1. Л. 292об.

Старкова Клавдия Борисовна (1915 г., С.-Петербург – ?) – сотрудник от-
дела иностранного комплектования и отдела БАН при Ленинградском отделе-
нии Института истории материальной культуры в 1950–1954 гг.

«… В июле 1941 г. закончила курс аспирантуры, подготовив к защите дис-
сертацию, но не смогла ее защитить по обстоятельствам военного времени. 
До марта 1942 г. работала ассистентом филологического факультета, со-
стояла в команде МПВХО. В конце февраля вместе с матерью эвакуировалась 
с университетом и в марте прибыла в Арзамас, в окрестностях которого два 
года работала преподавателем русского языка и литературы в 7–10 классах 
средней школы (с. Каменка Арзамасского р-на). В марте 1944 г. по вызову
Института востоковедения АН СССР приехала в Ташкент на работу в ка-
честве младшего научного сотрудника, летом того же года защитила дис-
сертацию кандидата филологических наук, одновременно работала над 
описанием арабских рукописей Института восточных рукописей АН Узбек-
ской ССР. В 1945 г. прибыла в Ленинград с Институтом востоковедения… »
(1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1378. Л. 5–5об.

Старцева Анастасия Андреевна (1913 г., Тверская губ. – ?) – сотрудник 
планового отдела БАН в 1954–1965 гг.

«… В 1941 г. приехала в Ленинград, где прожила до апреля 1942 г. В 1942 г. 
эвакуирована в Казань. В Ленинград вернулась в 1945 г. Муж с начала войны 
до 1945 г. находился в рядах Советской армии… » (1964 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1. Л. 322об.

Старшова Надежда Александровна (1926 г., Ленинград – ?) – сотрудник 
отдела хранения в 1945–1946 гг.

«… В 1941 г. я окончила 7 классов. Началась война и я поступила работать 
на фабрику имени Урицкого, в контору. С 1942 г., работая днем, я вечером 
ходила учиться в вечернюю школу молодежи № 3. Так в 1943 г. я окончила 
8 классов, а в 1944 г. – 9 классов. В 1944 г. я взяла расчет… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 931. Л. 13–13об.

Стаценко Светлана Дмитриевна (Род. в 1936 г., г. Мурманск) – сотрудник 
отдела научной обработки литературы в 1972–1990 гг.
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«… Летом 1941 г. мы с матерью находились в Ленинграде у ее сестры, 
откуда были эвакуированы в Вологодскую обл. Мой отец был призван в армию 
и погиб в 1943 г. под Ленинградом. Весной 1944 г. мы вернулись из эвакуации 
и поселились в Ленинграде у сестры моей матери. Я поступила в 189-ю сред-
нюю школу… » (1986 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 893 Л. 3.

Степанова Анна Прокофьевна (Род. в 1931 г., г. Брянск) – сотрудник от-
дела комплектования отечественной литературы в 1966–1975 гг.

«… С 1941 по 1943 г. находилась в эвакуации на Урале… » (1974 г.).
Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 19 Л. 74.

Степанова Надежда Сергеевна (1885 г., С.-Петербург – ?) – работала в от-
деле обработки в 1935–1941 гг. и по договору на инвентаризации фондов БАН 
в 1954–1955 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. перед войной заболела воспалением почек и уволилась из БАН 
по собственному желанию из-за болезни. В июле 1942 г., потеряв в феврале 
мать, умершую от голода, я эвакуировалась в Башкирию, еще больная цингой. 
Там год жила в деревне, работала в колхозе, а в 1943 г. поступила в Москов-
ский нефтяной институт, бывший тогда в эвакуации в г. Черниковске (быв-
ший тогда еще не самостоятельным городом, а Сталинским районом г. Уфы). 
Вскоре институт реэвакуировался в Москву, оставив в Башкирии свой фи-
лиал, преобразованный позже в Башкирский нефтяной институт. Здесь
я проработала старшим библиотекарем с 1943 по 1950 г., когда меня потя-
нуло на родину, и я уволилась из института и уехала в Ленинград… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 165.

Страхова (урожд. Борисевич) Раиса Прохоровна (1924 г., д. Новый-Бор-
сук Гомельского уезда Минской губ. – 2007 г.) – сотрудник нескольких отделов 
библиотеки в 1946–2006 гг., заведовала библиотеками ИСЭП и Экономико-ма-
тематического института РАН (См. БС БАН).

«… С 1938 по 1941 г. я студентка педучилища, благополучно перешла на 
3-й последний курс. Цель была так близко, но война помешала осуществить 
план хотя бы наполовину. Так хотелось поучиться в институте, но это не 
случилось. Грянула война и я с 1941 по 1945 г. в рядах Красной армии в звании 
гвардии-красноармейца. С этого времени начинается для меня совсем новая 
жизнь. Я гвардии рядовой и с честью оправдала звание гвардейца-воина. Была 
награждена знаком “Отличный связист”, имею благодарности за переправу 
на р. Одер на подступах к Берлину, за взятие Берлина и еще в самом нача-
ле – за некоторые города в Померании, за взятие Варшавы и т.д. Служила 
при 12-ом гвардейском ордена Красного знамени 81 ОГОАН в батальоне свя-
зи писарем-экспедитором, немного телеграфистской. Т.к. наша часть была 
гвардейской, нам приходилось часто менять хозяев (армии и фронты), идти 
на прорыв. Где прорыв, там наш корпус, там победа. А поэтому я побыва-
ла на нескольких фронтах – Северо-Западном, 1-м, 2-м, 3-м Прибалтийских, 
окончила службу на 1-м Белорусском фронте, в Берлине. 9 мая, день победы 
над Германией – справляли в районе, где жил и работал Эрнст Тельман. Крас-
ный флаг уже развивался над рейхстагом. 9 мая окончилась война, в августе 
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я демобилизовалась и приехала в Ленинград. Немного отдохнув, я с 1 января 
1946 г. работаю в Библиотеке АН СССР… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1474. Л. 9.

Стрелец (урожд. Капустина) Людмила Николаевна (Род. в 1940 г., Ле-
нинград) – старший экономист библиотеки в 1972–1980 гг.

«… С ноября 1941 г. по апрель 1944 г. была эвакуирована вместе с родите-
лями в г. Новосибирск. В 1944 г. вместе с матерью вернулась в Ленинград… » 
(1978 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 904. Л. 4.

Стрелкова Тамара Ивановна (Род. в 1930 г., Ленинград) – работала по 
договору на инвентаризации фондов БАН в 1955 г.

«… Во время войны наша семья находилась в Ленинграде. Отец погиб
в период блокады, мать за активное участие в восстановлении и очистке го-
рода была награждена грамотой Ленгорисполкома и медалями “За трудовую
доблесть” и “За оборону Ленинграда” … » (1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 180.

Стрельцова (урожд. Богомаз) Вера Юрьевна (1909 г., Екатеринославская 
губ. – ?) – сотрудник библиотеки Физико-технического института в 1953–1958 гг.

«… После большого наводнения на Украине, разорившего наш дом,
я с матерью приехала в 1932 г. в Ленинград, где уже жили мои сестры <…> 
В 1940 г. поступила в Ленинградский институт иностранных языков, но моя 
учеба была прервана войной. После эвакуации института я поступила рабо-
тать бухгалтером в подсобное хозяйство 2-го Ленинградского мединститу-
та, которое находится на территории больницы им. Мечникова. Там я про-
вела всю блокаду… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1. Л. 329об.

Субоч Евдокия Алексеевна (1895 г., с. Ославье Ямбургского уезда С.-Пе-
тербургской губ. – ?) – рабочий библиотеки в 1946–1949 гг.

«… В 1935–1942 гг. работала в качестве кладовщицы на заводе “Электро-
аппарат”. В 1942 г. была переведена на завод № 211, где и работала под-
собницей до 1943 г., уволилась из-за дальнего расстояния. С 1943 по 1946 г. 
работала уборщицей в статоотделе спецчастей ВВС КБФ <…> Моя мать
в 1944 г. умерла <…> Муж, Субоч Александр Онуфриевич, с 1912 по 1942 г 
проживал в Ленинграде, работал по найму в качестве кочегара и машиниста. 
В 1942 г. умер в Ленинграде. Сын мой, Субоч Михаил Александрович, с 1941 г. 
по настоящее время находится в армии… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1146. Л. 4.

Суслов Александр Константинович (1928 г., Ленинград – ?) – сотрудник 
отдела систематизации литературы в 1972–1973, 1981–1988 гг. (См. БС БАН).

«… До июня 1943 г. учился в средней школе. После был эвакуирован
в г. Красноярск, где окончил 7 классов. В 1945 г. наша семья вернулась в Ленин-
град… » (1981 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 913. Л. 7
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Сухарев Николай Алексеевич (1911 г., С.-Петербург – ?) – сотрудник от-
дела комплектования отечественной литературой в 1950–1952 гг.

«… 22 июня 1941 г. я был мобилизован в Красную армию. Участвуя в Вели-
кой Отечественной войне, воевал на Ленинградском фронте, я был демобили-
зован 20 января 1946 г. … » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1147. Л. 4.

Талицкий Борис Николаевич (1905 г., с. Никольское Угличского уез-
да Ярославской губ. – ?) – сотрудник отдела систематизации и информации
в 1952–1956 гг.

«… С первого дня войны в рядах Советской армии, в действующих частях. 
Участвую во многих боях, в том числе под Ленинградом, Ржевом, Сталингра-
дом, Харьковом и т.д. Под Ленинградом был контужен. В 1945 г. после окон-
чания войны с Германией был переброшен на Дальний Восток и участвовал
в войне с Японией. В декабре 1945 г. демобилизовался и в январе 1946 г. приехал 
в Ленинград… » (1955 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1382. Л. 6.

Танк (урожд. Ганзен) Агнесса Оскаровна (1926 г., с/х коммуна «Койт» 
Кущевского р-на Донской обл. – ?) – сотрудник отдела БАН при Зоологическом 
институте в 1954–1962 гг. (См. БС БАН).

«… Осенью 1929 г. вместе с родителями переехала в Ленинград. С 1934 
по 1942 г. училась в 209-й школе Куйбышевского р-на. С 13 октября 1942 г. по 
15 ноября 1943 г. работала блузочницей в Промкомбинате. В период Великой 
Отечественной войны в 1943 г. без отрыва от производства прошла военное 
обучение при военно-учебном пункте Куйбышевского райвоенкомата. С 15 но-
ября 1943 г. училась в педагогическом училище им. Некрасова, которое окон-
чила в 1947 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 4. Л. 7об.

Тараканов Спартак Федорович (1929 г., г. Сыктывкар – ?) – работал по 
договору на инвентаризации фондов БАН в 1954 г.

«… С 1937 г. жили в г. Кудымкаре Молотовской обл., я учился в школе, рано 
проявив склонности к иностранным языкам. В начале 1943 г. мы переехали
в совхоз Косью Кожвинского р-на Коми АССР, где жили до лета, затем перее-
хали в поселок Печоры Кожвинского р-на, а в 1944 г. переехали в совхоз Сынью 
Кожвинского р-на, я учился в Печоре, а с 1945 г. в поселке Абеза Кожвинского 
р-на и жил в интернате… » (1954 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 186.

Тараканова (урожд. Каркавцева) Людмила Борисовна (Род. в 1941 г., 
г. Кострома) – сотрудник отдела фондов и обслуживания в 1989–1993 гг.

«… Родилась 30 сентября 1941 г. в Костроме во время эвакуации. В 1946 г. 
вместе с семьей, родившимся братом Геннадием, вернулись в Ленинград… » 
(1989 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 919. Л. 2.
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Тарасов Михаил Александрович (Род. в 1934 г., Ленинград) – замести-
тель директора по научной работе, ведущий научный сотрудник научно-мето-
дического отдела в 1981–1987 гг. (См. БС БАН).

«… Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в ин-
тернате в Пермской обл. (д. Чумна Фокинского р-на). В 1944–1945 гг. вместе 
с братом и матерью жил в г. Горьком. В июле 1945 г. семья вернулась в Ленин-
град <…> Мой отец, Тарасов Александр Георгиевич, 1897 г.р., погиб на Ленин-
градском фронте в 1943 г. В мирное время был библиотечным работником… »
(1981 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 920. Л. 8.

Тарасова (урожд. Королева) Тамара Константиновна (1932 г., Ленин-
град – 2005 г., С.-Петербург) – сотрудник научно-библиографического отдела
в 1959–1987 гг. (См. БС БАН).

«… В 1940 г. поступила в 1-й класс 27-й школы. С началом войны до авгу-
ста 1942 г. находилась в осажденном Ленинграде, а затем была эвакуирова-
на с матерью, Королевой Марией Михайловной, в г. Ростов Ярославской обл. 
Окончила 2-й и 3-й классы Ростовской средней школы. В 1944 г. возвратилась 
в Ленинград… » (1970 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 922. Л. 5.

Тарасова (урожд. Горностаева) Юлия Михайловна (1934 г., г. Бобров 
Воронежской обл. – 2008 г., С.-Петербург) – сотрудник нескольких отделов 
библиотеки в 1961–2008 гг., с 1971 г. заведующий Бронированным фондом 
Президиума АН СССР, в 1986–2004 гг. заведующий отделом изданий АН
(См. БС БАН).

«… Родилась в семье военнослужащего и учительницы. В 1942 г. отец 
погиб на фронте под Ленинградом. В 1942 г. поступила учиться в 1-й класс 
г. Пронска Рязанской обл. … » (1973 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1617. Л. 6.

Тартаковская (урожд. Каплан) София Абрамовна (1924 г., г. Киев – ?) – 
работала по договору на инвентаризации фондов БАН в 1953 г.

«… В 1941 г. окончила 9 классов Киевской средней школы № 5. В 1941 г. 
эвакуировалась на ст. Чуфарово Ульяновской обл., где окончила 10-й класс.
В 1942 г. переехала в г. Самарканд и поступила в Ленинградский плановый ин-
ститут. В 1945 г. переехала с институтом в Ленинград… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 199.

Таткина (урожд. Филиппова) Валентина Николаевна (Род. в 1930 г., Ле-
нинград) – сотрудник Технических мастерских в 1947–1958 гг.

«… В августе 1941 г. в связи с военными действиями эвакуировалась, где 
училась в школе и находилась на иждивении матери. В 1944 г. продолжала 
учиться в школе. Отец, Филиппов Николай Ермолаевич, уроженец Ленингра-
да, работал пом. машиниста Октябрьской ж/д. В 1942 г. пропал без вести… »
(1947 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 157.
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Телегина Жакерия Степановна (1924 г., Новый Петергоф – ?) – сотруд-
ник отдела обслуживания в 1945–1947 гг.

«… По семейным обстоятельствам ушла из школы, окончив 9 классов. По-
ступила в “Ленпроект” чертежницей и работала до сентября 1941 г., при-
чем с июня работала на окопах до момента расформирования “Ленпроекта”. 
Стали прибывать раненые в ленинградские госпитали, и я пошла дружинни-
цей в эвакогоспиталь № 981. Затем в эвакогоспиталь № 2763 сестрой-библи-
отекарем, где работала до 17 февраля 1942 г. <…> 22 февраля 1942 г. эвакуи-
ровалась с мамой и тремя младшими сестренками в Орджоникидзевский край 
Георгиевский р-он станица Незлобная, где после выздоровления работала 
колхозницей полевой бригады в колхозе им. Буденного. По призыву правитель-
ства, 28 июня 1942 г. я уехала на работу в военный авиазавод в г. Куйбышев 
(завод им. Ворошилова), работала там чертежницей-копировщицей. Но сто-
сковавшись по семье, уехала оттуда искать их в Ташкент, куда они должны 
были выехать из Орджоникидзевского края. Там поступила в текстильный 
техникум, в ноябре 1942 г. ушла добровольно в ряды РККА, желая принести 
как можно больше пользы непосредственно в рядах Красной армии. Потеряла 
связь со всеми родными и долго о судьбе их ничего не знала. В армии служила 
в зенитно-артиллерийских полках – красноармеец-разведчик, старший развед-
чик, секретарь политотдела, агитатор (полки ПВО № 731, 1569). Демобили-
зовалась в июле 1945 г. … » (1945 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 970. Л. 16.

Теленков Александр Степанович (1892 г., с. Алексино Зубцовского уезда 
Тверской губ. – ?) – сотрудник нескольких отделов в 1944–1950 гг., в 1944–
1945 гг. заведующий отделом спецхранения, с 1945 г. руководил работой книж-
ной экспедиции (См. Словарь, БС БАН).

«… С июня 1937 г. работал в Василеостровском райкоме ВКП(б) инструк-
тором-информатором по сентябрь 1937 г., заведующим особым сектором 
райкома по апрель 1943 г. и инструктором отдела кадров райкома по июль 
1943 г. В июле 1943 г. Василеостровским райкомом ВКП(б) направлен на рабо-
ту в Библиотеку Академии наук… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1151. Л. 5об.

Теленкова Наталья Петровна (1896 г., д. Валыново Зубцовского уезда 
Тверской губ. – ?) – старший пожарный библиотеки в 1947–1952 гг.

«… С 1920 г. по май 1942 г. домашняя хозяйка и с мая 1942 г. по август 
1947 г. работала в Василеостровском промкомбинате в пожарно-стороже-
вой охране… » (1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1152. Л. 8.

Тенишев Петр Максимович (1907 г., д. Чудовка Керенского уезда Пензен-
ской губ. – ?) – кочегар библиотеки в 1953–1954 гг.

«… В 1939 г. служил в рядах Красной армии, до 1945 г. … » [1953 г.].
СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1386. Л. 5.

Тер-Данильянц Елена Рубеновна (Род. в 1931 г., Ленинград) – работала 
по договору на инвентаризации фондов БАН в 1955 г.
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«… Отец, Тер-Данильянц Рубен Александрович <…> работал на Балтий-
ском судостроительном заводе, умер в блокаду в феврале 1942 г. в Ленинграде 
<…> С 1941 по 1944 г. находилась в эвакуации сначала в Молотовской обл., а 
затем в Горьковской области. По возвращении из эвакуации с 1944 по 1948 г. я 
училась в 27-й средней женской школе Ленинграда… » (1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 212.

Тихомиров Владимир Владимирович (1925 г., д. Лужно Демянского р-на 
Новгородской обл. – ?) – заведующий отделом снабжения в 1965–1968 гг.

«… Я до 1941 г. проживал совместно с матерью и братьями по месту 
рождения, где окончил 7 классов и один курс Валдайского педучилища Новго-
родской обл. В период с сентября 1941 г. по январь 1942 г. совместно с семьей 
находился на временно оккупированной территории в д. Озеречня Молвотиц-
кого р-на Новгородской обл. В 1942 г. работал экспедитором Молвотицкого 
райпотребсоюза до призыва в армию в январе 1943 г. Служил в различных
войсковых частях ПВО Ленинграда до декабря 1964 г. … » (1965 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 13. Л. 61.

Тихонов Алексей Николаевич (1908 г., г. Екатеринбург – ?) – старший 
лаборант Лаборатории консервации и реставрации документов в 1946–1951 гг.

«… С 1930 по 1941 г. работал в научно-исследовательской лаборатории 
завода им. ОГПУ. В 1941 г. был назначен начальником лаборатории заво-
да № 237, работал до 1947 г. С декабря 1946 г. по ходатайству Академии 
наук СССР переведен на постоянную работу в Библиотеку АН СССР для 
восстановления Лаборатории консервации и реставрации документов… »
(1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1153. Л. 4–4об.

Ткалич (урожд. Евзерова) Мара Борисовна (1918 г., г. Витебск – ?) – рабо-
тала по договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… В 1937 г. я поступила в Ленинградский государственный университет 
им. А.А. Жданова на исторический факультет, каковой окончила в 1941 г.
В июне 1941 г. я поступила на работу в Центральный государственный исто-
рический архив УНКВД ЛО, в августе 1941 г. я уволилась в связи с эвакуа-
цией в г. Иркутск. С октября 1941 г. по август 1944 г. я работала научным 
сотрудником в Государственном архиве Иркутской области в г. Иркутске
и уволилась в связи с реэвакуацией в г. Ленинград. В Ленинграде я вернулась на 
прежнее место работы в Исторический архив и проработала в должности 
научного сотрудника с сентября 1944 г. по февраль 1948 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 219.

Ткач (урожд. Забелина) Галина Ивановна (Род. в 1930 г., Ленинград) – 
сотрудник отделов обслуживания и справочно-библиографического в 1954–
1987 гг. (См. БС БАН).

«… До 1941 г. окончила 4 класса средней школы. В августе 1941 г. я, мама 
и младший братишка были эвакуированы в Омскую обл. г. Ишим, где мы жили 
до 1945 г. Там я окончила 5-й и 6-й классы. Мама работала, братишке было 
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3 года. Отец оставался в Ленинграде, где был призван в РККА <…> В 1945 г. 
мы вернулись в Ленинград… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 940. Л. 5.

Тоом Вольдемар Августович (1920 г., Петроград – ?) – сотрудник отдела 
иностранного комплектования в 1946–1951 гг. (См. БС БАН).

«… В декабре 1939 г. Дзержинским РВК был призван в ряды Красной ар-
мии. С 8 декабря 1939 г. служил в 419-м гаубичном артиллерийском полку 
187-й стрелковой дивизии Харьковского военного округа <…>, где в течение 
3-х месяцев учился в полковой школе. Затем мне было присвоено звание зам. 
политрука и я назначен политруком батареи. В 1940 г. был избран [секрета-
рем. – Авт.-сост.] комсомольского бюро полка, в качестве которого и работал 
до декабря 1941 г. В мае 1940 г. был принят в кандидаты ВКП(б), а 21 мая 
1941 г. в члены ВКП(б). С 21 июня 1941 г. вместе с полком находился на За-
падном фронте Отечественной войны. В последних числах сентября 1941 г.
и начале октября совместно с полком в селе Орусьма Полтавской обл. попал 
в окружение. Простояв в течение суток в воде р. Сулы, с группой товарищей 
выходил из окружения с боями, в одном из столкновений с немцами был ра-
нен. В селе Ново-Петровка от нашей группы осталось после столкновения
с немцами 4 человека – я, Кость, Завертайло (лейтенант нашего полка)
и мед. сестра. Они отправились по местам жительства, т.к. были с Украины.
Я пробирался к линии фронта один. Документы (партийный, комсомольский 
билет, удостоверение личности), чтобы в случае моей смерти не достались 
в руки врага. спрятал в доме лейтенанта Кость, у которого в доме мы с груп-
пой товарищей в 20 человек ранее находились, т.е. его дом лежал по пути 
нашего выхода из окружения (Полтавская обл., Кобыляковский р-он). В 1947 г. 
все документы нашел и доставил на партийную комиссию Ленгорвоенкомата. 
В селе Голубивка при добыче пропитания был закрыт в доме антисоветски 
настроенного человека национальной украинской полицией и передан немцам 
как военнопленный. После транспортировки был доставлен в апреле 1942 г.
в г. Гдыню, оттуда был направлен в Нейемайх, где был продан с торга помещи-
ку Янцен в дер. Гноев, дважды бежал, был пойман и после плетей возвращен 
обратно, где также был публично избиваем. 8 марта 1945 г. был освобожден 
44-й гвардейской дивизией 65-й армии, где работал в ОКР “Смерш” до апреля 
1945 г. Затем был переведен в 883 (81)-й стрелковый полк 193 (22)-й стрелко-
вой дивизии 65-й армии, где прослужил до января 1946 г. рядовым, мл. сержан-
том, сержантом и старшиной административной службы. В январе 1946 г. 
заболел и после двух операций демобилизован инвалидом 2-й группы <…> 
Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью “За победу над Германией”. 
Имею три благодарности Верховного главнокомандующего… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1156. Л. 6–6об.

Торопов Иван Васильевич (1876 г., д. Новый Починок Андреевского уез-
да Костромской губ. – ?) – кочегар, дворник библиотеки в 1949–1956 гг.

«… С 1939 г. работал боцманом до 1949 г. <…> В Красной армии не служил 
во время Великой Отечественной войны, работал в Ленинграде. Награжден 
медалями “За оборону Ленинграда“ и “За победу над Германией”… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1389. Л. 7.
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Тоток Анна Григорьевна (1926 г., с. Тымков Кадымского р-на Одес-
ской обл. – ?) – работала по договору на инвентаризации фондов БАН
в 1955 г.

«… В 1930 г. отец уехал в Ленинград <…> В 1932 г. к отцу переехала вся 
семья: мать и нас трое детей. Сестры учились в десятилетке до войны <…> 
Я в 1934 г. поступила в школу, окончила школу в 1944 г. <…> Мать во время 
войны работала в бане № 1 банщицей… » (1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 228.

Трифонова Ольга Александровна (1927 г., г. Луга – ?) – работала по до-
говору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг. 

«… До 1941 г. я училась в г. Луга, где окончила 6 классов средней школы. 
В 1941 г. 10 июля вместе с матерью и братом эвакуировалась в г. Куйбышев. 
Отец с момента начала Отечественной войны и до ее завершения находился 
на Ленинградском фронте… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 235.

Трубникова-Коновалова Пелагея Константиновна (1898 г., с. Тосно 
Царскосельского уезда С.-Петербургской губ. – ?) – старший библиотекарь от-
дела спецфондов и отдела комплектования в 1948–1962 гг. (См. БС БАН).

«... С 1926 до начала 1942 г. заведовала библиотекой школы № 153 Смоль-
нинского района. По приказу Смольнинского РОНО с 1942 по 1944 г. была на-
значена директором этой школы. Одновременно работала зав. библиотекой 
школы № 161 в 1943–1944 гг., откуда по личной просьбе перешла на работу
в Леноблгорлит, где работала с 3 ноября 1944 г. по 25 января 1948 г. цензором. 
Всю Великую Отечественную войну была в Ленинграде. Участвовала в эваку-
ации детей в школе и эвакопункте. В 1941 г. принимала участие в оборонных 
работах в пригороде и в черте города. В 1942 г. участвовала в очистке города, 
была ответственной по РОНО по пошивке белья для бойцов Красной Армии. 
Работала по выявлению детей-сирот и определяла их в детский приемник. 
Все время несла дежурство по охране здания учреждения, в котором рабо-
тала <…> Муж, Трубников, погиб при бомбежке поезда 24 августа 1941 г.
в Тосно… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 4. Л. 139–139об.

Тугаринова (урожд. Чурина) Тамара Дмитриевна (1926 г., д. Дертины 
Павского р-на Псковской обл. – ?) – сотрудник отдела систематизации литера-
туры в 1951–1989 гг. (См. БС БАН).

«… Перед войной в 1941 г. я окончила 7-й класс 112-й средней школы г. Ле-
нинграда. 12 июля 1942 г. я с младшим братом была эвакуирована с детским 
домом в Ярославскую обл. Там в селе Никола-корма Мышкинского р-на про-
жила до лета 1945 г. Училась в Мышкинской средней школе. В феврале 1943 г. 
вступила в члены ВЛКСМ. В 1945 г. окончила 9-й класс Мышкинской средней 
школы. В 1943 г. умерла моя мать. Летом 1945 г. я вернулась вместе с млад-
шим братом в Ленинград <…> Старший брат, Севир Дмитриевич, 1928 г. 
рождения, умер в декабре 1941 г. в Ленинграде… » (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 952. Л. 10.
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Туманович Наталия Николаевна (1928 г., Ленинград – ?) – работала по 
договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… В 1936 г. я поступила во второй класс средней школы г. Ленинграда. 
Учеба в Ленинграде была прервана войной. В 1941–1944 гг. находилась в эва-
куации в г. Омске, где окончила 9 классов. По реэвакуации в Ленинград продол-
жила учебу в средней школе… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 247.

Туровская Галина Петровна (Род. в 1933 г., Ленинград) – работала по до-
говору на инвентаризации фондов БАН в 1955 г.

«… Во время Великой Отечественной войны вместе с родителями была 
эвакуирована на Урал. В 1945 г. вернулись в Ленинград… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 26. Л. 254.

Турчанинов Георгий Федорович (1902 г., С.-Петербург – 1989 г., Ленин-
град) – сотрудник сектора (позднее отдела) систематизации литературы, рабо-
тал по договору, позднее в штате в 1954–1957 гг. (См. БС БАН).

«… В 1939–1941 гг. преподавал в ЛГУ черкесские языки на кафедре кав-
казской филологии. После эвакуации в феврале 1942 г. из блокированного Ле-
нинграда с октября 1942 г. по май 1943 г. заведовал кафедрой языкознания
и русского языка в Горийском пединституте в Грузии (г. Гори) <…> С 14 мая 
1943 г. по лето 1947 г., числясь в эвакуации, заведовал кафедрой русского язы-
ка в Кабардинском педагогическом институте <…> В 1947 г. реэвакуировался 
в Ленинград… » (1955 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1391. Л. 4об.

Тутова (урожд. Груздева) Антонина Федоровна (Род. в 1930 г., г. Урицк 
Ленинградской обл.) – сотрудник отдела комплектования иностранной ли-
тературой и отдела БАН при Ленинградском отделении Института истории
в 1956–2014  гг. (См. БС БАН).

«… В 1938 г. поступила в школу Кировского р-на, где окончила три клас-
са. С 1941 г. по 1944 г. находилась в эвакуации, сначала в д. Карлово, а затем
в г. Чухлома Костромской обл. В эвакуации окончила 4–6-й классы. В 1944 г. 
вернулась в Ленинград… » (1963 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1725. Л. 3.

Тыжнова Феофила Евгеньевна (1914 г., ст. Свинцово Советского р-на 
Красноярского края – 1961 г., Ленинград?) – сотрудник нескольких отделов 
библиотеки в 1948–1960 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. закончила ЛГУ. Была на окопах. Партком ЛГУ вызвал и на-
правил в районное бюро продкарточек. До августа 1941 г. работала инспек-
тором райбюро. В августе 1941 г. перевели меня заместителем начальника 
учбюро № 1, в августе 1942 г. перевели на работу в районное бюро в каче-
стве заместителя начальника райбюро продкарточек. Данную работу выпол-
няю до настоящего времен. С 1941 по 1943 г. была председателем месткома,
в ноябре 1943 г. избрана председателем первичной организации Василеостров-
ского райбюро [продовольственных и промтоварных карточек. – Авт.-сост.]. 
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В феврале 1944 г. избрали секретарем нашей парторганизации <…> Брат 
погиб в войну на фронте. Мать умерла в Ленинграде во время блокады… » 
(1948 г., 1950 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 4. Л. 50, 51, 60.

Тыслер Динара Иосифовна (1920 г., Петроград – ?) – сотрудник отдела 
обработки и каталогов в 1947–1948 гг. (См. БС БАН).

«… В 1938 г. окончила 10 классов 2-й средней школы Смольнинского р-на 
Ленинграда, в этом же году поступила в 1-й педагогический институт ино-
странных языков, где занималась до начала Отечественной войны. В 1942 г. 
была мобилизована в ряды РККА. Ушла в качестве телефонистки, 7 февра-
ля была уволена с военной службы по ст. 9а. Возвратившись в Ленинград, 
я поступила на работу в военный госпиталь № 442 в качестве медицинской
сестры, из госпиталя была переведена в эвакогоспиталь № 1171, с которым
я выехала в Ригу. В этом госпитале я служила до 20 июля 1946 г. Была уволена 
в связи с расформированием госпиталя… » (1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1258. Л. 4.

Тэмаш (урожд. Остолопова) Эвелина Ефремовна (1928 г., г. Торжок Кали-
нинской обл. – ?) – сотрудник отдела комплектования отечественной литерату-
рой в 1952–1983 гг. (См. БС БАН).

«… Отец <…> в 1943 г. погиб на фронте Отечественной войны <…>
С 1937 до 1942 г. училась в начальной школе № 9 в Ленинграде. С 1942 по 
1943 г. работала в эвакогоспитале № 1015 в должности делопроизводи-
теля, в то же время училась в вечерней школе рабочей молодежи № 13… »
(1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 955. Л. 7.

Тюкина (урожд. Иванова) Любовь Петровна (1929 г., с. Торошино Нов-
городской обл. – ?) – сотрудник отдела советского комплектования в 1967–
1973 гг. (См. БС БАН).

«… Родители умерли во время блокады в 1942 г. С 1942 по 1944 г. я нахо-
дилась в 16-ом детском доме. [Вместе с детским домом была эвакуирована
в Ивановскую обл. – Авт.-сост.]. В 1943 г. из детского дома переехала к тете 
в Ленинградскую обл., Оредежский район. С 1944 по 1945 г. жила у тети, 
училась в школе. Окончив 7-й класс, приехала в 1945 г. в Ленинград, поступила
в 21-е ремесленное училище... » (1967 г., 1970 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 13. Л. 114, 119.

Тюликова Мария Ивановна (1903 г., с. Ольхово Череповецкого уезда 
Новгородской губ. – ?) – уборщица библиотеки в 1953–1954 гг.

«… В дни Великой Отечественной войны находилась в Ленинграде. Рабо-
тала на оборонных работах. Награждена медалью “За оборону Ленинграда”, 
“За победу над Германией”. В настоящее время проживаю с двумя дочерьми… »
(1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1393. Л. 6.
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Тюличев Дмитрий Васильевич (1924 г., д. Любим Череповецкого уез-
да Новгородской губ. – 1987 г., Ленинград) – сотрудник нескольких отделов
библиотеки в 1953–1987 гг. (См. БС БАН).

«… В 1938 г. в связи с переводом отца на работу в Череповецкую инспек-
цию ИТР НКВД, переехал вместе с отцом и всей семьей в Череповец, где жил 
до призыва в Советскую армию в августе 1942 г. Учился в школе, Черепо-
вецком механическом техникуме, а перед призывом в армию снова в школе.
В 1940 г. вступил в комсомол. В августе 1942 г. был призван на действитель-
ную службу в конвойные войска НКВД, где служил до июля 1949 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 956. Л. 10

Урядова Анна Ивановна (1895 г., С.-Петербург (по др. сведениям с. Ни-
кифорица Угличского р-на Ярославской губ.) – ?) – сотрудник АХЧ в 1947–
1954 гг. (См. БС БАН).

«… С 1938 г. работала в аптеке № 13 Василеостровского района в каче-
стве кассирши до 1941 г. В 1941 г. после операции зрения временно инвалид 
2-й гр., не работала. С 1942 г. работала в госпитале в Ленинграде, Сверд-
ловский район в качестве санитарки. В 1946 г. уволилась по состоянию здо-
ровья… » (1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1395. Л. 6.

Усанова Александра Александровна (1897 г., С.-Петербург – ? ) – рабо-
чий, пожарный, сотрудник отдела обработки в 1934–1940, 1949–1956, 1968–
1978 гг. (См. БС БАН).

«… С 1934 по 1940 г. работала в Библиотеке Академии наук. В 1941–
1942 гг. работала в РЖУ. В 1942 г. в октябре эвакуировалась в Новосибирскую 
обл. <…> В эвакуации работала на промкомбинате. Вернулась в Ленинград
в ноябре 1945 г. <…> Муж погиб на фронте… » (1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1396. Л. 7.

Утин Гарри Николаевич (1926 г., г. Ростов-на-Дону – 1997 г., С.-Петер-
бург) – сотрудник, заведующий отделом картографии в 1973–1992 гг.
(См. БС БАН).

«… По окончании в 1944 г. средней артиллерийской специальной школы 16 
(г. Сталинабад) был направлен в Рязанское артиллерийское училище, которое 
окончил в 1945 г. со званием младший лейтенант… » (1972 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 965. Л. 4.

Ушаков Сергей Сергеевич (1900 г., г. Молога Ярославской губ. – ?) – за-
ведующий строительным сектором в 1948 г. (См. БС БАН).

«… В Красной армии я находился в 1918–1925 гг., в 1933–1935 гг. и с 1941 г. 
по 1946 г. на разных офицерских должностях… » (1948 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1162. Л. 4–4об.

Ушеренко Елена Семеновна (1928 г., Ленинград – ?) – сотрудник отдела 
БАН при Институте языкознания в 1953–1980 гг.

«… В 1941 г. была эвакуирована в г. Омск и находилась там до 1945 г. 
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(училась в средней школе, работала на заводе). В 1945 г. вступила в ряды 
ВЛКСМ… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 967. Л. 6.

Фадеева Евгения Николаевна (1922 г., д. Опоки Псковской обл. – ?) – со-
трудник отдела международного книгообмена в 1950–1955 гг. (См. БС БАН).

«… С 19 июля 1941 г. по 23 февраля 1944 г. родители находились на тер-
ритории, временно оккупированной немецкими захватчиками, в г. Дно. С 1942 
по 1944 г. отец работал бухгалтером в Дновском районном земельном управ-
лении. С 1944 по 1950 г. отец работал бухгалтером на Дновской нефтебазе 
<…> В 1939 г. окончила среднюю школу в г. Дно и поступила в Ленинградский 
политехнический институт. Занималась до ноября 1941 г. После тяжелой
болезни в феврале 1942 г. поступила работать контролером в учетное бюро 
Дзержинского р-на г. Ленинграда по учету и выдаче карточек, где и рабо-
тала до 1945 г. В мае 1943 г. принята кандидатом партии, в мае 1944 г.
в члены ВКП(б) <…> Муж мой, Хмельницкий Виктор Максимилианович,
в июне 1941 г. призван в ряды Советской армии, в августе 1946 г. демобилизо-
ван в чине капитана… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1399. Л. 7–7об.

Федин Алексей Федорович (1925 г., Рязанская обл. – ?) – механик АТС
в 1950–1951 гг.

«… С августа 1943 г. по июль 1944 г. работал радиотелеграфистом при 
5 ОЗПС (полк связи, г. Горький). В июле 1944 г. направлен в управление кон-
трразведки НК ВМФ “Смерш”, где прослужил до февраля 1946 г. (г. Москва, 
начальник телеграфной станции)… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1163. Л. 4.

Федорова (урожд. Кочетова) Виктория Павловна (1928 г., Ленинград – ?) –
сотрудник отдела обслуживания в 1953–1954 гг.

«… Во время войны из Ленинграда не уезжала. В 1942 г. поступила на ра-
боту в нарсуд 3-го участка Октябрьского р-она делопроизводителем, в 1944 г. 
переведена в управление наркомата юстиции на должность статистика, 
одновременно училась в школе рабочей молодежи, где окончила 6-й класс.
В 1944 г. ушла с работы и поступила в школу № 239 Октябрьского р-на, кото-
рую окончила в 1948 г. … » (1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1400. Л. 7.

Федорова Тамара Ивановна (1927 г., Ленинград – ?) – сотрудник Техни-
ческих мастерских в 1953–1958 гг.

«… В 1941 г. окончила 6 классов, в 1942 г. поступила в ремесленное учили-
ще № 22 на должность токаря… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 163.

Федорова Татьяна Евсеевна (Род. в 1931 г., Москва) – работала по дого-
вору на инвентаризации фондов БАН в 1955 г.
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«… В августе 1941 г. была эвакуирована с интернатом в Кировскую обл., 
куда затем приехала и моя мать. В 1944 г. вернулись в Ленинград, поступила 
в 188-ю женскую среднюю школу… » (1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 27. Л. 18.

Федотов Борис Алексеевич (1923 г., г. Солигалич Костромской обл. – ?) – 
сотрудник отдела советского комплектования, заведующий отделом спецфон-
дов в 1962–1967 гг. (См. БС БАН).

«… После окончания в 1941 г. средней школы в г. Солигаличе я в 1942 г. 
поступил в Пушкинское танковое училище, которое окончил в 1943 г. С 1944 
по 1945 г. участвовал в боях в составе войск 1-го Украинского фронта. После 
тяжелого ранения и выздоровления в 1945 г. поступил в Ленинградский юри-
дический институт, который окончил в 1949 г. … » (1962 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 13. Л. 162.

Федотова (урожд. Теряева) Зоя Сергеевна (1931 г., Ленинград – 2006 г., 
С.-Петербург) – сотрудник отделов хранения основных фондов и научно-
библиографического в 1953–1986 гг. (См. БС БАН).

«… В 1939 г. поступила в первый класс 155-й школы Смольнинского р-на, 
где училась до 1941 г. и окончила 2 класса. В 1941 г. со школой была эваку-
ирована в Ярославскую, а затем в Омскую обл., где пробыла до 1945 г. Там
я окончила 6-й класс. Вернувшись в Ленинград в 1945 г., поступила в 7-й класс 
221-й школы Куйбышевского р-на… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 973. Л. 6.

Филов Владимир Александрович (1930 г., Ленинград – 2006 г.,
С.-Петербург) – директор БАН в 1980–1988 гг. (См. БС БАН).

«… В Пушкине закончил 3 класса школы и в 1941 г. с матерью и братом 
был эвакуирован. Короткое время жили под Челябинском, затем под Красно-
ярском. С весны 1942 г. переехали в Среднюю Азию, где в это время работал 
отец. Жили в Андижане, Денау, затем Душанбе. Я учился в школе. В 1946 г. 
вернулись в Ленинград… » (1980 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 977. Л. 7.

Фирсова Лидия Ивановна (1914 г., С.-Петроград – ?) – сотрудник отдела 
спецфондов в 1946–1953 гг. (См. БС БАН).

«… Мать погибла во время блокады <…> С 1937 до 1942 г. работала
в проектных организациях Ленинграда старшим тех. архитектором. С 1942 
по май 1944 г. находилась в эвакуации в Горьковской обл. По вызову ЦПБ ВМФ 
в мае 1944 г. вернулась в Ленинград… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1406. Л. 23об.

Фомина София Александровна (1884 г., Гатчина Царскосельского уезда 
С.-Петербургской губ. – ?) – сотрудник отделения БАН при Институте физио-
логии им. И.П. Павлова в 1938–1956 гг. (См. БС БАН).

«… Во время блокады Ленинграда я не покидала Колтушей, продолжала 
работать в тяжелых условиях военного времени: часть книг, оставшихся 
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после эвакуации института в Казань, была перенесена в теплое помещение. 
Снабжение литературой научных работников и служащих не прекращалось 
во время блокады. В 1942–1944 гг. работала в месткоме института в каче-
стве председателя культсектора и секретаря месткома. В 1942–1944 гг. была 
членом редколлегии стенгазеты института. Имею две правительственные 
награды: медаль “За оборону Ленинграда” и “За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны”… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1407. Л. 7об.

Фролов Александр Александрович (1923 г., ст. Локия Великолукского 
уезда Псковской губ. – ?) – сотрудник научно-библиографического отдела, за-
ведующий редакционно-издательским отделом в 1958–1976 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г., окончив 10-й класс средней школы, я поступил учиться
в Ленинградское военно-инженерное училище им. А.А. Жданова. Вскоре после 
начала войны я, будучи курсантом этого училища, уехал в Кострому, где про-
должал учебу. В конце 1941 г. я попал в группу досрочных выпускников и был 
направлен в качестве командира взвода на Крымский фронт, где участвовал
в боях против фашистской Германии. 28 апреля 1942 г. был тяжело ранен. 
После длительного лечения в госпиталях меня направили в распоряжение 
Приволжского военного округа (г. Саратов), где уволен в запас по состоянию 
здоровья в связи с ранением. Приволжский военный округ направил меня в рас-
поряжение Пензенского облвоенкомата, который затем рекомендовал меня на 
работу в облисполком. С апреля 1943 г. по август 1944 г. я работал в Пензен-
ском облисполкоме — первоначально ст. инспектором МПВО, затем инструк-
тором и, наконец, пом. заместителя председателя облисполкома. В 1944 г.
я поступил учиться в Ленинградское мореходное училище. В январе 1945 г. был 
приглашен на работу в органы госбезопасности. До августа 1945 г. работал
в управлении НКГБ Ленинграда и Ленинградской области <…> Ближайшие 
мои родственники — отец, мать и брат – погибли в период Великой Отече-
ственной войны… » (1958 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 19. Л. 190–191.

Фунт Людмила Абрамовна (Род. в 1930 г., г. Полтава) – сотрудник не-
скольких отделений БАН при академических институтах в 1956–1998 гг.
(См. БС БАН).

«… С первых же дней войны отец, Фунт Абрам Иосифович, находился на 
Ленинградском фронте, в 1944 г. был ранен <…> Я с матерью, Розалией Ефи-
мовной Долговой, эвакуировались в Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл., где 
я училась в средней школе, а мать работала на заводе. В 1945 г. вернулись в 
Ленинград… » (1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1244. Л. 3.

Фурс Евлампия Ивановна (1924 г., с. Борковичи Витебской обл. – 2006 г., 
С.-Петербург) – сотрудник отдела хранения основных фондов в 1955–1981 гг. 
(См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила 8 классов 24-й школы Василеостровского р-на.
С июля 1941 г. по ноябрь 1942 г. работала санитаркой в ЭГ № 2014. В 1942 г. 
закончила курсы медицинских сестер, в ноябре 1942 г. поступила работать 
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медсестрой в больницу им. С.П.Боткина. Работая сестрой, я поступила 
в вечернюю школу № 4 Октябрьской железной дороги и в 1945 г. окончила 
10-й класс <…> Мать – Фурс Татьяна Антоновна <…> с 1925 г. работала
в больнице им. Боткина <…> с перерывами во время призыва в армию в 1939–
1940 гг. и в период Великой Отечественной войны… » (1966 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 985. Л. 4–4об.

Фурса Тамара Георгиевна (1928 г., г. Урицк Ленинградской обл. – 2012 г., 
С.-Петербург) – сотрудник нескольких отделов библиотеки и отдела БАН при 
ЛОМИ им. В.А. Стеклова в 1960–2008 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончила 5 классов Урицкой средней школы. В войну семья, 
мать, брат и я, переехали в Ленинград, отец ушел на фронт. В марте 1942 г. 
эвакуировались по “Дороге жизни” на Северный Кавказ, а затем в Туркмению. 
Осенью 1944 г. возвратились в Ленинград… » (1975 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1245. Л. 7.

Хабибулина (урожд. Шувалова) Марианна Сергеевна (1927 г., Москва – 
?) – сотрудник отдела комплектования иностранной литературой и отдела БАН 
при ИЭФБ в 1946–1986гг., с 1973 г. заведовала этой библиотекой (См. БС БАН).

«… Мать – Шувалова А.П. <…> с 1935 по 1942 г. работала в заводоу-
правлении завода “Линотип”. Умерла в марте 1942 г. <…> В 1941 г. училась
в Ленинграде в школе № 41 Приморского р-на. В 1942 г. была эвакуирована
и в 1944 г. окончила 7-й класс Ереванской средней школы. В 1944–45 гг. училась 
в Ереванском электромеханическом техникуме. Осенью 1945 г. вернулась в Ле-
нинград… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 988. Л. 12.

Хайбулов Нажиулла Айюпович (1914 г., Пензенская губ. – ?) – пожарный, 
кочегар в 1948–1962 гг.

«… В июле 1941 г. ушел добровольцем на фронт. В 1945 г. демобилизовал-
ся… » (1947 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 4. Л. 129–130.

Хамаганов Дорж Иванович (1929 г., с. Бохан Боханского р-на Иркутской 
обл. – ?) – сотрудник отдела комплектования иностранной литературой и МКО 
в 1962–1989 гг. (См. БС БАН).

«… В 1936 г. поступил в школу в г. Улан-Удэ. В 1941 г. с матерью уехал
в Монгольскую народную республику, мать была командирована туда на рабо-
ту. В 1944 г. вместе с матерью вернулся в Улан-Удэ… » (1966 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 992. Л. 3.

Харитонов Иван Павлович (1899 г., с. Апраксино Болдинского уезда 
Нижегородской губ. – ?) – заместитель директора по административно-хозяй-
ственной части в 1947–1953 гг. (См. БС БАН).

«… В июле 1941 г. направился добровольцем в ряды Ленинградского народ-
ного ополчения и с одной из частей этой армии прибыл на фронт. Всю войну 
и до момента демобилизации пробыл в в/ч 17659 в должностях: начальника 
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штаба батальона, помощника начальника штаба дивизии по тылу, замести-
теля командира дивизии по тылу… » (1946 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1409. Л. 4.

Хасанова Роза Хабибовна (1924 г., г. Андижан Узбекской ССР – ?) – со-
трудник отдела иностранного комплектования и МКО в 1953–1957 гг.
(См. БС БАН).

«… Два брата погибли на фронте – Хасанов Шамиль, 1913 г.р (в 1943 г.)
и Хасанов Анвар, 1917 г.р. (в 1942 г.)… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 4. Л. 171.

Хвощевский Виктор Михайлович (1928 г., Ленинград – 2009 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1955–1988 гг.
(См. БС БАН).

«… До мая 1941 г. (с 1 по 5 класс) учился в школе № 13 Петроградского 
р-на. Весной 1941 г. поехал с матерью на дачу в Поповку, где проживала моя 
бабушка, и в августе 1941 г. попал в оккупацию. В октябре 1943 г. умерла мать 
(Гатчина). В апреле 1945 г. в районе Гдыни (Польша) был освобожден нашей 
армией. С апреля по август работал при в/ч (г. Тори Польша). С декабря 1945 г. 
по июнь 1946 г. был воспитанником при высшей офицерской автошколе Крас-
ной армии. С июня 1946 г. добровольцем ушел служить на флот… » (1981 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 996. Л. 8.

Хренов Александр Николаевич (1894 г., г. Кашин Тверской губ. – ?) –
заведующий отделом Бронированного фонда Президиума АН СССР в 1944–
1952 гг. (См. БС БАН).

«… В 1938 г. поступил в Академию наук на должность директора ЛО кон-
торы “Академкнига”, где был до мобилизации в армию в июле 1941 г. В армии 
был помощником командира медико-санитарного батальона 48-й стрелковой 
дивизии. В апреле 1942 г. за недостачу у кладовщика в продскладе продуктов 
(килограмм 8 сахару, килограмм 5 масла) был привлечен к судебной ответ-
ственности. За халатное отношение к служебным обязанностям меня осуди-
ли на 3 года к исправительно-трудовым лагерям, но по ходатайству был осво-
божден досрочно, т.е. в мае 1943 г. Так как в то время в Ленинград въезд был 
закрыт, то я поехал в г. Кимры к сестре. Там военкомат меня от воинской 
службы освободил на 3 мес. по болезни, а затем я был по состоянию здоровья 
в апреле 1943 г. призван в трудовую армию и направлен военкоматом на завод 
№ 380 в г. Зеленодольск, где работал бухгалтером цеха и жилищного отдела 
до сентября 1944 г. В сентябре 1944 г. по ходатайству Академии наук был
с работы на заводе освобожден и приехал в Ленинград, где и поступил в ноя-
бре на работу в Библиотеку АН СССР на должность заведующего отделом 
Бронированного фонда… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1166. Л. 4об.–5.

Хруцкий Юрий Вячеславович (1923 г., с/х Гривцево Плюсского р-на 
Псковской обл. – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1953–1963 гг. 
(См. БС БАН).
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«… В июне 1941 г. окончил 10 классов средней школы № 1. 24 июня 1941 г. 
по призыву Ленинградского обкома ВЛКСМ был направлен в 5-й район спец-
строительства отдела аэродромной службы Управления военно-воздушных 
сил Северо-Западного фронта, где работал до августа 1941 г. сначала рабо-
чим, а потом кладовщиком склада горюче-смазочных материалов. В августе 
1941 г. в связи с укрупнением спецстроя я переехал в Ленинград, где жила моя 
сестра и куда приехала моя мать. В сентябре 1941 г. был призван в ряды Со-
ветской армии. С сентября 1941 г. по октябрь 1941 г. служил в 1-м запасном 
пулеметном полку Ленинградского фронта в качестве солдата. В октябре 
1941 г. направлен на курсы младших лейтенантов Ленинградского фронта, 
которые окончил в феврале 1942 г. в звании младшего лейтенанта. В феврале 
1942 г. был направлен в 389-й запасной артиллерийский полк Ленинградского 
фронта, где служил до мая 1942 г. командиром пулеметного взвода. С мая 
1942 г. по февраль 1943 г. служил в 204-м стрелковом полку 10-й стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта. В феврале 1943 г. был переведен в состав 
подразделения в 34-ю отдельную лыжную бригаду Ленинградского фронта. 
В боях под Красным бором дважды ранен (легко и тяжело), после чего до 
сентября 1943 г. находился на излечении в эвакогоспитале № 4173. С октября 
1943 г. по январь 1944 г. находился в 34-м отдельном полку резерва офицер-
ского состава Ленфронта. С января 1944 г. по февраль 1944 г. служил на кур-
сах младших лейтенантов Ленфронта в должности командира пулеметного 
взвода. С февраля 1944 г. по май 1944 г. находился на излечении в эвакогоспи-
тале № 3165 ст. Шабалино Кировской обл. в связи с ранением. С мая 1944 г. 
по август 1944 г. находился в 11-м отдельном полку резерва офицерского со-
става Уральского военного округа, откуда направлен в 885-й стрелковый полк 
290-й дивизии 2-го Белорусского фронта. За участие в боях по освобождению 
города и крепости Остроленка был награжден орденом Красной Звезды и удо-
стоен благодарности Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. В октя-
бре 1944 г. ранен и до ноября 1944 г. находился в госпитале № 2529, откуда 
возвратился в 885-й полк. В январе 1945 г. в связи с ранением выбыл в госпи-
таль № 5128 в г. Саратове, откуда в мае 1945 г. выбыл в 7-й отдельный полк 
резерва офицерского состава Приволжского военного округа. В июле 1945 г. 
был демобилизован из армии как ограниченно годный 2-й степени. За время 
пребывания в Советской армии был комсоргом роты и членом бюро ВЛКСМ 
батальона… » (1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 4. Л. 227–227об.

Худекова (урожд. Миклашевская) Марина Сергеевна (1900 г., С.-Пе-
тербург – 1961 г., Ленинград) – сотрудник научно-библиографического отдела 
в 1952–1961 гг. (См. БС БАН).

«… В 1942 г. вышла замуж за Худекова Николая Николаевича, который 
также как и мать умер в Ленинграде в 1942 г. В тяжелой стадии дистрофии, 
потеряв работоспособность, эвакуировалась в Киргизскую ССР г. Фрунзе. Во 
время эвакуации мне пришлось работать не по специальности, так как соот-
ветствующей работы не находилось. В июле 1944 г., вследствие трудности 
перенесения климата, переехала в Кострому, где и проработала в отделе го-
спиталей Костромского управления здравоохранения до апреля 1947 г., затем 
вернулась в Ленинград… » (1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 4. Л. 242.
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Цветкова (урожд. Павлоцкая) Ирина Павловна (Род. в 1930 г., Ленин-
град) – работала по договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1955 гг.

«… В 1937 г. поступила в 1-й класс школы № 23 Дзержинского района. 
Всю войну находилась в Ленинграде. Летом 1942 и 1943 гг. вместе с другими 
школьниками работала на полях Ленинградской обл. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 27. Л. 56.

Чаева Елизавета Ивановна (1895 г., г. Астрахань – ?) – сотрудник отдела 
хранения в марте-июле 1942 г. (См. Словарь, БС БАН).

«… 22 февраля с.г. скончался от общего истощения мой муж, Чаев Н., 
старший научный сотрудник Ленинградского отделения института истории 
АН СССР. На моем иждивении осталась дочь 14 лет… » (1942 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 912. Л. 5.

Чеботарев Глеб Александрович (1913 г., С.-Петербург – 1975 г., Ленин-
град) – директор библиотеки в 1952–1959 гг. (См. БС БАН).

«… Отец, Чеботарев [Александр Глебович. – Авт.-сост.], 1879 г.р., умер 
в Ленинграде зимой 1941 г. Брат погиб на фронте в сентябре 1941 г. … » 
(1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 2. Л. 6.

Чебышева Наталья Александровна (1905 г., С-Петербург – ?) – сотрудник 
отделения БАН при Институте физиологии им. И.П. Павлова в 1950–1961 гг. 
(См. БС БАН).

«… Мать моя, Мария Леонидовна Чебышева, по специальности библио-
граф, работала в Фундаментальной библиотеке при Ленинградском государ-
ственном университете и умерла в дни блокады Ленинграда в 1942 г. <…> 
С 13 сентября 1939 г. по 24 июня 1942 г. работала в Государственном ин-
ституте мозга им. Бехтерева в качестве заведующего научной библиотекой. 
С 24 июня 1942 г. по январь 1945 г. в связи с консервацией Института моз-
га приказом Ленгорздравотдела была переведена на работу в Ленинградский 
институт переливания крови, где работала лаборантом и заведующей реги-
стратурой. В феврале 1945 г. переведена в реэвакуированный Институт моз-
га, зачислена научным сотрудником с выполнением обязанностей заведующей 
научной библиотекой <…> Имею две правительственные награды: медали 
“За оборону Ленинграда” и “За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне”… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1167. Л. 4–4об.

Чепурная Анна Григорьевна (1907 г., г. Витебск – ?) – переплетчик Тех-
нических мастерских в 1934–1942, 1946–1958 гг.

«… В 1934 г. работала в Библиотеке Академии наук в переплетной ма-
стерской швеей книги, впоследствии помощником мастера. В 1942 г. в авгу-
сте эвакуировалась в Казахстан. Работала в совхозе завхозом и кладовщиком. 
В 1946 г. в июне приехала из эвакуации и опять поступила в Технические ма-
стерские БАН… » (1947 г.).

Архив БАН. Ф. 3. Оп. 2л. Д. 1. Л. 169.
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Черман Тимофей Павлович (1898 г., с. Старая Карань (Гранитное) Об-
ласть войска Донского – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки и от-
деления БАН при Институте востоковедения в 1953–1961 гг. (См. БС БАН).

«… В июле 1941 г. вступил в Народное ополчение Василеостровского райо-
на и пошел на фронт. После демобилизации из Красной армии был восстанов-
лен сотрудником Института востоковедения АН СССР в сентябре 1945 г. … »
(1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1412. Л. 8–8об.

Чернова (урожд. Филиппова) Маргарита Алексеевна (1892 г., г. Виль-
но, Литва – 1978 г., Ленинград) – сотрудник нескольких отделов библиотеки
в 1947–1951, 1956–1971 гг. (См. БС БАН).

«… С 1927 до 1942 г., т.е. до смерти моего мужа, я нигде не работала, 
помогая мужу в его научных трудах и принимая участие в общественной ра-
боте по Жакту и по школе, в которой учился мой сын. После смерти мужа
в январе 1942 г. я с сыном 14 лет была вывезена немцами в Польшу из г. Пуш-
кин, где постоянно проживали с 1929 по 1941 г. и откуда мы не могли выехать 
вследствие болезни мужа, т.к. пешком он не мог идти, а машина, высланная 
за нами из Института народов Севера, где муж состоял профессором, не 
была пропущена через заставу. Мы находились в концлагере в районе Данцига 
(г. Старогард), работали чернорабочими. Сын мой летом 1944 г. увезен нем-
цами на работу в Германию и пропал без вести. В начале 1946 г. я была ре-
патриирована в г. Пушкин и поступила на работу нештатным сотрудником 
Архива Академии наук СССР… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1168. Л. 4.

Чернова Эльвира Николаевна (1926 г., Ленинград – ?) – сотрудник отде-
ла систематизации литературы в 1956–1983, 1986–1987 гг. (См. БС БАН).

«… В августе 1941 г. эвакуировалась в Калачевский район Воронежской 
обл. С сентября 1941 по 1942 г. училась в совхозе на курсах комбайнеров.
В 1942–1944 гг. летом работала штурвальным на комбайне, зимой на ремонте 
тракторов и танков Брянского фронта. В 1944–1945 гг. училась в 9-ом классе 
Калачевской средней школы, с 1945 по 1946 г. училась и окончила 10-й класс
в Ленинграде... » (1963 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1029. Л. 3.

Чернолынская Станислава Валериановна (1902 г., С.-Петербург – ?) – 
сотрудник отделения БАН при Ленинградском доме ученых в 1946–1957 гг. 
(См. БС БАН).

«… С 1938 г. работала в дошкольном педагогическом училище в должно-
сти старшего бухгалтера. В 1941 г. была переведена в гороно в качестве бух-
галтера-инструктора. В 1944 г. начала работу в библиотеке Ленинградского 
дома ученых… » (1952 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1413. Л. 10об.

Черноносова Елизавета Григорьевна (1929 г., Ленинград – ?) – работала 
по договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.
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«… Во время войны находилась вместе с матерью и сестрой в Ленингра-
де… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 27. Л. 62.

Черныш (урожд. Цветкова) Тамара Андреевна (Род. в 1932 г., д. Плесни-
ха Харовского р-на Вологодской обл.) – сотрудник нескольких отделов библио-
теки в 1974, 1976–1981 гг. (См. БС БАН).

«… Отец погиб под Ленинградом. Мы с матерью попали в оккупацию и 
жили в Литве. В 1944 г. после освобождения Литвы Советской армией верну-
лись в Ленинград, я пошла в школу… » (1980 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1030. Л. 4.

Чесноков Ростислав Владимирович (1902 г., г. Владивосток – ?) – вре-
менно работал по совместительству в 1947–1949 гг.

«… Был мобилизован на финскую войну. После войны, с осени 1940 г. до 
новой мобилизации в 1941 г., работал предметизатором в Центральной
военно-морской библиотеке РККФ. В 1941 г. был мобилизован и вернулся
домой после окончания войны в октябре 1945 г. … » (1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1169. Л. 6.

Четыркина Нина Владимировна (1925 г., с. Овиновщина Сафоновско-
го р-на Смоленской обл. – ?) – сотрудник отдела хранения основных фондов
в 1951–1982 гг. (См. БС БАН).

«… В 1940 г. вместе с семьей я переехала в Смоленск. В 1941 г. была эваку-
ирована в г. Саратов, где я окончила школу-десятилетку. В 1944 г. поступила 
в Ленинградский государственный университет на филологический факуль-
тет… » (1950 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1034. Л. 9.

Чеховер Цецилия Иосифовна (1909 г., С.-Петербург – ?) – библиотекарь 
отдела БАН при Институте языкознания АН СССР в 1946–1952 гг.

«… В 1936 г. поступила работать в БАН, где проработала до 1941 г.
В 1942 г. была эвакуирована из Ленинграда. Будучи в эвакуации работала
в Управлении военно-строительных работ № 13 (УВСР-13) ст. Юрга-1 Ке-
меровской обл. сначала в отделе кадров, а затем начальником клуба и заве-
дующей библиотекой (1943–1945 гг.). С 1945 г. до июля 1946 г. – секретарем 
Военно-механического техникума. В августе 1946 г. вернулась в Ленинград… »
(1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1170. Л. 8.

Чибисова Валентина Ивановна (1929 г., аул Джерокай Краснодарско-
го края – ?) – работала по договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–
1954 гг.

«… В 1942 г. с матерью и сестрой эвакуировалась из Краснодара в Баку, 
вернулись в 1944 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 27. Л. 69.
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Чирахов Павел Федорович (1923 г., Петроград – 1988 г., Ленинград) – со-
трудник, заведующий отделом международного книгообмена в 1950–1959 гг. 
(См. БС БАН).

«… В 1941 г. окончил с золотой медалью школу № 208. Параллельно со 
школьным обучением я занимался в кружках западной литературы и искус-
ства во Дворце пионеров, Доме художественного воспитания школьников, 
Пушкинском доме и Эрмитаже. В 1941 г. был мобилизован в Красную Армию 
и командирован в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в Ленингра-
де (позднее в Самарканде), где окончил 2 курса. После расформирования курса 
был переведен в Харьковское военно-медицинское училище в Ашхабаде, кото-
рое окончил отличником в июле 1943 г. В 1943–1945 гг. служил фельдшером
в госпиталях и в минометном полку на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском 
и Ленинградском фронтах. После окончания войны вновь направлен в ВМА
и там же демобилизован по состоянию здоровья… » (1947 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 2. Л. 61.

Чугуева Вера Николаевна (1935 г., Ленинград – 2012 г., С.-Петербург) – 
сотрудник, заведующий отделом БАН при ЛОМИ им. В.А. Стеклова в 1957–
2001 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. вместе с родителями эвакуировалась в г. Омск. В 1945 г. вся 
семья вернулась в Ленинград… » (1974 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1041. Л. 4.

Чуркин Тимофей Яковлевич (1906 г., с. Кармалейка Жадовского уезда 
Симбирской губ. – ?) – сотрудник научно-библиографического отдела в 1959–
1966 гг. (См. БС БАН).

«… В 1938 г. поступил учиться на 2-й курс филологического факультета 
ЛГУ, который окончил в 1941 г. и пошел добровольцем на фронт в действую-
щую армию. В 1941 г. был демобилизован из армии и поступил в аспирантуру 
ЛГУ… » (1959 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 2. Л. 81.

Чуркина Мария Михайловна (1897 г., ст. Серебряные Пруды Веневского 
уезда Тульской губ. – ?) – сотрудник отделов международного книгообмена
и систематизации в 1946–1958 гг. (См. БС БАН).

«… 1938–1941 гг. – Всесоюзный институт растениеводства, младший на-
учный работник. С сентября 1941 г. – январь 1942 г. – 6-е ремесленное учили-
ще, в бухгалтерии. С января 1942 г. – март 1942 г. – 108-й госпиталь, сани-
тарка-буфетчица в Астории, с марта 1942 г. по 1 июня – артель “Средняя 
рогатка”, работница, с июня 1942 г. – 1 марта 1946 г. – мастер по дико-
растущим на 1-ом фасов. производстве Лензагоплодоовощторга <…> Муж, 
Николай Петрович Чуркин, умер в госпитале в 1942 г. … » (1947 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1416. Л. 9.

Шагал Мария Захаровна (1902 г., г. Витебск – 1996 г., С.-Петербург) –
сотрудник отдела иностранного комплектования и МКО в 1953–1959 гг.
(См. БС БАН).
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«… Во время Отечественной войны была мобилизована, вначале работала 
при Петергофском госпитале (он был эвакуирован в Ленинград) на 14-й линии 
Васильевского острова в помещении школы, дом № 68, и в медицинском сани-
тарном складе КБФ инструктором, демобилизовалась в 1944 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 2. Л. 96.

Шамова Ариадна Сергеевна (1919 г., с. Бабино Новгородского уезда Нов-
городской губ. – ) – сотрудник отдела БАН при Физико-техническом институте 
в 1952–1954 гг.

«… По окончании школы в 1937 г. поступила в Ленинградский электротех-
нический институт <…>, откуда с 3 курса в связи с желанием приобрести 
библиотечное образование перешла на 1-й курс библиотечного факультета 
Ленинградского государственного библиотечного института, закончить ко-
торый мне не удалось ввиду эвакуации его из Ленинграда (1941 г.). Отец мой, 
Шамов Сергей Александрович, последние годы работал на заводе “Красный 
Выборжец” и погиб во время блокады в 1942 г. Муж мой, Карпов Иван Ивано-
вич, закончил Академию связи и был направлен на Украинский фронт, где был 
помощником начальника связи по радио до смертельного ранения (23 апреля 
1945 г.). Мать, Тыркова Зоя Николаевна, с 1938 г. по сие время работает ла-
борантом в Лахтинской амбулатории. В начале ноября 1942 г. я поступила 
работать на оборонный завод № 181, где вскоре заболела, пролежала не-
сколько месяцев в больнице и по болезни уволилась. Горком ВЛКСМ направил 
меня на работу в Петроградский РК ВЛКСМ командиром боевого отряда, 
организованного для оказания помощи жителям Ленинграда. В 1944 г. я по-
лучила должность воспитательницы детского сада № 17 Петроградского 
РОНО, где работала до 15 сентября 1945 г. Затем возвратилась в Ленин-
градский государственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской… »
(1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1419. Л. 6–6об.

Шаповалова (урожд. Сенютович) Татьяна Владимировна (Род. в 1930 г., 
Ленинград) – работала по договору на инвентаризации фондов БАН в 1955 г.

«… В 1941 г. вместе с родителями была эвакуирована в Уфу. Вернулись
в 1944 г. … » (1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 27. Л. 93.

Шарафутдинова Ркоия Шейхудиновна (1928 г., с. Шахмайкино Кзылар-
мейского р-на Татарской ССР – ?) – сотрудник нескольких отделов библиоте-
ки и отделения БАН при Институте востоковедения АН в 1951–1958, 1963–
1988 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. с семьей эвакуировалась в Ивановскую обл., вначале жили 
в г. Кохма, где я окончила 6-й класс, затем в г. Иваново – я закончила 7-й, 
8-й класс. В 1944 г. вернулись в Ленинград… » (1951 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1051. Л. 8.

Шарова Ульяна Макаровна (1899 г., мест. Сиротино Полоцкого уезда Ви-
тебской губ. – ?) – рабочий пожарно-сторожевой охраны библиотеки в 1948–
1964 гг. (См. БС БАН).
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«… Была в оккупации, местечко Сиротино, два года, с 1941 по 1943 г.
Занималась крестьянством… » (1952 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 2. Л. 105.

Шателен (в браке Айхингер) Мария Михайловна (1895 г., мест. Мухра-
вань близ Тифлиса (Тбилиси) – 1977 г., Ленинград) – сотрудник нескольких 
отделов библиотеки и отделения БАН при Зоологическом институте в 1945–
1960 гг. (См. БС БАН).

«… С марта 1940 г. по ноябрь 1945 г. с перерывом в 4 месяца в 1941 г. 
была на военной службе в качестве военфельдшера [старшая медсестра хи-
рургического полевого подвижного госпиталя; все время находилась на пер-
вой линии, обслуживающей все боевые операции 27-й армии – Старая Русса, 
Орел, Курская дуга, Ахтырка, Киев, Корсунь-Шевченковское, Яссы, Будапешт, 
Балатон. – Авт.-сост.]. После окончания войны поступила в Библиотеку
АН СССР… » (1949 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 2. Л. 116, 120.

Шатько Максим Петрович (1911 г., Витебская губ. – ?) – шофер библио-
теки в 1950 г.

«… Отец мой из бедного крестьянства, находился на войне с 1914 по 
1919 г. и в 1919 г. вернулся из плена из Германии, умер в 1933 г. Мне и двум 
братьям приходилось жить с матерью. Матери в настоящее время тоже 
не имеется: расстреляна вместе с сестрой в 1943 г. в Белоруссии немцами за 
участие в партизанском отряде <…> Я участвовал в финской и Отечествен-
ной войне… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1172. Л. 4.

Шафаренко Инесса Яковлевна (1918 г., г. Золотоноша, Украина – ?) – со-
трудник отдела комплектования в 1953–1954 гг.

«… В 1936 г. я окончила среднюю школу и поступила на филологический 
факультет Ленинградского университета (западное отделение). Окончила 
университет в 1941 г., была направлена в Сталинград, но в связи с началом 
войны я не могла получить работы по специальности и пошла на завод № 264 
Министерства обороны, где была назначена секретарем в цех. С первых дней 
войны мой отец ушел добровольцем в РККА, муж (Фраинфурт Давид Захаро-
вич, 1918 г. рождения, погиб на фронте в декабре 1943 г.) также был моби-
лизован. В октябре 1941 г. с семьей и уволенным в запас после контузии от-
цом эвакуировалась в Алма-Атинскую область, станицу Талгар, где работала
в школе преподавателем русского языка и литературы и вела рабо-
ту по агитации и пропаганде в райкоме комсомола. В 1943 г. поступи-
ла в аспирантуру на кафедру всеобщей литературы в Казахский госу-
дарственный университет. Являюсь членом КПСС с апреля 1945 г. … »
(1953 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1421. Л. 8–8об.

Шафрановская Тамара Константиновна (1926 г., Ленинград – 2007 г., 
С.-Петербург) – помощник библиотекаря БАН в 1942, 1944 гг. (См. Словарь, 
БС БАН).
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«… Во время блокады я заканчивала 7-й класс в школе № 27 Василеостров-
ского р-на, где весной 1942 г. были организованы занятия. Седьмой класс
я закончила отличницей и была отличницей в течение всех предшествую-
щих школьных занятий. После окончания школьных занятий летом 1942 г. 
работала помощником библиотекаря БАН, в августе 1942 г. эвакуировалась 
в Вологду, где поступила в школу и в течение 1942/1943, 1943/1944 гг. про-
шла курс 3-х классов и в июне 1944 г. закончила 10-й класс Вологодской сред-
ней женской школы № 3. В июле 1944 г. реэвакуировалась в Ленинград… »
(1944 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 906. Л. 7.

Шерина (урожд. Тимрот) Мария Сергеевна (1898 г., д. Грушки Балтско-
го уезда Подольской губ. – 1952 г., Ленинград) – сотрудник отдела обработки
и каталогов в 1943–1952 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… 3 июля 1936 г. я перешла заведующей научно-технической библиотекой 
к/з Коминтерна, где работала до 27 марта 1943 г., откуда перешла 1 мая 
1943 г. в Библиотеку Академии наук <…> Мой муж, подполковник летной 
службы, погиб во 2-ю Отечественную войну… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1175. Л. 6об.

Шермушенко Кира Федоровна (1923 г., г. Псков – ?) – сотрудник отдела 
обслуживания в 1948–1954 гг. (См. БС БАН).

«… Окончив 7 классов в 1939 г., я поступила в 3-е ленинградское педучи-
лище, в 1941 г. окончила его. В августе 1941 г. из дружины Красного креста 
была принята в ряды РККА. Была все 4 года в ГОПЭПе  119 на Ленфронте
в качестве сандружинницы, секретаря ВТЭК и медстатистом. В июле 1945 г. 
по Указу была демобилизована <…> С июля 1942 г. – член ВКП(б). Награжде-
на медалями “За боевые заслуги”, “За оборону Ленинграда”, “За победу над 
Германией”… » (1951 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1423. Л. 9–9об.

Шермушенко-Васильева Анна Дементьевна (1895 г., С.-Петербург – ?) – 
табельщик библиотеки в 1946–1951 гг.

«… В семье было много детей, но взрослыми было нас двое: я и брат, по-
гибший в финскую кампанию (Васильев Александр Дементьевич, член ВКПб) 
<…> Муж, Петухов Игнатий Иванович, ушел добровольцем в 1941 г. и в ав-
густе 1941 г. погиб под Ленинградом. В 1941 г. погиб и старший сын Михаил, 
находившийся в Риге на военной службе. Младшие дети также участвовали 
в Отечественной войне <…> Перед войной я жила в Лигове, где остались
и попали в плен моя мать и тетка <…> В Лигове пропало не только все наше 
имущество, но и документы… » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1176. Л. 6–7.

Шеховцова Светлана Алексеевна (Род. в 1935 г., г. Жданов Донецкой 
обл.) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1960–1997 гг. (См. БС 
БАН).

«… В 1941 г. я была вывезена родителями в Жданов, где в 1942 г. по-
ступила в первый класс средней железнодорожной школы. В 1944 г. вер-
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нулась вместе с матерью и братом в Ленинград по вызову отца… »
(1977 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1254. Л. 2.

Шибаев Владимир Васильевич (Род. в 1937 г., Ленинград) – работал по 
договору на инвентаризации фондов БАН в 1955 г.

«… В период Великой Отечественной войны мои родители погиб-
ли, и я 7-ти лет вместе с братом в 1945 г был определен в Волосовский 
детский дом Ленинградской обл., где находился и учился до 1951 г. … »
(1955 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 27. Л. 111.

Шилова (урожд. Матанцева) Валентина Васильевна (1931 г., Ленин-
град – 1996 г., С.-Петербург) – сотрудник нескольких отделов библиотеки
в 1955–1996 гг. (См. БС БАН).

«… С 1939 по 1941 г. училась в школе. С 1941 по 1943 г. не училась вви-
ду блокады города. В 1943–1949 гг. училась в средней школе № 87… »
(1976 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1058. Л. 5.

Шишкина Светлана Васильевна (1926 г., с. Ипатово Ипатовского р-на 
Ставропольского края – ?) – сотрудник нескольких отделов библиотеки в 1953–
1984 гг., заведовала отделением БАН при Институте геологии и геохронологии 
докембрия (См. БС БАН).

«… В 1944 г. я окончила Ипатовскую среднюю школу № 1 <…> Во вре-
мя Отечественной войны я в 15-летнем возрасте находилась 5 месяцев 
на оккупированной территории с. Ипатово Ставропольского края… »
(1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1064. Л. 4об.

Шкурко Кирилл Васильевич (1915 г., Петроград – ?) – заведующий на-
учно-библиографическим отделом в 1952–1953 гг.

«… В 1939 г. был мобилизован на службу в Красную армию, работал как 
инженер-химик <…> В декабре 1940 г. после перенесенного тяжелого от-
равления и вследствие значительной потери трудоспособности из Красной 
армии был демобилизован. В период с декабря 1940 г. по июнь 1941 г. работал 
<…> 22 июня 1941 г. был мобилизован на службу в Красную армию. В период 
пребывания в армии служил на офицерских должностях в частях Ленинград-
ского фронта (с июня 1941 г. по июнь 1942 г.), 7-й отд. армии (с июня 1942 г. 
по октябрь 1943 г.) и Харьковского военного округа (с октября 1943 г. по май 
1946 г.). За время пребывания в действующей армии <…> в 1943 г. вступил
в ряды ВКП(б)… » (1952 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1428. Л. 7–7об.

Шрон (урожд. Коган) Галина Семеновна (Род. в 1937 г., Ленинград) – со-
трудник отдела БАН при Ленинградском отделении Института востоковедения 
АН в 1959–1992 гг. (См. БС БАН).
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«… Отец, Коган Семен Борисович, был инженером-строителем, погиб
в 1943 г. Во время Великой Отечественной войны я с матерью находилась
в эвакуации в г. Уфе Башкирской АССР. В 1944 г. мы вернулись в Ленинград. 
В этом же году я поступила в 1-й класс 239-й средней школы Октябрьского 
р-на… » (1963 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1073. Л. 4.

Шустина Фаня (Фейга) Абовна (1919 г., г. Рецица Гомельской обл. – ?) –
сотрудник отдела фондов и обслуживания в 1945–1986 гг. (См. Словарь,
БС БАН).

«… Отец был сапожником <…> мать была домохозяйкой. Мать умерла
в 1942 г. В 1938 г. приехала в Ленинград и поступила работать на завод “Марк-
сист”, где проработала с 1938 по 1942 г. счетоводом, а затем библиотека-
рем. Во время блокады Ленинграда эвакуировалась в Казань в феврале 1942 г. 
В Казани в связи с болезнью пролежала в больнице до мая 1942 г. После выздо-
ровления поступила на работу в Республиканскую библиотеку им. В.И. Лени-
на в качестве библиотекаря. С ноября 1944 г. до мая 1945 г. училась на шести-
месячных курсах библиотечных работников (без отрыва от производства). 
В мае 1945 г. вернулась в Ленинград. Братья мои участвовали на фронтах 
Отечественной войны. Трое их них погибли… » (1945 гг.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1077. Л. 13.

Щербакова Татьяна Павловна (Род. в 1930 г., Ленинград) – сотрудник 
отдела Академического собрания в 1956–1986 гг. (См. БС БАН).

«… В 1941 г. была эвакуирована и до 1944 г. жила в Свердловске, в 1944 г. 
вернулась в Ленинград… » (1966 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1083. Л. 6.

Щетинина (урожд. Максимова) Светлана Михайловна (1939 г., Ленин-
град – 1990 г., Ленинград) – сотрудник отдела фондов и обслуживания в 1960–
1990 гг. (См. БС БАН).

«… Отец, Максимов Михаил Сергеевич, 1908 г.р., в 1941 г. погиб без вести 
на Ленинградском фронте… » (1970 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1085. Л. 4.

Элькин Анна Николаевна (1910 г., С.-Петербург – 1953 г., Ленинград) – 
сотрудник отдела обработки в 1937–1942, 1945–1953 гг. (См. Словарь, БС БАН).

«… Отец <…> юрисконсульт и член коллегии защитников, умер в декабре 
1941 г. в Ленинграде <…> С 1 июня 1937 г. поступила на работу в Библио-
теку Академии наук <…> 16 февраля 1942 г. после тяжелой болезни была 
переведена на инвалидность, но продолжала работать до 25 июня 1942 г., 
когда уволилась из Библиотеки в связи с эвакуацией из Ленинграда в Алма-Ату.
В Алма-Ате по окончании инвалидности (16 апреля 1943 г.) работала дикто-
ром республиканского вещания Казахского радиокомитета. Работа диктором 
продолжалась с 12 августа 1943 г. по 9 июня 1945 г., когда уволилась в связи
с реэвакуацией. Вернулась на работу в Библиотеку Академии наук СССР 6 ав-
густа 1945 г. … » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1432. Л. 17–17об.
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Эсадова (урожд. Миллер, Глушкова) Лидия Владимировна (1929 г., 
Ленинград – ?) – работала по договору на инвентаризации фондов БАН
в 1954 г.

«… 3 июля 1941 г. отец был призван в ряды Советской армии, демоби-
лизовался в 1946 г. В 1942 г. с матерью эвакуировалась в Вологодскую обл.,
а затем в Чкаловскую, где прожили до конца 1945 г. и окончила 7 классов… »
(1954 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 27. Л. 138.

Юдзон Тамара Нафтольевна (1923 г., Ленинград – ?) – работала по до-
говору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… [В 1940 г. окончила школу. – Авт.-сост.] и поступила в оптико-механи-
ческий институт. В 1941 г. прекратила занятия ввиду эвакуации института. 
В 1941 г. с октября по декабрь работала в военторге в качестве рабочей. 
В июле 1942 г. эвакуировалась с родителями в Красноярск и там работа-
ла в качестве счетовода на Красноярской базе Норилстроя с марта 1943 г. 
по май 1944 г. В мае 1944 г. была мобилизована для работы в 3 г[ородском] 
о[тделении] м[илиции], где и работала до июля 1945 г. учетчиком… »
(1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 27. Л. 144.

Юрашевская Ксения Николаевна (1939 г., г. Орел – 1999 г., С.-
Петербург) – сотрудник отдела систематизации литературы в 1968–1995 гг.
(См. БС БАН).

«… С осени 1939 г. непрерывно живу в Ленинграде, в том числе и в период 
всей блокады… » (1986 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1091. Л. 3.

Юсупова (урожд. Кузнецова) Мария Михайловна (1922 г., д. Плещеево 
Тверской губ. – ?) ) – сотрудник отдела обработки и каталогов в 1949–1952 гг. 
(См. БС БАН)

«… В 1940 г. поступила в Ленинградский юридический институт им. Ка-
линина, где окончила 1-й курс в 1941 г. При институте были организованы 
РОККовские курсы медсестер, которые я окончила в 1941 г. 15 сентября 
1941 г. меня мобилизовали в ряды РККА и направили на работу в эвакогоспи-
таль № 1012, где я проработала до 1945 г., сентября. В это время моя семья 
эвакуировалась в Башкирскую АССР ст. Янаул в составе: Кузнецова Алек-
сандра Сергеевна, мать; Кузнецова Елена Михайловна, сестра, и Кузнецов 
Михаил Владимирович, отец. Брат, Кузнецов Владимир Михайлович, служил
в армии с начала войны до 1946 г. … » (1949 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1177. Л. 4–4об.

Юшкова Валентина Ивановна (1927 г., Ленинград – ?) – сотрудник от-
дела международного книгообмена в 1959–1982 гг. (См. БС БАН).

«… К 1941 г. окончила семилетку, 5 июля 1941 г., когда началась Отече-
ственная война, эвакуировалась вместе с матерью и братом в Ярославскую 
обл., оттуда нас перевезли в ноябре того же года в Пермскую обл., где я оста-
валась до конца войны. В феврале 1942 г. от дистрофии умирает отец в Ле-
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нинграде. Осенью 1942 г. брат призывается в армию и направляется в воен-
но-медицинское училище. Мать работает сначала воспитателем, а с 1942 г. 
заведующей Неволинским детским интернатом. Я работаю в колхозе и с осе-
ни 1942 г. возобновляю занятия в школе, в 1945 г. оканчиваю среднюю школу
в г. Кунгуре и возвращаюсь в Ленинград… » (1964 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1095. Л. 4.

Яковлев Григорий Николаевич (1928 г., Ленинград – 2013 г., С.-Пе-
тербург) – сотрудник отдела хранения основных фондов в 1955–2013 гг.
(См. БС БАН).

«… До войны учился в школе, в годы войны был в эвакуации в Кировской 
обл. В 1944 г. вернулся в Ленинград, продолжил учиться в школе. Много болел, 
что сказывалось на учебе… » (1986 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1634. Л. 3.

Яковлева Галина Михайловна (Род. в 1933 г., Ленинград) – работала по 
договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… В 1941 г. с матерью и братом эвакуировалась в Омскую обл. г. Тара, 
где проживали до 1945 г. … » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 27. Л. 167.

Якубенко Владимир Яковлевич (1894 г., С.-Петербург – ?) – заведующий 
отделом спецфондов в 1950–1951 гг.

«… ЦК ВКП(б) был мобилизован в 1924 г. в органы ОГПУ, где работал на 
различных оперативных должностях. По состоянию здоровья вышел на пен-
сию в 1944 г. Этот период временного отдыха использовал для получения выс-
шего специального образования… » (1950 г.).

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 1178. Л. 4–4об.

Якубович (урожд. Мошкова) Галина Павловна (1934 г., д. Каргозеро Во-
жегодского р-на Вологодской обл. – 2011 г., С.-Петербург) – сотрудник отдела 
обслуживания в 1958–2000 гг. (См. БС БАН).

«… С 3-х летнего возраста я жила и воспитывалась сестрой матери, 
Брюхиной Анной Михайловной. В Ленинграде с 1937 г. Всю Великую Отече-
ственную войну провела в нем. В дни блокады не выезжала ни на один день. 
Жила в доме малютки, где моя тетя находилась на казарменном положении. 
В 1944 г. поступила в школу… » (1958 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1517. Л. 10.

Янович Елена Петровна (1929 г., Ленинград – ?) – сотрудник отде-
ла обработки и каталогов, научно-методического отдела в 1959–1984 гг.
(См. БС БАН).

«… В 1935 г. семья была вынуждена уехать на Урал. Брат, студент кон-
серватории, остался в Ленинграде, а позднее во время войны погиб на Невской 
Дубровке в 1942 г. … » (1981 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1102. Л. 3.

Великая Отечественная война и блокада Ленинграда



Ярцева Римма Николаевна (1927 г., с. Н. Любино Омской обл. – ?) – ра-
ботала по договору на инвентаризации фондов БАН в 1953–1954 гг.

«… В 1943 г. окончила 8 классов, в 1944 г. поступила в Театр оперы и бале-
та, с 1946 г. работала там артисткой балета… » (1953 г.).

Архив БАН. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 27. Л. 177.
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АДРЕСА ПРОЖИВАНИЯ СОТРУДНИКОВ БАН
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ФИО Адрес
Абросимова Вера Петровна Тучков пер., д. 11/5, кв. 5

Аветиков Борис Георгиевич ул. Карла Либкнехта (Большой пр. П.С.), д. 20, 
кв. 10

Агафонов Александр 
Константинович

наб. 9 января (Дворцовая наб.), д. 32, кв. 10

Александров Борис Владимирович ул. 3-го июля (Садовая ул.), д. 120, кв. 17

Александрова Валентина 
Ивановна

Загородный пр., д. 13, кв. 16

Александрова Дагмара 
Константиновна

ул. Герцена (ул. Большая Морская), д. 48, кв. 24

Александрова Екатерина 
Леонтьевна

ул. Карла Либкнехта (Большой пр. П.С.), д. 76, 
кв. 8

Алексеева Вера Платоновна ул. Плеханова (Казанская ул.), д. 33/5, кв. 27
Алитовская Изабелла Сергеевна пр. 25 октября (Невский пр.), д. 32/34, кв. 43
Алитовский Евгений Тихонович пр. 25 октября (Невский пр.), д. 32/34, кв. 43
Анащенков (Анащенко) Иван 
Егорович

Университетская наб., д. 5, кв. 42

Андреева Маргарита Николаевна наб. Обводного канала, д. 97, кв. 92
Андреева-Георг Вера Павловна ул. Большая Зеленина, д. 13, кв. 18
Антонова Анна Федоровна наб. реки Пряжки, д. 38, кв. 13
Антонова Зинаида Андреевна ул. Рубинштейна, д. 24, кв. 32
Антонова Зинаида Степановна наб. реки Пряжки, д. 38, кв. 13
Антонова Людмила Никандровна ул. Гоголя (Малая Морская ул.), д. 19, кв. 44
Бакановская Екатерина 
Николаевна

ул. Плеханова (Казанская ул.), д. 47, кв. 3

Баракан Серафима Лазаревна 3-я Советская ул., д. 26, кв. 1
Барановская Наталия 
Вячеславовна

6-я линия В.О., д. 39, кв. 9

Барановский Василий Рафаилович Саперный пер., д. 12, кв. 12
Барнель Рита Германовна пр. Мусоргского (Средний пр. В.О.), д. 17, кв. 4
Басенко Тамара Павловна ул. Слуцкого (Таврическая ул.), д. 2а, кв. 190
Бегичева Александра Тимофеевна Биржевая линия, д. 1, кв. 18
Бедердинов Абдулла Ибрагимович Университетская наб., д. 1, кв. 7
Беленогова Анна Матвеевна Лиговский пр., д. 66, кв. 3
Беликова Антонина Ивановна ул. Дзержинского (Гороховая ул.), д. 32, кв. 140 

(106?).



Беляева Христина Валериановна Пулково, Обсерватория
Бенинг Вера Сергеевна Воронежская ул., д. 38, кв. 19
Берг Виктор Рудольфович Петрозаводская ул., д. 7б (общежитие 

аспирантов АН СССР
Берг (Холмогорова-Берг) Надежда 
Алоизовна

ул. Жуковского, д. 4, кв. 13

Бергман Нина Степановна Климов пер., д. 9, кв. 34
Берман Леонид Яковлевич Загородный пр., д. 33, кв. 20
Бич Ольга Ивановна ул. Восстания, д. 20/16, кв. 35
Благодарова Мария Ивановна 3-я линия В.О., д. 36, кв. 10
Бобрик Михаил Федорович пр. Газа (Старо-Петергофский пр.), д. 32, кв. 28
Бобров Роман Львович ул. Толмачева (Караванная ул.), д. 24, кв. 4
Боброва Евгения Николаевна ул. Ольгинская (ул. Жака Дюкло), д. 12, кв. 24
Боброва Евдокия Васильевна Новый пер. (пер. Антоненко), д. 4, кв. 6
Боброва Елизавета Ивановна 7-я линия В.О., д. 26, кв. 19
Богдзевич Мария Алексеевна Дмитровский пер., д. 6, кв. 14
Боголепова Анна Георгиевна ул. Дзержинского (Гороховая ул.), д. 3, кв. 13
Борисова София Евгеньевна Зверинская ул., д. 42, кв. 28
Бородина Валентина Ивановна Детская ул., д. 5, кв. 5
Бохановская Татьяна Ивановна пр. Пролетарской Победы (Большой пр. В.О.), 

д. 4/19, кв. 6
Боцяновская (Боцановская) Елена 
Ивановна

наб. канала Грибоедова, д. 150, кв. 26

Брандт Лидия Сергеевна Большая Пушкарская ул., д. 34а, кв. 34
Братанова Вера Ивановна ул. Рылеева, д. 15, кв. 4
Буткова Вера Александровна 6-я линия В.О., д. 41, кв. 19
Бутник-Сиверская Мария 
Леонидовна

ул. Пестеля, д. 13/15, кв. 68

Быстроумова Антонина Андреевна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 2
Вагнер Александр Павлович наб. Крюкова канала, д. 11, кв. 43
Вайнер Раиса Вульфовна ул. Чайковского, д. 8, кв. 16
Валевачева Евгения Степановна 16-я линия В.О., д. 11, кв. 9
Васильева Вера Александровна 3-я Красноармейская ул., д. 10/7, кв. 11
Васильева Мария Петровна ул. Дзержинского (Гороховая ул.), д. 19, кв. 12
Вахарловская Антонина 
Владимировна

Съездовская линия (Кадетская линия), д. 25/10, 
кв. 27

Вегенер Мария Юльевна наб.  реки Малой Невки, д. 7б, кв. 7
Вехова Вера Сергеевна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 18, кв. 8а
Виленкина-Юновская Евгения 
Эммануиловна

пр. Володарского (Литейный пр.), д. 12, кв. 26

Винберг Нина Анатольевна Старо-Парголовский пр. (пр. Мориса Тореза), 
д. 36/38, кв. 38

Виноградская Евгения 
Александровна

18-я линия В.О., д. 19б, кв. 39

Винтергальтер Елена Ивановна ул. Рылеева, д. 15, кв. 4

Адреса проживания сотрудников БАН
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Витман Мария Александровна наб. реки Мойки, д. 37, кв. 4
Войцеховская Екатерина 
Александровна

ул. Блохина, д. 12а, кв. 5

Вольпер Генриетта Аркадьевна 15-я линия В.О., д. 50, кв. 9
Воронова Клавдия Петровна Университетская наб., д. 5, кв. 47
Враская (Врасская) Варвара 
Борисовна

ул. Пионерская, д. 49, кв. 7

Вульфович Евгения Григорьевна ул. Салтыкова-Щедрина (Кирочная ул.), д. 8, 
кв. 59

Высоцкая Евгения Никифоровна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 12/17, кв. 46
Габлер Гертруда Николаевна 3-я линия В.О., д. 34, кв. 6
Гамалей Нина Александровна ул. Большая Зеленина, д. 34/36, кв. 3
Гандин Сергей Павлович Гатчинская ул., д. 31, кв. 34
Гаркави Евгения Григорьевна ул. Салтыкова-Щедрина (Кирочная ул.), д. 8, 

кв. 95
Гаркави Любовь Моисеевна ул. Салтыкова-Щедрина (Кирочная ул.), д. 8, 

кв. 95
Гаршво Виктория Францевна Новый пер. (пер. Антоненко), д. 5, кв. 58
Гейдер Зоя Андреевна Средний пр. В.О., д. 3, кв. 15
Гейнц Екатерина Остаповна пр. 25 октября (Невский пр.), д. 17, кв. 24
Георгиевская Любовь 
Александровна

ул. Розы Люксембург (Введенская ул.), д. 5/15, 
кв. 5

Гессен Эмма-Евгения Иосифовна Советский пр. (Суворовский пр.), д. 15, к. 14
Глаголев Николай Владимирович 8-я линия В.О., д. 43, кв. 37
Глазенап Тамара Сергеевна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 12/17, кв. 40
Голланд Мария Мартыновна 
(Мартиновна)

Малая Посадская ул., д. 21/4, кв. 13

Гольцман Евгения Ивановна Геслеровский пер., д. 3б, кв. 54

Горенкова Лидия Семеновна ул. Дзержинского (Гороховая ул.), д. 19, кв. 12
Горская Зоя Михайловна Гаванская ул., д. 60, кв. 12
Горфинкель Александр 
Михайлович

ул. Рентгена, д. 2а, кв. 5

Горюнова Анастасия Федоровна Университетская наб., д. 1, кв. 11
Горюнова Зиновия Петровна Университетская наб., д. 1, кв. 11
Горюнова Мария Петровна Университетская наб., д. 1, кв. 11
Григорова Серафима Яковлевна Мытнинская наб., д. 5/7, кв. 81
Григорьева Анна Андреевна 18-я линия В.О., д. 19б, кв. 58
Григорьева Екатерина Степановна Дровяной пер., д. 20, кв. 20
Гринберг Любовь Григорьевна 
(Абрамовна)

Саперный пер., д. 6, кв. 5

Громова Наталия Васильевна ул. Красной Конницы (Кавалергардская ул.), 
д. 4/6, кв. 16

Груздева София Ивановна наб. канала Грибоедова, д. 2а, кв. 6
Гулина Евдокия Ивановна Тучков пер., д. 11, кв. 19
Гульдман Герта Дмитриевна наб. реки Фонтанки, д. 92, кв. 49

Адреса проживания сотрудников БАН



Гумовская Наталия Михайловна 13-я линия В.О., д. 20, кв. 51
Гуревич Мирон Моисеевич ул. Розы Люксембург (Введенская ул.), д. 10, 

кв. 65
Гуревич Самуил Семенович Съездовская линия (Кадетская линия), д. 25/10, 

кв. 60
Гурович Фанни Семеновна пр. Мусоргского (Средний пр. В.О.), д. 49, 

кв. 21
Гусак Клара Исааковна пр. Майорова (Вознесенский пр.), д. 46
Гусакова (Гусакова-Евилова) 
Елена Алексеевна

Невский пр., д. 150, кв. 81

Гусенкова Елена Ивановна Дорога в Сосновку (Политехническая ул.), 
д. 1/3, кв. 15

Давидович Яков Иванович ул. Достоевского, д. 32, кв. 6
Давыдова Лукерья Ивановна ул. Чернавская, д. 36, ком. 1

Давыдова Нина Тихоновна 5-я линия В.О., д. 22, кв. 4
Данини (Глаголева-Данини) София 
Михайловна

ул. Большая Зеленина, д. 7а, кв. 9

Демидова Зинаида Андреевна ул. Чугунная, д. 5, кв. 1
Денемарк Валентина Николаевна ул. Бронницкая, д. 7, комн. 83
Денисов Павел Андреевич пр. Мусоргского (Средний пр. В.О.), д. 33, 

кв. 13
Дитман Борис Владимирович наб. реки Фонтанки, д. 33, кв. 45
Дмитриева (Федорова, Лыткина) 
Тамара Николаевна

Биржевая линия, д. 1, кв. 34

Станчул Татьяна Александровна Международный пр. (Московский пр.), д. 19, 
кв. 47

Доброва Вера Михайловна 4-я линия В.О., д. 7, кв. 15
Добрынин Александр Федорович ул. Чайковского, д. 31, кв. 4
Додонова-Ловягина Елена 
Васильевна

наб. реки Фонтанки, д. 22, кв. 25

Дрюбина-Каценельсон Сусанна 
Львовна

Рощинская ул., д. 1, кв. 4 (вариант: 
Звенигородская ул., д. 22, кв. 12)

Дыщенко Иван Афанасьевич 12-я линия В.О., д. 33, кв. 4
Дювернуа (Дювернова) Мария 
Николаевна

4-я линия В.О., д. 5, кв. 14

Евгенова Вера Ивановна Зверинская ул., д. 7/9, кв. 10
Егоркина Елена Аркадьевна 2-я линия В.О., д. 1/3, кв. 4
Езерская Галина Валентиновна наб. реки Средней Невки, д. 48, кв. 3
Елизаровский Василий Алексеевич 4-я Советская ул., д. 10, кв. 9
Ернштедт (Кен) Ольга Карловна 1-я линия В.О., д. 48, кв. 1
Ерусалимский Борис Львович Лермонтовский пр., д. 3, кв. 10
Ершова Аполлинария Михайловна бульвар Профсоюзов 

(Конногвардейский бульвар), д. 4
Ершова Раиса Ивановна 3-я линия В.О., д. 36, кв. 7

Адреса проживания сотрудников БАН
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Ечеистова Вера Борисовна ул. Софьи Перовской (Малая Конюшенная ул.), 
д. 3/1, кв. 91

Желтоухова Галина Борисовна 2-я линия В.О., д. 29, кв. 5
Жукова Екатерина Петровна ул. Кирочная, д. 24, кв. 41

Жукова Татьяна Федоровна Максимилиановский пер. (пер. Пирогова), д. 11, 
кв. 47

Зарубин Николай Николаевич ул. Ленина, д. 20, кв. 25
Зарубина Зинаида Владимировна ул. Ленина, д. 20, кв. 25
Захаренкова Ольга Александровна Апраксин пер., д. 11, кв. 84
Зверев Василий Иванович Большая Разночинная ул., д. 3, кв. 15
Зевина Цецилия Абрамовна ул. Кирочная, д. 19, кв. 17
Зеленко Ниссель (Наум) 
Мейлахович

наб. канала Грибоедова, д. 138, кв. 5а

Златина Фрида Иосифовна ул. Гражданская, д. 19, кв. 26
Злочевская Берта Владимировна Волховский пер., д. 3, кв. 13
Зубкова Евдокия Кузьминична Малый пр. В.О., д. 21, кв. 19
Зудова Любовь Александровна наб. реки Карповки, д. 19, кв. 6
Зуев Осип Иванович 3-я Советская ул., д. 7, кв. 11
Иванова Вера Семеновна 2-я линия В.О., д. 21, кв. 23
Иванова Евгения Николаевна 4-я линия В.О., д. 59, кв. 16
Иванова Клавдия Ивановна Тучков пер., д. 11/5, кв. 13
Иванова Лена (Елена) Михайловна наб. реки Фонтанки, д. 46, кв. 6
Иванова Нина Марковна Невский пр., д. 22/24, кв. 94
Иванова-Беклешова Любовь 
Федоровна

ул. Нижегородская (ул. Академика Лебедева), 
д. 6, кв. 14

Иванович Татьяна Николаевна ул. Радищева, д. 27, кв. 21
Ильина Зинаида Ивановна ул. Профессора Попова, д. 2, кв. 25
Ильина Феодосия Владимировна ул. Восстания, д. 13, кв. 25
Инешина Татьяна Васильевна Гесслеровский пер., д. 7, кв. 12
Иоффе Идель Абрамович 21-я линия В.О., д. 16, кв. 108

Ипп Ида Петровна 9-я линия В.О., д. 30, кв. 4
Казимирова Людмила Ивановна Тучков пер., д. 17, кв. 13
Каменоградская Ольга Павловна Ижорская ул., д. 13, кв. 27
Каплан-Ингель Роберт Исаакович ул. Херсонская, д. 2, кв. 16
Карандашева Александра 
Осиповна (Иосифовна)

13-я линия В.О., д. 32, кв. 12

Кардашинская Ида Ароновна Моховая ул., д. 23, кв. 15
Карпова Ирина Федоровна 12-я линия В.О., д. 19а, кв. 2

Карсеева (Корсеева) Ольга 
Ивановна

Красная ул. (Галерная ул.), д. 3, кв. 39

Келлер (Келер) Александра 
Ивановна

ул. Воскова, д. 9, кв. 15

Адреса проживания сотрудников БАН



Кельман Елена Августовна 1-я Красноармейская ул., д. 3/5, кв. 55
Кестлэ Александра Викентьевна ул. Куйбышева, д. 23, кв. 37
Кешнер Альфред Адольфович ул. Лизы Чайкиной, д. 10, кв. 26
Кипур Евгения Андреевна Университетская наб., д. 5, кв. 45
Кирикова Наталия Николаевна пр. Маклина (Английский пр.), д. 46, кв. 20
Киричинская Елена Емельяновна ул. Воинова (Шпалерная ул.), д. 50, кв. 15
Кирпичева Юлия Павловна ул. Карла Либкнехта (Большой пр. П.С.), 

д. 51/2, кв. 8
Ключевская Александра Ивановна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 2, кв. 23
Книжник Иван Сергеевич ул. Кронверкская, д. 23/59, кв. 28
Княжецкая Екатерина Андреевна Яшумов пер., д. 20, кв. 4
Ковалева Лариса Яковлевна Ревельский пер., д. 4, кв. 17
Ковалева Ольга Петровна 14-я линия В.О., д. 5, кв. 5
Ковалева Тамара Николаевна г. Красногвардейск (Гатчина), ул. Горького, 

д. 24, кв. 2
Коган Цецилия Борисовна ул. Мичуринская, д. 6, кв. 3
Козак Эмилия Аркадьевна ул. Моховая, д. 24, кв. 24
Колдобская Гольда Симоновна Кировский пр. (Каменноостровский пр.), 

д. 26/28, кв. 29
Колесникова Раиса Денисовна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 2, кв. 8
Комарова Алла Сергеевна 4-я линия В.О., д. 21, кв. 20
Кондратьев Илья Владимирович 10-я линия В.О., д. 27, кв. 2
Константинова Лидия Николаевна Бронницкая ул., д. 14а, кв. 27
Константинова Мария Евгеньевна Биржевая линия, д. 1, кв. 58 (вариант – кв. 2)
Копьева Екатерина 
Константиновна

ул. Декабристов, д. 19, кв. 1 (вариант – кв. 5)

Корнилова Валентина 
Никифоровна

Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 12/17, кв. 46

Корнфельд Яков Хаймович Малая Охта, Галубинная ул. (так в источнике. – 
Авт.-сост.), д. 3, кв. 120

Косинова Наталия Петровна Мариинская ул., д. 7/9, кв. 36
Косцова Людмила Платоновна ул. Каляева (Захарьевская ул.), д. 41, кв. 5
Кофман Евгения Абрамовна ул. Жуковского, д. 28, кв. 13
Кочорова Анна Ивановна ул. Рубинштейна, д. 23, кв. 47
Кочур Степан Илларионович Биржевая линия, д. 1, кв. 50
Кравченко Александр Николаевич пр. Володарского (Литейный пр.), д. 15, кв. 9а
Краснопевцева Елизавета 
Ивановна

Загородный пр., д. 28, кв. 32

Кротова Клавдия Ивановна Университетская наб., д. 5, кв. 9
Крупина Евгения Петровна Канонерский пер. (ул. Пасторова), д. 4, кв. 6
Круштейн Элеонора Карловна 10-я линия В.О., д. 15б, кв. 19
Крюкова Мария Васильевна Большой пр. В.О., д. 33, кв. 10
Кубиш Елена-Эмма Маврикиевна 6-я линия В.О., д. 17, кв. 4
Кубровский Анатолий Иванович наб. Мартынова, д. 70, кв. 7
Кузин Алексей Гаврилович ул. Красной Конницы (Кавалергардская ул.), 

д. 5, кв. 26
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Кузнецова Анна Николаевна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 2а, кв. 30
Кузнецова Евгения Александровна ул. Марата, д. 31, кв. 10
Кузьмин Сергей Павлович Зверинская ул., д. 1/3, кв. 34
Кузьмина Елена Николаевна Кирочная ул., д. 23, кв. 5
Кулаков Александр Петрович ул. Жуковского, д. 1/12 , кв. 9
Куприянова Ольга Александровна Средний пр. В.О., д. 34, кв. 9
Курбатов Сергей Сергеевич Тверская ул., д. 3/1, кв. 3
Куремирова Нина Николаевна Мытнинская ул., д. 13, кв. 28
Кусова Фаина Борисовна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 2а, кв. 32
Кутыев Айнедин Измаилович Университетская наб., д. 1, кв. 1а
Кутыев Изя (Ибрагим) Измаилович наб. реки Мойки, д. 81/36, кв. 1
Кухарская Елизавета Павловна Двинский пер., д. 8/5, кв. 20
Кэлер Эльза Адальбертовна ул. Мичуринская, д. 12, кв. 4
Лавров Вячеслав Модестович ул. Герцена (Большая Морская ул.), д. 56, кв. 17
Лаппа-Старженецкая Екатерина 
Александровна

ул. Восстания, д. 20/16, кв. 33

Лебедева Надежда Васильевна ул. Гоголя (Малая Морская ул.), д. 9, кв. 20
Лемке Елена Александровна ул. Герцена (Большая Морская ул.), д. 28/13, кв. 6
Леонова Мария Калиновна пр. Карла Либкнехта (Большой пр. П.С.), д. 29а, 

кв. 17
Лесневская Елизавета Ивановна ул. Ракова (Итальянская ул.), д. 29, кв. 19
Лесняк Надежда Герасимовна Ленинградская обл., ст. Александровская, 

Ленинградское шоссе, д. 132
Летова Нина Сергеевна ул. Некрасова, д. 38, кв. 1
Лилеев Михаил Иванович 7-я Советская ул., д. 8, кв. 3
Лимберг Леонгард Теннисович 3-я линия В.О., д. 48, кв. 28
Липилина Вера Казимировна пр. Володарского (Литейный пр.), д. 31, кв. 71
Лифшиц (Лившиц) Ида 
Александровна

Невский пр., д. 168, кв. 27

Лодыгина Мария Ниловна Подольская ул., д. 1, кв. 18
Лосев Вячеслав Михайлович ул. Большая Зеленина, д. 26б, кв. 10
Лукомская Анна Моисеевна пр. 25 Октября (Невский пр.), д. 32, кв. 77
Лукомская Генриетта Моисеевна пр. 25 Октября (Невский пр.), д. 32, кв. 77
Лыткин Иван Сергеевич Биржевая линия, д. 1, кв. 4
Людевиг Евгения Гавриловна Лахтинская ул., д. 24, кв. 11
Магнус Мария Александровна Лиговская ул. (Лиговский пр.), д. 3/9, кв. 26
Мадер Ольга Альбертовна ул. Средняя Подьяческая, д. 13, кв. 8

Максутова Татьяна Семеновна Средний пр. В.О., д. 54, кв. 6
Малышева Анна Дмитриевна 7-я линия В.О., д. 6, кв. 15
Малюкова-Ганчеренко Пелагея 
Матвеевна (Ивановна?)

Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 12, кв. 40

Марголина Дора Лейвиковна ул. Садовая, д. 65/31, кв. 32
Маркова Галина (Глафира) 
Александровна

Свечной пер., д. 5, кв. 27
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Масловская Галина Николаевна Университетская наб., д. 5, кв. 17
Матросова Марфа Ивановна 18-я линия В.О., д. 19б, кв. 11
Меламед Рахиль (Раиса) Марковна Средний пр. В.О., д. 49, кв. 31
Менина Софья Григорьевна 2-я линия В.О., д. 19, кв. 3
Мешалин Иван Васильевич ул. Розы Люксембург (Введенская ул.), д. 12, 

кв. 50
Миничева Олимпиада Семеновна 5-я Советская ул., д. 49/10, кв. 3
Миронова Зоя Сергеевна наб. реки Фонтанки, д. 33, кв. 49
Михайлова Елена Ивановна ул. Красного Курсанта, д. 20а, кв. 1
Михайлова Ирина Михайловна пер. Декабристов, д. 7/12, кв. 1
Моисеева Вера Викторовна Лесной пр., д. 15, кв. 5
Моклецова Варвара Михайловна ул. Салтыкова-Щедрина (Кирочная ул.), д. 32, 

кв. 66
Морозова Александра Ивановна Университетская наб., д. 5, кв. 27
Мудрова Антонина Степановна ул. Моховая, д. 44, кв. 21
Мулданен Яков Петрович Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 2, кв. 24
Мургашев (Мургашов) Александр 
Алексеевич

Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 2, кв. 46 
(вариант – 42)

Мурзанова Мария Николаевна 6-я линия В.О., д. 53, кв. 5
Мусатов Иван Георгиевич Тифлисская ул., д. 1, кв. 27

Мухина Нина Аркадьевна Кировский пр. (Каменноостровский пр.), д. 64, 
кв. 28

Мушникова Елена Федоровна ул. Радищева, д. 27, кв. 21
Мышковский Николай Петрович пр. Володарского (Литейный пр.), д. 30, кв. 20
Мюллер Нора Рудольфовна ул. Петра Лаврова (Фурштатская ул.), д. 47, кв. 9
Мясоедова Галина Николаевна 10-я линия В.О., д. 23, кв. 11
Назаров Михаил Назарович Коломенская ул., д. 10, кв. 62
Насекина Людмила Николаевна ул. Слуцкого (Таврическая ул.), д. 2, кв. 50
Неклюдова Анна Семеновна ул. Глинки, д. 15, кв. 2
Никитин Герасим Викторович Лермонтовский пр., д. 13, кв. 5
Никитина Анастасия Прокофьевна Тучков пер., д. 7, кв. 4
Николаев Николай Александрович ул. Маяковского, д. 3, кв. 9
Николаева Александра Алексеевна Мытнинская наб., д. 11, кв. 11
Николаева-Бергина Мария 
Павловна

1-я линия В.О., д. 2, кв. 2

Никольская Надежда Павловна ул. Розы Люксембург (Введенская ул.), д. 7, кв. 52
Новгородова Елена Семеновна 7-я линия В.О., д. 2, кв. 21
Новгородова Мария Павловна 7-я линия В.О., д. 2, кв. 21
Новосадский Игорь Всеволодович ул. Бакунина (так в источнике. – Авт.-сост.), 

д. 9/2, кв. 8
Нюссер Елизавета Федоровна Ковенский пер., д. 29, кв. 5
Ольдерогге Анна Григорьевна наб. реки Мойки, д. 25, кв. 27
Пагирева Мария Николаевна ул. Некрасова, д. 60, кв. 58
Панько Анисья Дмитриевна пр. Мусоргского (Средний пр. В.О.), д. 49, кв. 31
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Панько Ольга Адамовна Средний пр. В.О., д. 49, кв. 31

Пентегова Анна Алексеевна 6-я линия В.О., д. 3/10, кв. 4
Перепеч Анна Ивановна наб. реки Карповки, д. 36, кв. 10
Перская Мария Антоновна Кировский пр. (Каменноостровский пр.), д. 38, 

кв. 41
Петров Василий Андреевич ул. Чайковского, д. 10, кв. 13
Петров Владимир Алексеевич наб. Лейтенанта Шмидта, д. 3, кв. 1
Петров Григорий Иванович пр. 25 Октября (Невский пр.), д. 22, кв. 39
Петрова Александра Алексеевна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 2, кв. 38
Петрова Зара Алексеевна Университетская наб., д. 5, кв. 45
Петрова Ольга Петровна 6-я линия В.О., д. 29/28, кв. 37
Петровская Анна
Васильевна

Съездовская линия (Кадетская линия), д. 29, 
кв. 13

Пинаева Анна Григорьевна Разъезжая ул., д. 48, кв. 1
Пирогова Надежда Дмитриевна пр. Пролетарской Победы В.О. (Большой пр. 

В.О.), д. 72а, кв. 16
Погожева Пелагея Афанасьевна Тучков пер., д. 11/5, кв. 3
Подозерская Глафира Федоровна ул. 11-я Красноармейская, д. 14, кв. 1
Подольский Леонид Рувинович Загородный пр., д. 4, кв. 6
Покровский Василий Иванович 14-я линия В.О., д. 5, кв. 19
Полякова Мария Сергеевна ул. Плуталова, д. 9, кв. 5
Полянская Надежда Николаевна Аптекарский пр., д. 6, кв. 22
Помпеев Петр Александрович Канонерская ул., д. 19/21, кв. 20
Портнова Румма Шмулиевна 
(Самуиловна)

Большой пр. П.С., д. 33, кв. 28

Потапова Антонина Петровна ул. Куйбышева, д. 38/40, кв. 40
Пронина Елизавета Ивановна 3-я линия В.О., д. 44, кв. 40
Пронтницкая Алина Григорьевна Съездовская линия (Кадетская линия), д. 25/10, 

кв. 55
Прохорова Зинаида Павловна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 2, кв. 19
Радзинская Мария Викторовна 15-я линия В.О., д. 8, кв. 14
Ратнер Константин Яковлевич Зверинская ул., д. 33, кв. 38
Решетникова Вера Михайловна 4-я линия В.О., д. 5, кв. 21
Ризенберг Михаил Юрьевич Съездовская линия (Кадетская линия), д. 29, 

кв. 11
Римская-Корсакова Вера 
Михайловна

15-я линия В.О., д. 48, кв. 8

Римская-Корсакова Татьяна 
Леонидовна

Саперный пер., д. 14, кв. 30

Рискина Дора Соломоновна пр. 25 Октября (Невский пр.), д. 92, кв. 12
Рогова Зинаида Дмитриевна пр. Железнякова (Малый пр. В.О.), д. 15а, кв. 7
Рожевиц Роман Юрьевич ул. Песочная (ул. Профессора Попова), д. 2/1, 

кв. 12
Романов Павел Уварович Университетская наб., д. 5, кв. 12
Руберг Елизавета Карловна пр. Добролюбова, д. 1, кв. 19 (вариант – кв. 2)
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Румянцев Владимир Федорович пр. Карла Либкнехта (Большой пр. П.С.), д. 12, 
кв. 2

Румянцева Ольга Николаевна 3-я линия В.О., д. 44, кв. 48
Рысс Елена Борисовна ул. Жуковского, д. 7/9, кв. 34
Рышкова Кира Владимировна ул. Чехова, д. 1, кв. 5
Рышкова София Александровна Университетская наб., д. 5/1, кв. 23
Саакян Елена Капитоновна пр. Добролюбова, д. 23, кв. 3
Сабуров Александр Георгиевич Загородный пр., д. 17, кв. 24
Савельева Анастасия Ивановна бульвар Профсоюзов 

(Конногвардейский бульвар), д. 4, ком. 10б
Самуцевич Мария Михайловна ул. Марата, д. 76, кв. 13
Сапожников Владимир 
Михайлович

Университетская наб., д. 5, кв. 16

Сапожникова Анастасия 
Семеновна

3-я линия В.О., д. 54, кв. 6

Сапожникова Любовь Семеновна 3-я линия В.О., д. 54, кв. 6
Светлаков Михаил Семенович Волховский пер., д. 4, кв. 19
Севастьянова Валентина Ивановна ул. Гоголя (Заозерная) (так в источнике. – Авт.-

сост.), д. 6, кв. 28
Сергеева Клавдия Яковлевна ул. Пермская (ул. Графтио), д. 4, кв. 11
Силин Александр Михайлович 1-я линия В.О., д. 4, кв. 14
Силина Мария Михайловна 1-я линия В.О., д. 4, кв. 14
Снимщикова Галина Яковлевна ул. Петра Лаврова (Фурштатская ул.), д. 32, 

кв. 18
Советова (Селиванова) Мелита 
Сергеевна

Тучков пер., д. 17, кв. 40

Соколова Вера Федоровна 9-я линия В.О., д. 64, кв. 14
Соловей Даниил Абрамович ул. Чайковского, д. 16, кв. 26
Сосипатрова Софья 
Александровна

ул. Полозова, д. 22, кв. 14

Сперанская Евгения Николаевна Коломенская ул., д. 1/15, кв. 14
Спиридонова Александра 
Михайловна

13-я линия В.О., д. 20, кв. 51

Спиридонова Марина Николаевна Малая Разночинная ул., д. 9, кв. 8
Спица Прасковья Григорьевна ул. Петра Лаврова (Фурштатская ул.), д. 56, кв. 4
Степанова Ирина Степановна пр. Пролетарской Победы В.О. (Большой пр. 

В.О.), д. 60б, кв. 109
Степанова Мария Владимировна наб. Обводного канала, д. 132, кв. 72
Степанова Раиса Васильевна пр. 25 Октября (Невский пр.), д. 69, кв. 21
Степочкина Зинаида Никифоровна пр. Динамо, д. 14, 20 школа
Стрелина Александра Сергеевна Невский пр., д. 25, кв. 22
Стреминская Нина Брониславовна Загородный пр., д. 17, кв. 2
Строганова Вера Владимировна Менделеевская линия, д. 3, кв. 6
Субботина Вера Михайловна 7-я линия В.О., д. 42, кв. 6
Субботина Мария Константиновна ул. Каляева (Захарьевская ул.), д. 14, кв. 44
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Судзиловская Нина Васильевна ул. Ропшинская, д. 25, кв. 3
Суетина Мария Андреевна Серпуховская ул., д. 4, кв. 6
Сурина Наталья Петровна наб. 9 января (Дворцовая наб.), д. 30, кв. 10
Суровенкова Елена Николаевна Красная ул. (Галерная ул.), д. 63, кв. 12
Суровенкова Лидия 
Константиновна

Красная ул. (Галерная ул.), д. 63, кв. 12

Сучкова-Гаврилова Анна 
Михайловна

наб. Обводного канала, д. 177, кв. 18

Табор Вера Константиновна Озерной пер., д. 9, кв. 28
Тамань Вера Матвеевна Тучков пер., д. 11/5, кв. 5
Тарасов Всеволод Ефимович наб. канала Грибоедова, д. 150, кв. 19
Таткина Евдокия Дмитриевна Биржевая линия, д. 1, кв. 30
Теленков Александр Степанович Петроградская наб., д. 26/28, кв. 42
Тепленко Ольга Васильевна ул. Глинки, д. 3, кв. 69
Теремова Вера Федоровна 5-я линия В.О., д. 56, кв. 48
Тихомирова Вера Павловна ул. Чайковского, д. 63, кв. 24
Тихонов Николай Петрович ул. Большая Пушкарская, д. 69, кв. 33
Тихонов Олег Николаевич ул. Большая Пушкарская, д. 69, кв. 33
Ткачевская Наталья Арсеньевна 16-я линия В.О., д. 9, кв. 1
Торопов Георгий Петрович наб. Обводного канала, д. 50, комн. 31
Торхова София Леонардовна 4-я линия В.О., д. 5, кв. 22
Третьякова Ольга Александровна Кировский пр. (Каменноостровский пр.), д. 54, 

кв. 14
Ундриц Маргарита Эмильевна наб. реки Фонтанки, д. 149, кв. 27
Урманчеева Ханифэ Батрхановна Университетская наб., д. 1, кв. 1
Успенский Всеволод Васильевич Средний пр. В.О., д. 48, кв. 34
Ушакова София Федоровна Советский пр. (Суворовский пр.), д. 57, кв. 8
Файдель Эсфирь Петровна Большая Посадская ул., д. 4, кв. 3
Федоров Лев Александрович Малая Посадская ул., д. 7/4, кв. 5
Федорова Александра 
Александровна

Петрозаводская ул., д. 7б, кв. 21

Федорова Ольга Васильевна Малая Посадская ул., д. 26, кв. 6
Ферингер Екатерина Ивановна ул. Карла Либкнехта (Большой пр. П.С., д. 106, 

кв. 24
Филиппов Владимир Федорович 8-я линия В.О., д. 49а, кв. 20
Финкельсон Сарра (Софья) 
Григорьевна

Морской пр., д. 43, кв. 44

Флейшиц Екатерина Абрамовна пр. Володарского (Литейный пр.), д. 10, кв. 18
Фрейман Марина Борисовна ул. Рентгена, д. 9/11, кв. 1
Фридлендер Анжель Морисовна 2-я линия В.О., д. 29, кв. 5

Ханина Эстер Мордуховна 11-я Красноармейская ул., д. 5, кв. 8
Хиль Мария Дмитриевна пр. Володарского (Литейный пр.), д. 11, кв. 5
Хохрякова Татьяна Николаевна 6-я линия, д. 47а, кв. 8

Адреса проживания сотрудников БАН



Хренов Александр Николаевич ул. Декабристов, д. 29, кв. 23
Царева Анна Ивановна ул. Марата, д. 65, кв. 9
Цветкова Мария Васильевна ул. Боровая, д. 11/13, кв. 69
Циклинская Анна Аполлоновна Мигуновская ул., д. 84, кв. 4
Цшохер Екатерина Николаевна Петропавловская ул., д. 4, кв. 57
Чаева Елизавета Ивановна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 10, кв. 36
Чаева Ирина Николаевна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 10, кв. 36
Челнокова Ольга Арсеньевна ул. Гулярная (ул. Лизы Чайкиной), д. 22, кв. 38
Черницкая Мария Вячеславовна ул. Софьи Перовской (Малая Конюшенная ул.), 

д. 12, кв. 6
Чернова Елена Борисовна ул. Желябова (Большая Конюшенная ул.), д. 25, 

кв. 19
Чернышова (Чернышева) Анисия 
Константиновна

Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 2, кв. 37

Честновский Борис Тиманович 9-я линия В.О., д. 30, кв. 4
Чечот Михаил Николаевич ул. Писарева, д. 18, кв. 6
Чечнева Анна Филипповна Биржевая линия, д. 1, кв. 26
Чичагова Ольга Александровна 7-я Советская ул., д. 9/20, кв. 39
Чубарова Александра Михайловна Университетская наб., д. 1, кв. 22
Чуднова Марфа Ивановна 2-я линия В.О., д. 29, кв. 14
Шагалов Александр Юдинович ул. Эдисона (Ключевая ул.), д. 2/10, кв. 9
Шалагина Домна Федоровна Зверинская ул., д. 24, кв. 61

Шамаев Анастасий Владимирович 6-я линия В.О., д. 3/10, кв. 3
Шамрай Анастасия Васильевна Можайская ул., д. 40, кв. 4
Шарафетдинова Хабиля 
Султановна

Университетская наб., д. 3, кв. 39

Шастина Нина Павловна Смольный пр., д. 6, кв. 32
Шафрановская Тамара Васильевна Тучков пер., д. 11/5, кв. 31
Шафрановская Тамара 
Константиновна

Тучков пер., д. 11/5, кв. 31

Шафрановский Константин 
Иларионович

Тучков пер., д. 11/5, кв. 31

Шедлинг Евгения 
Максимилиановна

ул. Союза Связи (Почтамтская ул.), д. 8, кв. 19

Шейнкер Илья (Элия) Нутович ул. Зодчего Росси, д. 2, кв. 33
Шерина Мария Сергеевна пр. Пролетарской Победы (Большой пр. В.О.), 

д. 60б, кв. 71
Шерешевская Вера Борисовна Рузовская ул., д. 9, кв. 22
Шестакова Полина Ивановна ул. Блохина, д. 12, кв. 2
Шильникова Валентина Исааковна 17-я линия В.О., д. 20, кв. 19
Ширманов Николай Николаевич Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 2, кв. 45
Шишмарева Наталия Федоровна наб. Кутузова, д. 32, кв. 18
Штамблер Фрейда Файбишевна Кирилловская ул., д. 6, кв. 11
Штерн Мальвина Мироновна ул. Герцена (Большая Морская ул.), д. 56, кв. 17

Адреса проживания сотрудников БАН
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Штернберг Полина Сергеевна ул. Халтурина (Миллионная ул.), д. 12, кв. 2
Щукарева (урожд. Палей) Наталия 
Николаевна

Университетская наб., д. 7/9, кв. 66

Эдельштейн Петр Львович ул. Слуцкого (Таврическая ул.), д. 2, кв. 73
Элькин Анна Николаевна Лиговский пр., д. 3/9, кв. 31
Юрашевская Александра (Ася) 
Карловна

ул. Профессора Попова, д. 2, кв. 10

Юргенс София Емельяновна Биржевая линия, д. 1, кв. 38
Язева Ксения Николаевна 15-я линия В.О., д. 42, кв. 8
Яичникова Лариса Викторовна Столярный пер., д. 9, кв. 1
Яковкин Иннокентий Иванович ул. Восстания, д. 20/16, кв. 33
Яковкина Наталия Ивановна ул. 3-я Красноармейская, д. 3, кв. 11
Яковлева Анастасия Давыдовна Тучкова наб. (наб. Макарова), д. 2, кв. 46, ком. 4
Яковлева Галина Михайловна 15-я линия В.О., д. 74, кв. 74
Яковлева Наталия Юрьевна 14-я линия В.О., д. 1а, кв. 2
Ялышев Ибрагим Аминович Биржевая линия, д. 1, кв. 64
Ялышева Айша (Айшат) 
Усмановна

Биржевая линия, д. 1, кв. 64

Ялышева Зяйнаб Хафизовна ул. Тифлисская, д. 1, кв. 28
Ярыгина Татьяна Николаевна ул. Рубинштейна, д. 1, кв. 4
Ясинский Яков Иеронимович ул. Пестеля, д. 9, кв. 27

Адреса проживания сотрудников БАН



СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК,
ПРИЗВАННЫЕ В РЯДЫ РККА В 1941–1944 гг.1

Айзина (Галкина) Рейдзе Бенционовна (Роза Борисовна), мобилизована в ок-
тябре 1942 г.

Александрова (Пилацкая) Догмара (Дагмара) Константиновна, мобилизована 
26 ноября 1942 г.

Алитовский Евгений Тихонович, мобилизован 5/10 августа (вариант – 10 авгу-
ста, 16 сентября) 1942 г.

Бедердинов Абдулла Ибрагимович, мобилизован 15 ноября 1943 г.

Бенинг Вера Сергеевна, мобилизована 1 мая 1943 г.

Боков А.Г., с 1 апреля 1942 г. уволен как доброволец, находящийся в РККА

Бочкарева Екатерина Ефимовна, мобилизована после 15 ноября 1941 г.

Быстров Павел Иванович, вступил в ЛАНО 4 июля 1941 г., с 1 апреля 1942 г. 
уволен как находящийся в РККА

Высоцкая Евгения Никифоровна, мобилизована 24 июня 1942 г.

Гандин Сергей Павлович, вступил в ЛАНО 16 июля 1941 г., вернулся из опол-
чения 12 августа 1941 г.

Гейнц Екатерина Остаповна, мобилизована 1 февраля 1944 г.

Громова Наталия Васильевна, мобилизована 1 октября 1942 г.

Гуревич Мирон Моисеевич, вступил в ЛАНО 4 июля 1941 г., вернулся из опол-
чения 7 августа 1941 г., мобилизован 20 сентября 1941 г.

Гуревич Самуил Семенович, вступил в ЛАНО 4 июля 1941 г., мобилизован 
14 августа 1941 г., погиб на фронте

Дыщенко Иван Афанасьевич, мобилизован в июне 1940 г.

Ерусалимский Борис Львович, мобилизован 24 февраля 1942 г.

Зверев Василий Иванович, мобилизован 26 марта 1943 г.

Зеленко Ниссель (Наум) Мейлахович, мобилизован 23 июня 1941 г.

1 В список включены сотрудники, на момент мобилизации состоявшие в штате БАН.
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Иванова Вера Семеновна, с 1 сентября 1943 г. отчислена как находящаяся на 
оборонных работах

Иоффе Идель Абрамович, мобилизован 26 июня 1941 г.

Кондратьев Илья Владимирович, уволен 2 октября 1942 г. в связи с призывом 
в РККА

Корнфельд Яков Хаймович, мобилизован 6 июля 1941 г.

Косинова Наталия Петровна, мобилизована в 1942 г.

Круштейн (Суворова) Элеонора Карловна, вступила в ЛАНО 16 июля 1941 г., 
вернулась из ополчения, мобилизована 1 марта 1943 г.

Кубровский Анатолий Иванович, мобилизован 5 августа 1941 г.

Кузин Алексей Гаврилович, мобилизован 23 июня 1941 г.

Кузьмин Сергей Павлович, вступил в ЛАНО 4 июля 1941 г., 1 апреля 1942 г. 
уволен как добровольно вступивший в РККА

Курбатов Сергей Сергеевич, мобилизован 17 августа 1941 г.

Кутыев Айнедин Измаилович, мобилизован в 1942 г.

Лавров Вячеслав Модестович, вступил в ЛАНО 4 июля 1941 г., 27 апреля 
1942 г. отчислен как добровольно вступивший в РККА, 3 октября 1941 г. 
после тяжелого ранения умер

Лесняк Надежда Герасимовна, мобилизована 6 июля 1943 г.

Мартынова (Ильина) Клавдия Никифоровна, мобилизована 20 октября 1942 г.

Новосадский Игорь Всеволодович, вступил в ЛАНО 4 июля 1941 г., мобилизо-
ван 29 июля 1941 г., погиб на фронте

Парийский Вадим Львович, мобилизован 30 марта 1942 г.

Прохорова Зинаида Павловна, мобилизована 21 июня 1943 г.

Рискина Дора Соломоновна, мобилизована 27 августа 1941 г.

Сабуров Александр Георгиевич, мобилизован 23 июня 1941 г. 

Севастьянова Валентина Ивановна, мобилизована 4 июня 1942 г. 

Серебро Борис Бенционович, мобилизован 15 августа 1941 г.

Силин Александр Михайлович, мобилизован 7 июля 1941 г.

Стреминская Нина Брониславовна, мобилизована после 5 апреля 1942 г.

Судзиловский К.В., уволен с 27 июня 1941 г. в связи с призывом в ряды РККА

Суетина Мария Андреевна, с 1 сентября 1943 г. отчислена как находящаяся на 
оборонных работах

Сотрудники Библиотеки Академии наук, призванные в ряды РККА в 1941–1944



Тарасов Всеволод Ефимович, вступил в ЛАНО 10 июля 1941 г., вернулся из 
ополчения 21 июля 1941 г.

Титов Николай Федорович, с 10 декабря 1941 г. уволен в связи с мобилизацией 
в РККА

Торопов Георгий Петрович, мобилизован 17 декабря 1941 г.

Хренов Александр Николаевич, мобилизован 6 июля 1941 г.

Честновский Борис Тиманович, вступил в ЛАНО 10 июля 1941 г., 28 августа 
1941 г. призван в РККА

Чечот Михаил Николаевич, 5 июля 1941 г. вступил в ЛАНО

Шамаев Анастасий Владимирович, вступил в ЛАНО 10 июля 1941 г., 1 апреля 
1942 г. отчислен как добровольно вступивший в РККА, пропал без вести 
на фронте

Шарафетдинова Хабиля (Хабиба) Султановна, мобилизована 6 июля 1943 г.

Шафрановский Константин Илларионович, мобилизован 8 августа 1941 г.

Эдельштейн Петр Львович, вступил в ЛАНО 2 июля 1941 г.

Яичникова Лариса Викторовна, мобилизована на оборонные работы 23 июня 
1942 г.

Яковлева (урожд. Фоменкова) Анастасия Давыдовна, мобилизована в августе 
1942 г.

Сотрудники Библиотеки Академии наук, призванные в ряды РККА в 1941–1944
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СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК,
НЕ ДОЖИВШИЕ ДО ПОБЕДЫ…

ФИО Годы
жизни

Место захоронения

Аветиков Борис Георгиевич 1888–1941 Похоронен на Серафимовском 
кладбище

Агафонов Александр 
Константинович

1870–1942 Место захоронения неизвестно

Александров Борис 
Владимирович

1882–1942 Место захоронения неизвестно

Александрова Екатерина 
Леонтьевна

1884–1942 Похоронена на Серафимовском 
кладбище

Анащенков (Анащенко) Иван 
Егорович

1890–1942 Место захоронения неизвестно

Бакановская Екатерина 
Николаевна

1878–1942 Место захоронения неизвестно

Барановский Василий 
Рафаилович

1872–1942 Место захоронения неизвестно

Берг (Холмогорова-Берг) 
Надежда Алоизовна

1903–1942 Место захоронения неизвестно

Берман Леонид Яковлевич 1873–1942 Место захоронения неизвестно
Бобрик Михаил Федорович 1890–1942 Место захоронения неизвестно
Борисова София Евгеньевна 1896–1941 Похоронена на Серафимовском 

кладбище
Бохановская Татьяна Ивановна 1888–1942 Место захоронения неизвестно
Братанова Вера Ивановна 1888–1942 Место захоронения неизвестно
Быстров Иван Иванович 1893–1942 Место захоронения неизвестно
Быстроумова Антонина 
Андреевна

1881–1942 Место захоронения неизвестно

Вегенер Мария Юльевна 1887–1942 Осуждена и расстреляна. Место 
захоронения неизвестно

Витман Мария Александровна 1884–1942 Место захоронения неизвестно
Войцеховская Екатерина 
Александровна

1901–1942 Место захоронения неизвестно

Вульфович Евгения
Григорьевна

1890–1942 Похоронена на Пискаревском клад-
бище

Габлер Гертруда
Николаевна

1892–1942 Похоронена на Пискаревском кладби-
ще

Гамалей Нина Александровна 1903–1942 Похоронена на Серафимовском клад-
бище



Гандин Сергей Павлович 1900–1942 Место захоронения неизвестно

Гаршво Виктория Францевна 1899–1942 Место захоронения неизвестно
Георгиевская Любовь 
Александровна

1899–1942 Похоронена на Серафимовском клад-
бище

Глаголев Николай 
Владимирович

1889–1942 Похоронен на Пискаревском кладби-
ще

Горфинкель Александр 
Михайлович

1898–1942 Похоронен на Смоленском (вариант – 
Пискаревском) кладбище

Григорова Серафима Яковлевна 1878–1942 Похоронена на Серафимовском клад-
бище

Гумовская Наталия Михайловна 1885–1943 Похоронена на Пискаревском клад-
бище

Гуревич Самуил Семенович 1904–1942 Погиб на фронте. Место захоронения 
неизвестно.

Денисов Павел Андреевич 1883–1942 Похоронен на Смоленском кладбище
Добрынин Александр 
Федорович

1899–1942 Похоронен на Пискаревском кладби-
ще

Дювернуа Мария Николаевна 1889–1942 Похоронена на Пискаревском кладби-
ще

Елизаровский Василий 
Алексеевич

1880–1941 Место захоронения неизвестно

Ершова Аполлинария 
Михайловна

1912–1941 Место захоронения неизвестно

Зарубин Николай Николаевич 1893–1942 Похоронен на Серафимовском клад-
бище

Зуев Осип Иванович 1898–1942 Похоронен на Пискаревском кладби-
ще

Иванова Евгения Николаевна 1907–1942 Место захоронения неизвестно

Карандашева Александра 
Осиповна

1897–1942 Похоронена на Пискаревском кладби-
ще

Кестлэ Александра Викентьевна 1895–1942 Похоронена на Серафимовском клад-
бище

Кешнер Альфред Адольфович 1904–1941 Похоронен на Серафимовском клад-
бище

Киричинская Елена 
Емельяновна

1885–1942 Место захоронения неизвестно

Кобылина Елена Михайловна 1879–1942 Похоронена на Серафимовском клад-
бище

Колдобская Гольда Симоновна 1921–1942 Похоронена на Серафимовском клад-
бище

Косинова Наталия
Петровна

1921–1944 Похоронена на Пискаревском клад-
бище

Косцова Людмила Платоновна 1898–1942 Место захоронения неизвестно

Сотрудники Библиотеки Академии наук, не дожившие до Победы
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Кубиш Елена-Эмма 
Маврикиевна

1879/1881–
1941–

Похоронена на Смоленском кладбище

Кузнецова Анна
Николаевна

1911–1942 Похоронена на Пискаревском кладби-
ще

Лавров Вячеслав Модестович 1905–1942 Погиб на фронте. Похоронен: г. Ки-
ровск, Братское воинское захоронение 
у Дома культуры энергетиков

Летова Нина Сергеевна 1909–1943 Трагически погибла в эвакуации
Лилеев Михаил Иванович 1875–1941 Место захоронения неизвестно
Лимберг Леонгард Теннисович 1873–1942 Похоронен на Смоленском кладбище
Лодыгина Мария Ниловна 1870–1942 Место захоронения неизвестно
Лосев Вячеслав Михайлович 1890–1942 Место захоронения неизвестно
Магинская Магдалина 
Францевна

1886–1942 Похоронена на Смоленском кладбище

Малышева Анна Дмитриевна 1883–1942 Место захоронения неизвестно
Мартынов Григорий Андреевич 1907–1941 Погиб на фронте. Место захоронения 

неизвестно
Матросова Марфа Ивановна 1889–1943 Похоронена на Пискаревском кладби-

ще
Мешалин Иван Васильевич 1901–1942 Место захоронения неизвестно
Мулданен Яков Петрович 1903/1904–

1942
Похоронен на Смоленском кладбище

Мургашев Александр 
Алексеевич

1893–1942 Похоронен на Смоленском кладбище

Мушникова Елена Федоровна 1891/1890–
1942

Место захоронения неизвестно

Мышковский Николай 
Петрович

1889–1945 Место захоронения неизвестно

Назаров Михаил Назарович 1890–1942 Место захоронения неизвестно
Никитина Анастасия 
Прокофьевна

1903–1942 Похоронена на Пискаревском кладби-
ще

Николаева Александра 
Алексеевна

1901–1943 Похоронена на Серафимовском клад-
бище

Новосадский Игорь 
Всеволодович

1907–1941/
1942

Погиб на фронте. Место захоронения 
неизвестно

Петров Василий Андреевич 1885–1942 Место захоронения неизвестно
Петров Григорий Иванович 1903–1942 Место захоронения неизвестно
Покровский Василий Иванович 1869–1941 Похоронен на Смоленском кладбище
Полякова Мария Сергеевна 1887–1943 Похоронена на Серафимовском клад-

бище
Помпеев Петр Александрович 1893–1942 Место захоронения неизвестно
Прохоров Иван Степанович 1873–1941 Похоронен на Серафимовском клад-

бище
Ратнер Константин Яковлевич 1906–1942 Место захоронения неизвестно
Романов Павел Уварович 1885–1942 Место захоронения неизвестно

Сотрудники Библиотеки Академии наук, не дожившие до Победы



Румянцева Ольга Николаевна 1891–1942 Похоронена на Пискаревском кладби-
ще

Рышкова София Александровна 1874–1942 Место захоронения неизвестно
Самуцевич Мария Михайловна 1889–1944 Похоронена на Волковском кладбище
Сапожников Владимир 
Михайлович

1921–1942 Похоронен на Смоленском кладбище

Сапожникова Анастасия 
Семеновна

1883–1942 Похоронена на Смоленском кладбище

Сапожникова Любовь 
Семеновна

1880/1882/
1889–1942

Похоронена на Смоленском кладбище

Сосипатрова Софья 
Александровна

1896–1942 Похоронена на Серафимовском клад-
бище

Сперанская Евгения 
Николаевна

1904–1942 Место захоронения неизвестно

Спиридонова Александра 
Михайловна

1890–1944 Место захоронения неизвестно

Степочкина Зинаида 
Никифоровна

1914–1942 Место захоронения неизвестно

Субботина Мария 
Константиновна

1898–1942 Место захоронения неизвестно

Тарасов Всеволод Ефимович 1905–1942 Похоронен на Пискаревском клад-
бище

Тепленко Ольга Васильевна 1880–1942 Похоронена на Пискаревском клад-
бище

Тихомирова Вера Павловна 1897–1941 Место захоронения неизвестно
Тихонов Николай Петрович 1882–1942 Место захоронения неизвестно
Ушакова София Федоровна 1869–1942 Место захоронения неизвестно
Федоров Лев Александрович 1881–1942 Место захоронения неизвестно
Хохрякова Татьяна Николаевна 1886–1942 Похоронена на Волковском кладбище
Циклинская Анна Аполлоновна 1896–1942 Скончалась в эвакуации. Похоронена 

в г. Бабаево
Цшохер Екатерина Николаевна 1886–1942 Похоронена на Пискаревском клад-

бище
Чичагова Ольга Александровна 1889–1942 Место захоронения неизвестно
Шафрановская Тамара 
Васильевна

1902–1942 Похоронена на Смоленском кладбище

Шедлинг Евгения 
Максимилиановна

1885/1886–
1943

Место захоронения неизвестно

Ширманов Николай 
Николаевич

1886–1944 Место захоронения неизвестно

Юрашевская Александра 
Карловна

1907–1942 Похоронена на Серафимовском клад-
бище

Язева Ксения Николаевна 1894–1942 Похоронена на Пискаревском клад-
бище

Ялышева Зяйнаб Хафизовна 1924–1942 Похоронена на Смоленском кладбище
Ясинский Яков Иеронимович 1886–1941 Похоронена на Смоленском кладбище

Сотрудники Библиотеки Академии наук, не дожившие до Победы
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Абрамов К.А. 361
Аброзе Е.А. 546
Абросимова В.П. 27, 485
Авенариус В.П. 255
Аверьева Л.С. см. Брандт (Аверьева) 
Л.С.
Аветиков Б.Г. 10, 27–28, 485, 501
Аганичев И.В. 361
Агапов В.В. 361, 551
Агафонов А.К. 10, 28, 485, 501
Агафонов В.К. 28
Аграфонов А.Н. 361
Айзина (Галкина) Р.Б. 11, 22, 28–29, 

362, 498, 551
Акамеева И.Д. см. Оличева (Акамее-

ва, Малофеева) И.Д.
Акульшин И.П. 362, 551
Александер Г.П. 362, 551
Александров Б.В. 10, 29–30, 308, 485, 

501
Александров Е.Б. 150
Александрова В.И. 9, 21, 30, 362–363, 

485, 551
Александрова (Пилацкая) Д.К. 11, 22, 

30–31, 363, 485, 498
Александрова Е.Л. 9, 11, 31, 485, 501
Александрова К.В. 248
Алексеев А.Н. 70
Алексеев Е. 544
Алексеева А.П. 403
Алексеева В.П. 10, 22, 31–33, 300, 

321–323, 363, 485, 551
Алексеева Е.И. см. Михайлова (Алек-

сеева) Е.И.
Алексеева И. 33
Алексеева Н. 303
Алексеева С.А. 363
Алексеенко 337
Алексина Е.М. 126

Алесина (Каган) А.М. 363–364, 551
Алеференко П.С. 364, 551
Алисова (Перлис) Д.Л. 364, 551
Алитовская (Лалаянц Л.) И.С. 11, 12, 

33–34, 364, 485, 552
Алитовский Е.Т. 11, 12, 34, 364, 485, 

498
Амфитеатров А.В. 220
Анащенко И.Е. см. Анащенков (Ана-

щенко) И.Е.
Анащенков (Анащенко) И.Е. 10, 34, 

485, 501
Андреева (Ильина) А.Н. 364, 552
Андреева М.Н. 11, 22, 34–35, 485, 552
Андреева Т.В. 545
Андреева-Георг В.П. 14, 35–37, 485, 

552
Андропов Ю.В. 327
Анисимова Е.И. см. Орлова (Аниси-

мова) Е.И.
Антимонова Г.А. см. Назина (Анти-

монова) Г.А.
Антипов А.С. 365, 552
Антонова А.Ф. 37, 485
Антонова З.А. 11, 37, 485
Антонова З.С. 11, 37–38, 485
Антонова (Чернова) Л.Н. 22, 38, 485, 

552
Антропова В.В. 38–39
Анфертьева А.Н. 30, 127, 205, 213, 315
Апенан Ю.В. 365, 552
Апраксин П.И. 365
Арасимович В.Н. 41
Арасимович Н.В. см. Барановская 

(Арасимович) Н.В.
Аргутинская Н.К. 219
Аристова М.Н. см. Книжник (Аристо-

ва) М.Н.
Арсеньева (Карахан) Т.Н. 365, 552

1 В указатель включены все имена, за исключением входящих в состав названий организаций.



506

Именной указатель

Архипов В.Я. 449
Архипова Н.В. см. Смуркович (Архи-

пова) Н.В.
Арциховский А.В. 118
Аснин Б.Г. 365
Аснин Е.Б. 365, 552
Аснина С.Е. 365
Астапович (Сопрунова) Н.П. 39–40, 

365–366, 552
Афанасьев В.И. 366
Афанасьев Н.И. 366
Афанасьева Э.К. 366, 552
Ахматова А.А. 291

Бабкина Л.В. см. Яичникова (Бабки-
на) Л.В.

Бабкина О.И. 94
Багаева Е.Ф. 63
Баженова Н.М. 545–548
Бакановская Е.Н. 9, 10, 40, 485, 501
Балакина А.А. 7, 545, 548–550
Балухатый С.Д. 40, 96
Балюшина (Рыбина) А.Н. 366, 552
Бандман А.Л. 366–367, 552
Баракан С.Л. 40–41, 485
Баранников А.П. 229
Барановская (Арасимович) Н.В. 12, 

41–42, 485, 552
Барановский В.Р. 10, 42–43, 485, 501, 

552
Баратов М.Т. 367, 552
Барзаковский В.П. 145
Баркова (Молибога) Н.А. 367, 552
Барнель Р.Г. 43–44, 485
Бартенева Е.Г. 153
Басенко Т.П. 44, 367, 485, 552
Баскова (Крючкова) О.Д. 367–368, 552
Батурин Ю.М. 547
Баум К.В. см. Диденко (Баум) К.В.
Баумгарт Е.А. см. Княжецкая (Баум-

гарт) Е.А.
Башарина А.А. 327
Бегайкина В.М. 368
Бегичева А.Т. 44, 485
Бедердинов А.И. 18, 45, 485, 498
Безверхова (Михайлова, Шемяки-

на) Л.И. 368
Бекжанова Н.В. 7, 38, 548–550

Беклешова Л.Ф. см. Иванова-Бекле-
шова Л.Ф.

Бекович-Черкасский А. 154
Беленогова А.М. 17, 45, 485
Белибова Н.А. 46
Беликова (Сусанина) А.И. 18, 23, 46, 

368, 485, 552
Белова (Покровская, Блюхер) З.В. 

368, 552
Белова Л.А. см. Косенко (Белова) Л.А.
Белоголовцев А.Ф. 369, 544, 552
Белокопытов М.И. 369, 552
Белоусов Л.В. 52
Белявская (Соколова) О.П. 369, 552
Беляев Н.С. 40, 41, 48, 49, 57, 66, 68, 

97, 104, 132, 137, 139, 148, 167, 
178, 185, 202, 203, 220, 255, 306, 
310, 317, 549

Беляева Х.В. 21, 41, 47–48, 369–370, 
486, 552

Беляков Т.И. 295
Бенинг В.С. 48, 370, 486, 498
Бенуа А. 277
Берг В.Р. 10, 48–49, 88, 109, 176, 199, 

217, 486
Берг (Холмогорова-Берг) Н.А. 11, 49, 

486, 501
Берггольц О.Ф. 305
Бергман Н.С. 50, 486
Березина (Тишевская) Д.С. 370, 553
Березкина С.В. 282
Берков П.Н. 40, 178, 187
Берлинер Е.А. см. Кофман (Берли-

нер) Е.А.
Берман Л.Я. 10, 50–51, 486, 501
Бернер В.И. 230, 264
Бернштейн С.Н. 229
Бертельс Е.О. см. Гейнц (Бер-

тельс) Е.О.
Бертельс О.А. 86
Бибергаль О.Г. см. Доенина (Жилина, 

Бибергаль) О.Г.
Биллиг (Исакович) Е.С. 51–52, 553
Бисерова В.П. 370, 553
Биснек А.Г. 42
Бихдрикер С.В. 370
Бич В.А. 52
Бич И.А. 52
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Бич О.И. 52–53, 110, 486
Биязи Н.Н. 330
Благово Н.В. 226
Благодарев 68
Благодарова М.И. 53, 486
Бланк И.С. см. Книжник (Бланк) И.С.
Блецко А.М. 371
Блюменау 129
Блюхер З.В. см. Белова (Покровская, 

Блюхер) З.В.
Бобрик М.Ф. 10, 53, 486, 501
Бобров Р.Л. 53–54, 486, 553
Боброва (Николашина) Е.В. 18, 23, 

55–56, 276, 486, 553
Боброва Е.И. 10, 11, 56–57, 90, 205, 

486, 553
Боброва (Скринская) Е.Н. 23, 54–55, 

486, 553
Боброва Н.М. 371, 553
Бобынин В.В. 188
Бобырь-Бохановский И.В. см. Боханов-

ский (Бобырь-Бохановский) И.В.
Богатырева В.Я. см. Бродская (Бога-

тырева) В.Я.
Богатырь Б.М. 41, 
Богданов Н.А. 371, 553
Богданова О.В. см. Динзе (Богдано-

ва) О.В.
Богданович С.А. 305
Богдзевич (Троицкая) М.А. 13–15, 18, 

23, 58–59, 486
Богнычева В.М. см. Саенко (Богныче-

ва) В.М.
Боголепова А.Г. 59, 486
Боголюбов Е.Д. 92
Богомаз В.Ю. см. Стрельцова (Бого-

маз) В.Ю.
Боков А.Г. 60, 498
Болдырев А.Н. 12, 13, 60, 277
Борисевич Р.П. см. Страхова (Борисе-

вич) Р.П.
Борисенко В.В. см. Согомонян (Бори-

сенко) В.В.
Борисов М.А. 371–372, 553
Борисова С.Е. 9, 11, 60–61, 486, 501
Боровко Г.Н. см. Грекова (Боровко) Г.Н.
Бородина (Святловская) В.И. 18, 22, 

23, 61–62, 372, 486, 553

Бородулина В.Г. см. Кротова (Бороду-
лина) В.Г.

Бортникова А.С. 372
Бохановская Т.И. 10, 62–63, 486, 501
Бохановская-Чернявская Г.Ф. 62
Бохановский (Бобырь-Боханов-

ский) И.В. 62
Боцановская Е.И. см. Боцяновская 

(Боцановская, Голикова) Е.И.
Боцяновская (Боцановская, Голико-

ва) Е.И. 21, 63, 486, 553
Бочкарева Е.Е. 22, 64, 498
Боярская Ю.Я. 372–373, 553
Брандт (Аверьева) Л.С. 64, 486
Братанова (Философова) В.И. 10, 11, 

64–65, 75, 486, 501
Брауде И.А. см. Кардашинская (Брау-

де) И.А.
Брейдо А.А. см. Кусакина (Брей-

до) А.А.
Брейдо А.Х. 414
Брейдо Д.А. 414
Брейдо С.А. 414
Бреслер С.Е. 123
Бриллиант В.А. 272
Брискман М.А. 132
Бровин И.А. 323
Бродская (Богатырева) В.Я. 373, 553
Бродская Л.И. 373
Бродская М.Ф. 373, 553
Бродский И.А. 106
Брошкина Р.П. 374
Бруевич Н.Г. 20, 168
Бруханский А.Н. 139
Брюхина А.М. 481
Бубневич В.Э. 374, 553
Бубнов Н.Ю. 550
Бубырева В.А. 177
Будаева Н.И. 374, 553
Будкина (Ганкина) Л.В. 374, 553
Бузина С.Н. 323–325, 374–375, 553
Булахов М.Г. 315
Бумейстер З.Р. см. Малышева (Бумей-

стер) З.Р.
Буссов, К. 57
Бутков А.П. 65
Бутков Ф.Ф. 375
Буткова В.А. 22, 65–66, 486, 553
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Буткова В.Ф. 375
Бутник-Сиверская (Канненберг, Гру-

зинская) М.Л. 9, 66, 486, 553
Бутник-Сиверский Б.С. 66
Бухтуева Л.В. 66
Бухштаб Б.Я. 132
Быкова Т.А. 101
Быстров И.И. 10, 66–67, 306, 375, 501, 

553
Быстров П.И. 22, 67, 325–326, 375, 

498, 553
Быстрова Е.А. 375
Быстроумова (Кондратьева) А.А. 9, 

11, 67–68, 486, 501
Быстрякова А.Ф. 68
Быстрякова Е.А. 375, 553
Бычков С.И. 376, 553
Бялт В.В. 177

Вавилов Н.И. 86
Вавилов С.И. 144
Вагнер А.П. 9, 68, 486
Вагнер Т.Н. см. Заднепровская (Ваг-

нер) Т.Н.
Вайнер Р.В. 68, 486
Валевачев С.П. 68
Валевачева Е.С. 68–69, 486
Валк С.Н. 222
Ванягина (Кирьян) К.Ф. 139, 376, 554
Варшавская Р.М. см. Виленская (Вар-

шавская) Р.М.
Васильев А.Д. 477
Васильев А.Н. 285
Васильев В.Е. 376, 554
Васильев Е.В. 376
Васильев И.Т. 326–327
Васильева В.А. 69, 486, 554
Васильева Е.Г. 376
Васильева (Манина) З.В. 376–377, 554
Васильева М.П. 12, 69–70, 486, 554
Васильева Т.Л. 377, 554
Васильева (Индриксон) Э.К. 377, 554
Вахарловская (Ведрова) А.В. 70,

486
Вахарловская З.Г. 70
Вахарловский Г.А. 70
Вегенер М.Ю. 70–71, 486, 501
Вегенер Ю.Э. 70
Ведерников Ф.Г. 377

Ведерникова Н.В. 377, 554
Ведров В.М. 70
Ведрова А.В. см. Вахарловская (Вед-

рова) А.В.
Вейнберг Б.П. 59, 204
Вейнберг П.Г. 59, 204
Векшина З.А. см. Гейдер (Векши-

на) З.А.
Вельц А.Я. 71
Верди Дж. 354
Веретенников Л.А. 54
Верещагин Г.Ю. 200, 237
Верещагина (Никитина) А.Г. 377, 554
Вериго А.Б. 71
Вериго Б.Ф. 71
Вернадский В.М. 174
Веснин Р.М. 378
Веснина З.Р. 378, 554
Ветошников Н. 329
Вехов С.И. 71
Вехова В.С. 14, 17, 71–73, 378, 486
Видеман 279
Викторова Е.И. см. Гулина (Викторо-

ва) Е.И.
Виленкина-Юновская Е.Э. 73, 486
Виленская (Варшавская) Р.М. 378, 554
Вилькен В.А. 73
Винберг, швед 73
Винберг Н.А. 22, 73–75, 124, 378–379, 

486, 554
Виноградов Г.С. 139
Виноградова А.С. см. Стрелина (Ви-

ноградова) А.С.
Виноградова О.М. 379, 554
Виноградская Е.А. 75, 486
Винтергальтер (Философова) Е.И. 13, 

14, 18, 19, 21–23, 64, 75–77, 486, 
554

Витинский Ю.И. 216
Витковский Е. 53
Витман М.А. 9, 10, 77–78, 487, 501
Вихляев М.А. 379, 554
Виц Б.Б. см. Маргулес (Виц, Виц-

Маргулес) Б.Б.
Виц-Маргулес Б.Б. см. Маргулес 

(Виц, Виц-Маргулес) Б.Б.
Вишнякова В.В. 379, 554
Владимирская (Глаголева) Л.М. 380
Владыкин Г. 97
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Вознековцева Е.И. см. Краснопевцева 
(Вознековцева) Е.И.

Войскунский В.Г. 218
Войцеховская Е.А. 10, 78, 487, 501
Волкова (Ильинская) В.Н. 380, 554
Волкова Н.А. 550
Волкова Н.В. см. Конрад (Волкова) Н.В.
Волобринская Л.М. см. Гаркави (Во-

лобринская) Л.М.
Воловик С.Я. см. Сомова (Воло-

вик) С.Я.
Воловик Я.С. 452
Вологдина В.Н. 545
Володина Г.Н. см. Мясоедова (Воло-

дина) Г.Н.
Волынская (Орлова) Е.А. 380, 554
Вольпер А.Х. 78
Вольпер (Хволес) Г.А. 78, 487
Вольтер 304
Воробьев В.Д. 380, 554
Ворожцов А.П. 380–381
Ворожцов П.И. 380
Воронова (Зимина) К.П. 14, 78–79, 

487, 554
Воронова (Смирнова) М.В. 381, 554
Воронцова Н.А. 327–328
Враская (Врасская, Янчевская) В.Б. 

79–80, 487
Враский Б.С. 79
Враский С.Б. 79
Врасская В.Б. см. Враская (Врасская, 

Янчевская) В.Б.
Всевиов Л.М. 547
Вульфович Е.Г. 10, 80–81, 487, 501
Вульфсон Е.Л. см. Розенблюм (По-

лонская, Вульфсон) Е.Л.
Высоцкая В.Н. см. Корнилова (Вы-

соцкая, Шаулина) В.Н.
Высоцкая Е.Н. 11, 22, 81, 162, 381, 

487, 498, 554

Гааль Ф. 354
Габлер Г.Н. 10, 81–82, 487, 501
Габрилович-Маслова Л.Е. 59, 158, 299
Гавронская 247
Гайдебуров П.П. 289
Галашевский Г.И. 160
Галкина Р.Б. см. Айзина (Галкина) Р.Б.
Галунова З.П. 381, 554

Гальченко 328
Гамалей Н.А. 10, 82, 487, 501
Гандин С.П. 8, 10, 82–83, 487, 498, 502
Ганзен А.О. см. Танк (Ганзен) А.О.
Ганкина (Ганкина-Левинсон) З.И. 

381–382, 554
Ганкина Л.В. см. Будкина (Ганки-

на)  Л.В.
Ганкина-Левинсон З.И. см. Ганкина 

(Ганкина-Левинсон) З.И.
Гано В.Л. 382, 554
Ганшина (Яковлева) Л.М. 382, 555
Гарбузова В.С. 13, 60, 277
Гаркави Е.Г. 83, 487
Гаркави (Волобринская) Л.М. 13, 17, 

19, 23, 83–85, 192, 382, 487, 555
Гаршво В.Ф. 8, 10, 85–86, 323, 487, 

502
Гейдер (Векшина) З.А. 86, 382, 487
Гейнц Г.В. 86
Гейнц (Бертельс) Е.О. 12, 18, 86–87, 

232, 487, 498, 555
Геккер С.Ф. 315
Геллер (Завадская) В.К. 382–383, 555
Геллер Л.Ф. 382
Георгиевская Л.А. 10, 87, 487, 502
Геппенер 177
Герасимов В.А. 88
Герзони И.Л. 88
Герзони Э.-Е.И. см. Гессен (Герзони) 

Э.-Е.И.
Герц Л.Г. 383, 555
Герцен А.И. 97
Гессе А.М. см. Фридлендер (Гес-

се) А.М.
Гессе М. 282
Гессен С.Я. 88
Гессен Сав.Я. 88
Гессен (Герзони) Э.-Е.И. 88, 487
Гинзбург Е.Е. 383, 555
Гиппиус Е.Б. см. Чернова (Покров-

ская, Гиппиус) Е.Б.
Гиренков В.А. 383, 555
Гитлер А. 333
Глаголев Н.В. 10, 88–89, 487, 502, 555
Глаголева Л.М. см. Владимирская 

(Глаголева) Л.М.
Глаголева-Данини С.М. см. Данини 

(Глаголева-Данини) С.М.
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Глазенап С.П. 89, 252
Глазенап Т.С. 89, 253, 487
Глазкова (Гущина) А.Я. 383–384, 555
Глазунов А.Н. 384, 555
Глазычева Е.Н. см. Карелли (Глазыче-

ва) Е.Н.
Глебовская (Груздина) О.М. 384, 555
Гловацкий Л.М. 384
Глушкова Л.В. см. Эсадова (Миллер, 

Глушкова) Л.В.
Гневышев М.Н. 216
Гнучева В.Ф. 30, 309
Годелюк (Миронова) О.Ю. 385, 555
Голикова Е.И. см. Боцяновская (Боца-

новская, Голикова) Е.И.
Голицын Б.Б. 188
Голланд М.М. 9, 17, 89–90, 487
Голубев Н.А. 385
Голубева И.А. 187
Голубева Л.А. 385
Голубева Ф.Г. 385, 555
Голубцов С.Б. 219
Гольцман Е.И. 22, 90–91, 385–386, 

487, 555
Гордеева М.Ю. 544
Горелова (Храброва) А.Н. 386
Горенбург-Островская 77
Горенкова (Храброва) Л.С. 12, 91, 487
Горностаева Ю.М. см. Тарасова (Гор-

ностаева) Ю.М.
Горская З.М. 91, 487
Горфинкель А.М. 9, 91–92, 487, 502
Горфинкель Д.М. 91
Горький А.М. 40, 220
Горюнова А.Ф. 92–93, 94, 487
Горюнова З.П. 12, 92, 93–94, 386, 487, 

551, 555
Горюнова М.П. 92, 93, 94, 386, 487
Грабницкий В.Я. 386, 555
Грачев 22
Грачев И.К. 429
Грачев Ф.Ф. 175
Грачева А.С. 429
Грачева В.И. см. Невойт (Грачева) В.И.
Грачева Л.П. 387, 555
Гребенщикова М.-А.Е. см. Клейн 

(Гребенщикова) М.-А.Е.
Греков Б.Д. 249

Греков М.Б. 215
Грекова (Боровко) Г.Н. 387, 555
Грибановский Н.Н. 296
Григорова С.Я. 11, 94–95, 487, 502
Григорьев Г.М. 95
Григорьева А.А. 95, 487
Григорьева (Пашинцева) Е.И. 387
Григорьева Е.С. 95, 487
Григорьева И.Ф. 387, 555
Григорьева С.Д. 9
Григорьева (Родичева) Т.А. 387, 555
Гринберг А.П. 105
Гринберг Л.А. см. Гринберг Л.Г.
Гринберг Л.Г. 20, 21, 95–97, 388, 487, 

555
Гринченко Н.А. 550
Громова А.Д. 388, 555
Громова Н.В. 97, 487, 498
Грошиков В.П. 388
Груздев А.И. 97
Груздева А.Ф. см. Тутова (Грузде-

ва) А.Ф.
Груздева Е.Н. 291
Груздева М.А. см. Шеляховская (Груз-

дева) М.А.
Груздева (Гудзюк) С.И. 97–98, 487
Груздина О.М. см. Глебовская (Груз-

дина) О.М.
Грузинская М.Л. см. Бутник-Сивер-

ская (Канненберг, Грузинская) М.Л.
Губина Т.Е. 388, 555
Гудзюк И.Г. 97
Гудзюк С.И. см. Груздева (Гудзюк) С.И.
Гудкова С.С. см. Кузнецова (Гудкова, 

Мелех) С.С.
Гудовщикова И.В. 388, 555
Гуковский Г.А. 132
Гулина (Викторова) Е.И. 14, 98, 487
Гулина З.А. 20
Гульдман Г.Д. 9, 98–99, 487
Гумилев Н.С. 291
Гумовская (Спиридонова) Н.М. 99, 

254, 488, 502
Гун С.Е. 389
Гурвич А.А. 52
Гурвич А.Г. 52
Гуревич М.М. 8, 22, 99–101, 130, 173, 

312, 389, 488, 498, 551, 555
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Гуревич С.С. 8, 101–102, 297, 314, 
321, 488, 498, 502

Гурович С.С. 102
Гурович Ф.С. 102, 488
Гурченков Я.И. 389
Гусак К.И. 102–104, 223, 389–390, 488
Гусакова (Гусакова-Евилова) Е.А. 10, 

21, 104, 488
Гусакова-Евилова Е.А. см. Гусакова 

(Гусакова-Евилова) Е.А.
Гусенкова Е.И. 22, 104–105, 390, 488, 

556
Гущин Б.П. 298
Гущина А.Я. см. Глазкова (Гущи-

на) А.Я.
Гюнтер Н.М. 111

Давидова Л.П. 105
Давидович Я.И. 21, 105–106, 488, 556
Давыдов В.К. 106
Давыдова (Лунева) Л.И. 106, 488
Давыдова Н.Т. 106–107, 488
Давыдова Т.Е. 195
Даниил Заточник 127
Данилевский В.В. 39
Данилова (Покровская, Музычен-

ко) Е.В. 390
Данилова С.Д. 390
Данини (Глаголева-Данини) С.М. 22, 

107–108, 390–391, 488
Данченко (Скрябина) Т.Н. 391, 556
Дарвин Ч. 236
Дацюк И.В. 277
Дейкова Н.Н. 84
Дейч А.Н. 48, 109, 545
Дейч О.А. 545
Демиденко И.М. 332
Демидин Г.М. 391, 556
Демидова З.А. 109, 488
Демин П.С. 391, 556
Демина А.Е. 391–392
Денемарк В.Н. 18, 23, 52, 109–110,

488
Денисенков В.П.164
Денисов П.А. 10, 110–111, 488, 502
Денисова А.В. 392, 556
Диденко (Баум) К.В. 392, 556
Дидро Д. 53

Дидык О.М. см. Желтова (Ди-
дык) О.М.

Дикалов П.В. 392, 556
Динабург (Никольская) В.А. 392, 556
Динзе (Богданова) О.В. 9, 21, 88, 111, 

197, 556
Дитман Б.В. 12, 14, 19, 111–113, 488
Дмитриев П.А. 315
Дмитриева А.Д. 270
Дмитриева Е.Л. 153
Дмитриева (Федорова, Лыткина) Т.Н. 

12, 113, 393, 488, 551
Доброва (Лекарева) В.М. 113–114, 488
Добровольский А.А. 393, 556
Добровольский Л.М. 178
Доброхотов А.Н. 257
Доброхотова Т.А. см. Станчул (Доб-

рохотова) Т.А.
Добрынин А.Ф. 10, 114–115, 488, 502
Добрякова (Сергеева) Е.Б. 393, 556
Добрякова (Пряничникова) Ж.В. 393, 

556
Догель В.А. 158, 206
Додонова Е.В. 9, 322
Додонова-Ловягина Е.В. 115, 488
Доенина (Жилина, Бибергаль) О.Г. 

393
Дозорцев В.А. 281
Долгатова (Камаева) Ж.И. 394, 556
Долгова Р.Е. 467
Долголенко В.Я. 235
Долголенко М.В. см. Радзинская 

(Долголенко) М.В.
Домелунксен (Смышляева) В.И. 394, 

556
Доронин Б.Г. 394, 556
Достоевская Т.В. 115–116
Достоевский А.Ф. 115
Достоевский Ф.М. 115, 291
Драницына Г.Ф. 394, 556
Дрюбина-Каценельсон С.Л. 9, 116, 

488
Дубровин Л.Ф. 394, 556
Дубровский О.В. 328–330, 395, 556
Дурбин Д. 354
Дурново П.П. 232
Дурнопейко П.З. 395, 556
Дымская Д.Д. 214
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Дыщенко И.А. 116–117, 395, 488, 498, 
556

Дьяков Б.Б. 155
Дьячков Я.Е. 333
Дювернова М.Н. см. Дювернуа (Дю-

вернова) М.Н.
Дювернуа (Дювернова) М.Н. 10, 117–

118, 343, 488, 502, 556
Дювернуа Н.Л. 117

Евгенов Н.И. 118
Евгенова В.И. 23, 118–119, 395–396, 

488, 556
Евзерова М.Б. см. Ткалич (Евзеро-

ва) М.Б.
Евстафьев Г.И. 218
Егоркина Е.А. 12, 119–120, 488
Егоров Е.И. 396
Егоров П.И. 396, 556
Егоров П.Н. 396, 556
Егорова М.Л. 120
Езерская Г.В. 9, 120, 488
Екимецкая В.П. 272
Еленкина Л.А. см. Оль (Еленкина) Л.А.
Елизаровский В.А. 9, 11, 120, 488, 502
Елинов Н.П. 396, 557
Елисеев А.А. 144
Елкина Н.Н. 257, 545, 547
Емельянов В.Е. 397
Емельянова Н.Г. 397, 557
Еремин И.Н. 120–121
Ерич К.Я. см. Сергеева (Ерич) К.Я.
Ермолаева (Чегурова) Т.Д. 397, 557
Ернштедт (Кен) О.К. 13, 121–122, 488
Ернштедт П.В. 121, 183
Ерохина Э.В. 397, 557
Ерусалимский Б.Л. 11, 122–123, 488, 

498, 557
Ершов В.С. 433
Ершова А.В. см. Панова (Ершова) А.В.
Ершова А.М. 10, 123, 488, 502
Ершова (Захребеткова) Р.И. 12, 21, 

123, 397, 488
Есенин С.А. 291
Ечеистова В.Б. 12, 22, 123–124, 489
Жаклар А.В. 153
Жаравин В.С. 103
Жебелев С.А. 232, 344

Желтова (Дидык) О.М. 398
Желтоухова Г.Б. 124, 489
Жилина О.Г. см. Доенина (Жилина, 

Бибергаль) О.Г.
Житников И. 327
Жмарева М.А. 124
Жонголович И.Д. 36, 125
Жуков В.Ю. 49, 77, 88, 176, 199, 217, 

545
Жукова Е.П. 125, 489
Жукова Л.А. 398, 557
Жукова Т.Ф. 126, 489
Жукова Э.А. 398, 557
Жукова (Чудакова) Э.И. 398, 557
Жуковский В.А. 351

Забелина Г.И. см. Ткач (Забелина) Г.И.
Завадская В.К. см. Геллер (Завад-

ская) В.К.
Завертайло 460
Загульева З.А. 246
Заднепровская (Вагнер) Т.Н. 74, 398, 

557
Зайн-ад-Дин Восифи (Зайнаддин Ва-

сифи) 60
Зайцева (Татаринова) А.А. 399, 557
Залкинд С.Я. 52
Зальцман А.Н. 126
Запольский Н.В. 126
Зарубин Б.Д. 399
Зарубин Н.Н. 10, 30, 126–127, 205, 

213, 230, 489, 502
Зарубина (Стукалич) З.В. 12, 127–128, 

489, 551, 557
Захаренков К.Я. 399
Захаренкова О.А. 128, 489
Захарова М.Д. 206
Захаровская Л.Н. см. Рушанская (За-

харовская) Л.Н.
Захребеткова Р.И. см. Ершова (Захре-

беткова) Р.И.
Звездочкина А.М.
Зверев В.И. 128–129, 489, 498
Зверева В.В. 129
Зверева (Иванова) Т.В. 399–400, 557
Зворская Н.Н. 202
Здобнов Н.В. 299
Зевина (Падво) Ц.А. 12, 129, 489
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Зегжда Н.А. 153
Зезегова О.И. 108
Зеленин Д.К. 129–130, 170, 557
Зеленко Н.М. 8, 130–131, 400, 489, 498
Зельдович Н.М. 42
Земятченский П.А. 149
Зиберт В.И. 400
Зиберт Э.В. 400
Зимина К.П. см. Воронова (Зими-

на) К.П.
Златина Ф.И. 20, 131, 489
Злочевская (Портная) Б.В. 9, 11, 21, 

23, 131–132, 400, 489, 548, 549, 557
Знаменская О.А. см. Мадер (Знамен-

ская) О.А.
Золотова З.И. 400
Зубашева-Перетц Л.Е. 97
Зубкова Е.К. 132, 489
Зудов С.В. 133
Зудова (Персианова) Л.А. 132–133, 

489
Зуев О.И. 10, 133–134, 489, 502
Зуева Т.Ф. 134
Зущин В.Г. 400
Зыкин В.Н. 401

Иван Грозный, царь 127
Иванов Г.Т. 437
Иванов Н.Н. 115
Иванов С.П. 134
Иванов Ф.И. 134
Иванов-Беклешов Ф.К. 136
Иванова А.И. 437
Иванова В.И. 249
Иванова В.К. 38
Иванова В.С. 134, 489, 499
Иванова (Федорова) Е.А. 401, 557
Иванова Е.В. 298
Иванова Е.Н. 134–135, 489, 502
Иванова К.И. 135, 489
Иванова (Малинова) Л.В. 401, 557
Иванова Л.М. 135, 489
Иванова Л.П. см. Тюкина (Ивано-

ва) Л.П.
Иванова (Язикова) М.А. 401, 557
Иванова М.Г. см. Разумова (Ивано-

ва) М.Г.
Иванова Н.М. 135–136, 489

Иванова Т.В. см. Зверева (Ивано-
ва) Т.В.

Иванова-Беклешова Л.Ф. 23, 136–137, 
489, 551, 557

Иванова-Горелкина А.В. см. Солнце-
ва (Иванова-Горелкина) А.В.

Иванович Т.Н. 137–138, 489
Ивохина (Качурина, Пиотрович) Е.В. 

401–402, 557
Игнатова М.Ф. 402, 557
Игнатьева Д.А. см. Ситникова (Кели-

на, Игнатьева) Д.А.
Игнатьева (Струнина) И.С. 402, 557
Игнатьева Л.А. 146
Игнатьева Н.К. 402, 557
Идельсон Н.И. 48, 49, 109
Извекова М.Н. 402–403, 557
Измайлов Н.В. 80
Икорников Ю.В. 314
Икорникова Н.Ю. см. Яковлева (Икор-

никова) Н.Ю.
Ильина (Морозова) З.И. 9, 14, 138, 

489, 557
Ильина К.Н. см. Мартынова (Ильи-

на) К.Н.
Ильина Ф.В. 21, 138–139, 403, 489
Ильинская В.Н. см. Волкова (Ильин-

ская) В.Н.
Индриксон Э.К. см. Васильева (Инд-

риксон) Э.К.
Инешина Т.В. 11, 22, 139–140, 489
Иностранцев К.А. 119
Ионычев В.И. 403
Ионычева И.В. 403, 557
Иоффе А.Ф. 51, 154, 427
Иоффе И.А. 8, 22, 140–141, 403, 489, 

499, 558
Ипп И.П. 141–142, 489
Исакович Е.С. см. Биллиг (Исако-

вич) Е.С.
Исаченко В.Г. 145
Искюль Е.В. 175
Исляева Х.Б. см. Урманчеева (Исляе-

ва) Х.Б.
Каварадосси М.
Каган А.М. см. Алесина (Каган) А.М.
Каган М.И. 364
Казанцев М.А. 403–404
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Казимирова (Хренова) Л.И. 142, 489, 
558

Калинина А.С. см. Мудрова (Калини-
на) А.С.

Камаева Ж.И. см. Долгатова (Камае-
ва) Ж.И.

Каменецкая (Пяткина) Л.И. 404, 558
Каменоградская О.П. 16, 17, 23, 142–

144, 489, 558
Каменоградский П.И. 142
Камышко О.П. 404, 558
Каннегисер Н.Н. 52
Канненберг М.Л. см. Бутник-Си-

верская (Канненберг, Грузин-
ская) М.Л.

Каплан С.А. см. Тартаковская (Ка-
план) С.А.

Каплан-Ингель Р.И. 144–145, 489
Капралов Г.В. 145
Капустина Л.Н. см. Стрелец (Капу-

стина) Л.Н.
Карамзин Н.М. 72
Карандашева А.И. см. Карандаше-

ва А.О.
Карандашева А.О. 10, 145, 343, 489, 

502
Карасева Г.А. см. Маркова (Карасе-

ва) Г.А.
Карахан Т.Н. см. Арсеньева (Кара-

хан) Т.Н.
Кардашинская (Брауде) И.А. 145–146, 

489
Кареев Н.И. 107, 108
Карелли (Глазычева) Е.Н. 404, 558
Каркавцева Л.Б. см. Тараканова (Кар-

кавцева) Л.Б.
Карпинский А.П. 165, 201
Карпов И.И. 475
Карпова (Платковская) И.Ф. 146, 489
Карсеева (Корсеева) О.И. 16, 23, 147, 

489
Кахиани В.И. см. Шильникова (Кахи-

ани) В.И.
Кахновер (Кохновер) Б.Я. (С.Я.) 147
Качанова (Мацкевич) Г.Н. 404–405, 558
Качурина Е.В. см. Ивохина (Качури-

на, Пиотрович) Е.В.
Кашин В.Н. 248

Квейсис Н.И. 405
Кебке Г.А. 43, 160, 190
Келадзе В. 333
Келер А.И. см. Келлер (Келер) А.И.
Келер Э.А. см. Кэлер (Келер) Э.А.
Келина Д.А. см. Ситникова (Келина, 

Игнатьева) Д.А.
Келлер (Келер) А.И. 147, 489
Кельман Е.А. 148, 490
Кен О.К. см. Ернштедт (Кен) О.К.
Кестле А.В. см. Кестлэ (Кестле, Се-

нюнас) А.В.
Кестлэ А. 148
Кестлэ (Кестле, Сенюнас) А.В. 11, 

148, 490, 502
Кешнер А.А. 9, 11, 148–149, 289, 490, 

502
Кипур Е.А. 149, 225, 490
Киреенко Г.Н. см. Масловская (Кире-

енко) Г.Н.
Кирикова (Хилкова) Н.Н. 149, 490
Кирилин Д.С. 27
Киричинская Е.Е. 9, 11, 149–150, 490, 

502
Киричинский Е.И. 149
Киров С.М. 42, 107, 217, 284
Кирпичева Ю.П. 14, 150–151, 405, 

490, 558
Кирьян К.Ф. см. Ванягина (Ки-

рьян) К.Ф.
Кисарова М.Е. 174
Киселева (Корсунская) С.М. 405, 558
Клейн (Гребенщикова) М.-А.Е. 405, 

558
Клеман М.К. 255
Клещук С.Е. 544
Клименко В.Ф. см. Соколова (Кли-

менко) В.Ф.
Климова И.Е. 549
Ключевская (Яковлева) А.И. 23, 151, 

490, 558
Книжник (Бланк) И.С. 12, 152–153, 

331, 490, 558
Книжник (Аристова) М.Н. 153, 406
Книпович Н.М. 158
Кнох Г. 92
Княжецкая (Баумгарт) Е.А. 21, 153–

154, 490, 558
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Князев Г.А. 546
Князькова Л.Н. 80
Кобеко П.П. 154–155
Кобылина Е.М. 10, 155, 502
Ковалева В.И. 445
Ковалева Г.П. 406, 558
Ковалева (Смирнова) Л.Я. 155–156, 

448, 490
Ковалева М.И. 445
Ковалева О.П. 156, 490
Ковалева Т.Н. 9, 131, 156, 490
Коваленко Д.А. 331–333, 558
Ковальчук В.М. 544
Коган М.С. 92
Коган С.Б. 479
Коган Ц.Б. 156, 490
Козак Э.А. 13–15, 18, 19, 23, 156–158, 

206, 272, 490, 551, 558
Козлова Т.Н. 406, 558
Коковцев П.К. 119
Кокшаров Ф.А. 406
Кокшарова В.Е. 406, 558
Кокшарова С.Ф. 406, 558
Колдобская Г.С. 10, 158–159, 490,

502
Колдобская М.Ш. 159
Колесников М.К. 159
Колесников Ч.М. 159
Колесникова Л.А. 321
Колесникова (Молчанова) Р.Д. 21, 

159, 490
Колпакова Н.В. 545–547
Колумб Х. 173
Колчигина Е.А. см. Лемке (Усанова, 

Колчигина) Е.А.
Колчина Т.Н. 159
Кольцов А.В. 544, 545
Коляскина (Семенова) Д.Н. 406–407, 

558
Комаров В.Л. 177, 219, 220, 238, 331, 

378, 439
Комарова А.С. 9, 159–160, 490
Комарова В.П. 275
Комарова И.Н. 38
Комарова О.А. 132, 548–550
Комиссаров Б.Н. 298
Кондауров А.Н. 64
Кондратьев И.В. 160, 490, 499, 558

Кондратьева А.А. см. Быстроумова 
(Кондратьева) А.А.

Кондратьева О.С. 407, 558
Коновалов Г.Ф. 333–334, 407, 558
Кононов И.П. 407, 558
Кононова Э.А. 407–408, 558
Кононовы 270
Конрад (Волкова) Н.В. 22, 160–161, 

408
Константинова Л.Н. 161, 490
Константинова М.Е. 12, 161, 490, 551, 

559
Конторович Ф.Р. 162, 559
Копанев А.И. 101, 222, 408, 544
Коперник Н. 312
Копров В.Г. 408, 559
Копылов 301
Копьева Е.К. 162, 490
Корнилова (Высоцкая, Шаулина) В.Н. 

9, 81, 162–163, 490
Корнфельд Я.Х. 163, 490, 499, 559
Коробань Е.Ф. 409
Коробкова В.В. см. Строганова (Ко-

робкова) В.В.
Коровин Г.М. 243
Королева Е.В. 408–409, 559
Королева Л.Г. 409
Королева М.М. 457
Королева Т.К. см. Тарасова (Короле-

ва) Т.К.
Короткина Б.М. 280
Короткова М.Д. см. Моричева (Корот-

кова) М.Д.
Коротова А.Ф. см. Чечнева (Корото-

ва) А.Ф.
Корсеева О.И. см. Карсеева (Корсее-

ва) О.И.
Корсунская С.М. см. Киселева (Кор-

сунская) С.М.
Корсунский М.А. 405
Корчагин А.А. 163–164
Косенко (Белова) Л.А. 409, 559
Косинова Н.П. 164, 490, 499, 502
Космадель (Космодель) В.Е. 164, 183
Лосев В.М. 11, 187, 491, 503, 560
Лосев И.С. 14
Лохвицкая-Скалон М.А. 137, 244, 289
Лукирская К.П. 139
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Лукомская А.М. 22, 23, 39, 187–189, 
491, 560

Лукомская Г.М. 14, 16, 18, 23, 187, 
189–190, 491, 560

Лунева Л.И. см. Давыдова (Луне-
ва) Л.И.

Лункенбейн Ю.Э. 421, 560
Луппов С.П. 300, 421, 544, 560
Лыткин И.С. 18, 190, 491
Лыткина Т.Н. см. Дмитриева (Федо-

рова, Лыткина) Т.Н.
Любецкий С.Г. 123
Любимов Н.Н. 421–422
Любимова А.А. 17
Любимова С.Я. 65
Люблинский В.С. 101
Людевиг (Тихонова) Е.Г. 23, 190–191, 

335–336, 491
Лютиков Н.Ф. 422, 561
Лютикова Е.А. 422
Лютова (Цветова) К.В. 422, 561
Лямина З.В. см. Соловьева (Лями-

на) З.В.
Ляпунов А.М. 188
Ляпунов Б.М. 226
Ляпунова Л.С. 315
Лященко А.И. 96, 277

Магинская М.Ф. 191, 503
Магнус А.Ф. 191
Магнус М.А. 12, 17, 19, 84, 191–192, 

422, 491, 561
Мадай 62
Мадер (Знаменская) О.А. 9, 192–193, 

491
Май К.И. 226, 274
Майков А.Н. 291
Макаренко (Помазонова) Н.П. 422–

423, 561
Макаров И.П. 423, 561
Макарова П.А. 216, 423
Маковский А.Л. 281
Максимов М.С. 479
Максимова С.М. см. Щетинина (Мак-

симова) С.М.
Максутов Д.Д. 193
Максутова (Назарова) Т.С. 193, 491, 

561
Малахова Ж.Н. 549

Малахова (Юдина) П.А. 423
Малева О.Ф. 193
Малеева (Черкасова) З.А. 423, 561
Малеин А.И. 214, 222
Малинова Л.В. см. Иванова (Малино-

ва) Л.В.
Малофеев Я.Ф. 431
Малофеева И.Д. см. Оличева (Акаме-

ева, Малофеева) И.Д.
Малышев М.В. 423–424
Малышева А.Д. 10, 193, 491, 503
Малышева (Бумейстер) З.Р. 94, 424
Малькова Е.Н. 424, 561
Малюкова-Ганчеренко (Малюкова-

Гончаренко) П.М. (П.И.?) 194, 491
Малюкова-Гончаренко П.М. (П.И.?) 
см. Малюкова-Ганчеренко (Малю-
кова-Гончаренко) П.М. (П.И.?)

Мандельштам Л.И. 51
Манина З.В. см. Васильева (Мани-

на) З.В.
Манкевич Б.Я. 243
Марахонова С.И. 119
Марголина Д.Л. 18, 23, 194–195, 200, 

236, 439, 491
Маргулес (Виц, Виц-Маргулес) Б.Б. 

424–425
Марджанов К.А. 63
Марков А.А. 33
Маркова (Карасева) Г.А. 12, 17, 19, 

195–196, 425, 491, 561
Маркова Н.Л. 77, 545
Мармонтель Ж.Ф. 72
Маро Кл. 57
Марр Н.Я. 179
Мартынов Г.А. 196, 503
Мартынова (Ильина) К.Н. 11, 22, 23, 

196–197, 425, 499, 551, 561
Масловская (Киреенко) Г.Н. 12, 21, 

197, 492, 561
Матанцева В.В. см. Шилова (Матан-

цева) В.В.
Матвеева (Шушкина) Г.А. 425, 561
Матвеева Т.С. 426, 561
Матросова М.И. 197–198, 492, 503
Махотин А.А. 195
Мацкевич Г.Н. см. Качанова (Мацке-

вич) Г.Н.
Мацкевич Н.С. 405
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Мачинский А.В. 379
Мачинский Д.А. 74
Маяковский В.В. 328
Медведев Н.В. 426, 561
Меламед Р.М. 198, 492
Мелех С.С. см. Кузнецова (Гудкова, 

Мелех) С.С.
Меликов К.В. 111
Мельникова Т.Н. 258
Мельцер 28
Меммлер И.Л. 190
Менделеев Д.И. 84, 143, 144, 257
Менина С.Г. 198, 492
Мерецков К.Н. 344
Мессер В.А. 198–199
Мешалин И.В. 10, 199, 492, 503
Микеланджело Буонарроти 57
Миклашевская М.С. см. Худекова 

(Миклашевская) М.С.
Миллер Г.Ф. 101
Миллер Л.В. см. Эсадова (Миллер, 

Глушкова) Л.В.
Миллер М.Э. см. Ундриц (Мил-

лер) М.Э.
Миллер О.В. 426, 561
Миловидова Г.И. 426, 561
Миничева О.С. 199, 492
Минкевич (Чурикова) И.Я. 426
Минц Г.Е. 186
Миронова З.С. 199, 492
Миронова О.Ю. см. Годелюк (Миро-

нова) О.Ю.
Мирошниченко В.А. 427, 561
Михайлов Е.Д. 321
Михайлов П.А. 427, 561
Михайлова А.Я. 310
Михайлова (Алексеева) Е.И. 20, 22, 

199–201, 263, 427, 492, 561
Михайлова И.М. 201, 492
Михайлова Л.И. см. Безверхова (Ми-

хайлова, Шемякина) Л.И.
Михайлова Т.В. см. Шафрановская 

(Михайлова) Т.В.
Михельсон Н.Н. 48, 109
Могилянская Л.Ф. 428
Могилянская М.Д. 35, 237, 243
Моисеева (Подгурская) В.В. 201, 492, 

561

Моисеева В.П. 428
Моисеева Г.Н. 243
Моисеева Н.П. см. Никольская (Мои-

сеева) Н.П.
Моклецова В.М. 10, 201–202, 492
Молибога Н.А. см. Баркова (Молибо-

га) Н.А.
Монж Г. 188
Мордвинов А.А. 207
Моричева (Короткова) М.Д. 427
Морозова А.И. 12, 202, 492, 561
Морозова З.И. см. Ильина (Морозо-

ва) З.И.
Морозова М.Д. 202
Морозова Н.И. 428, 561
Морщихина А.С. 428, 561
Моцарт В.А. 354
Мошкова Г.П. см. Якубович (Мошко-

ва) Г.П.
Мудрова (Калинина) А.С. 23, 202–

203, 492, 561
Музыченко Е.В. см. Данилова (По-

кровская, Музыченко) Е.В.
Мулданен Я.П. 10, 203, 492, 503
Мулярчик Н.А. 230
Муратова К.Д. 40, 97
Мургашев (Мургашов) А.А. 10, 203, 

492, 503
Мургашов А.А. см. Мургашев (Мур-

гашов) А.А.
Мурзанов Н.А. 205
Мурзанова М.Н. 17, 21, 57, 203–205, 

492, 561
Мурина М. 158
Мусатов И.Г. 22, 158, 205–206, 492, 

551, 562
Мухина Н.А. 206, 492
Мушкетов И.В. 314
Мушникова Е.Ф. 10, 206, 492, 503
Мышковский Н.П. 207, 492, 503
Мюллер Н.Р. 207, 492
Мюллер Р.Б. 207
Мюллер Р.Л. 207
Мягкова М.Д. см. Хиль (Мягкова) М.Д.
Мясоедова (Володина) Г.Н. 207–208, 

492

Назаренко Л.М. см. Сабурова (Наза-
ренко) Л.М.
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518

Назаров М.Н. 11, 208, 492, 503
Назарова Т.С. см. Максутова (Назаро-

ва) Т.С.
Назина (Антимонова) Г.А. 429, 562
Найдис Э.Д. 80
Насекина Л.Н. 208, 492
Населенко Е.П. 97
Наумова З.В. 208–209, 562
Неводов С.В. 549
Невойт (Грачева) В.И. 429, 562
Неклюдова (Писарева) А.С. 209, 492
Некрасов 209
Некрасов Б.В. 429, 562
Некрасов В.А. 429
Некрасов Н.А. 57
Немчинова Т.И. 65
Нестеров В.Я. 429
Нестерова Н.М. 276
Нижанковская Л.Г. 174
Никитенко Т.В. 209
Никитин Б.Ф. 429
Никитин В.Б. 429–430, 562
Никитин Г.В. 210, 492
Никитина А.Г. см. Верещагина (Ни-

китина) А.Г.
Никитина А.П. 11, 210, 492, 503
Никитина А.С. 210
Никитина Н.З. 105
Никифоровская Н.А. 550
Николаев А.А. 139
Николаев А.И. 430
Николаев Н.А. 21, 210–211, 492
Николаев-Бергин Н.М. 211
Николаева А.А. 211, 492, 503
Николаева (Рожавская) А.Н. 430, 562
Николаева-Бергина М.П. 9, 211, 492
Николашина Е.В. см. Боброва (Нико-

лашина) Е.В.
Николенко З.Н. 430
Никольская В.А. см. Динабург (Ни-

кольская) В.А.
Никольская (Моисеева) Н.П. 212, 492
Никольский Н.К. 127, 213
Никольский П.Н. 212
Нисенбаум Ф.А. 430, 562
Ниссен М.Б. см. Смирнова (Нис-

сен) М.Б.
Новгородов С.А. 212

Новгородова Е.С. 11, 212, 492, 562
Новгородова (Фелицина) М.П. 11, 

212–213, 430–431, 492, 562
Новиков Д.В. 431
Новиков Н.В. 431, 562
Новожилова Т.М. 222
Новокшенов А.И. 336–337, 562
Новосадский И.В. 8, 213–214, 492, 

499, 503
Нуждина (Савельева) Н.П. 214
Ньютон И. 312
Нюссер Е.Ф. 12, 214, 492

Огарев Н.П. 263
Оглы И.А. 337–339, 562
Одар-Боярская К.Н. 214–215
Окунев Н.М. 431, 562
Оличева (Акамеева, Малофеева) И.Д. 

431, 562
Оль А.И. 215–216, 431–432, 562
Оль И.А. 215, 233, 431
Оль (Еленкина) Л.А. 431
Ольденбургская Е.М. 153, 231
Ольдерогге (Котова) А.Г. 216, 432,

492
Ольдерогге Д.А. 216
Онегин А.Ф. 351
Орбели Л.А. 136, 137, 228, 229, 301
Ордовер И.Б. 425
Орлов Б.А. 48, 109
Орлова Г.В. 432, 562
Орлова Е.А. см. Волынская (Орло-

ва) Е.А.
Орлова (Анисимова) Е.И. 432
Орлова Н.С. 545
Орловский К.А. 433
Осипова М.А. 216
Остолопова Э.Е. см. Тэмаш (Остоло-

пова) Э.Е.
Островский А.Н. 97, 139

Павлов А.П. 249
Павлов Н.Н. 216–217, 562
Павлов Ф.Ф. 423
Павлова (Рюхина) Н.В. 433, 562
Павловский Е.Н. 158, 206
Павлоцкая И.П. см. Цветкова (Пав-

лоцкая) И.П.
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Пагирева (Полянская) М.Н. 217, 231, 
492

Падво Ц.А. см. Зевина (Падво) Ц.А.
Палей Н.Н. см. Щукарева (Палей) Н.Н.
Паль 94
Панеях А.В. 85, 124, 130, 170, 192, 

297, 545
Панкратов Ю.В. 433, 562
Панов А.А. 94
Панов А.Г. 433, 562
Панова (Ершова) А.В. 433, 562
Пантелли (Соловьева) С.И. 434
Пантин С.А. 434
Панчехина М.Е. 434
Панько А.Д. 12, 217, 492
Панько А.П. 217
Панько О.А. 18, 217–218, 322, 493
Папанин И.Д. 125
Папкович З.П. 434
Парийский В.Л. 218–219, 499, 562
Паршина М.А. 71
Парыгина М.Ф. 550
Патрушева Н.Г. 550
Паулюс Ф. 334
Пашинцева Е.И. см. Григорьева (Па-

шинцева) Е.И.
Пекер Л.К. 434–435, 562
Пентегов Б.П. 219
Пентегова А.А. 16, 18, 19, 23, 219–

220, 493, 562
Первунинская Н.А. 435
Первушина 220
Перепеч А.И. 220, 493
Перетц В.П. 9
Перлис Д.Л. см. Алисова (Перлис) Д.Л.
Перминов Л.А. 435, 563
Перович И.Н. 158, 206
Персианов А.А. 132
Персианова Л.А. см. Зудова (Персиа-

нова) Л.А.
Перская М.А. 220–221, 493
Песковская Е.И. 316
Петр I, имп. 57, 101, 204
Петрарка 57
Петров Вас.Андр. 7, 10, 221, 493, 503
Петров Вл.А. 14, 23, 221–222, 493
Петров Вс.А. 14, 222–224
Петров В.С. 435, 563
Петров Г.И. 9, 11, 224, 493, 503, 563

Петрова (Черняева) А.А. 18, 23, 224–
225, 345–347, 493, 551

Петрова З.А. 149, 225, 493
Петрова М.А. 109
Петрова О.П. 226, 493
Петровская А.В. 12, 16, 22, 226, 493
Петухов И.И. 477
Петухова А.И. 378
Пилацкая Д.К. см. Александрова (Пи-

лацкая) Д.К.
Пилацкий К.О. 30
Пинаева А.Г. 226–227, 493
Пиневич Л.М. 241
Пиотрович Е.В. см. Ивохина (Качури-

на, Пиотрович) Е.В.
Пиотровская Е.К. 250
Пирогова Н.Д. 227, 493
Писарева А.С. см. Неклюдова (Писа-

рева) А.С.
Платковская И.Ф. см. Карпова (Плат-

ковская) И.Ф.
Плеханов Г.В. 116
Плутарх 117
Погожева П.А. 18, 23, 227, 493
Подгурская В.В. см. Моисеева (Под-

гурская) В.В.
Подгурский В.Ф. 201
Подозерская (Уткина) Г.Ф. 12, 101, 

227–229, 312, 339–341, 493
Подольский Л.Р. 14, 229, 493, 563
Поздняков В.Н. 341–342, 563
Покорская Н.В. см. Ставицкая (По-

корская) Н.В.
Покровская В.Ф. 57, 205
Покровская Е.Б. см. Чернова (Пок-

ровская, Гиппиус) Е.Б.
Покровская Е.В. см. Данилова (Пок-

ровская, Музыченко) Е.В.
Покровская З.В. см. Белова (Покров-

ская, Блюхер) З.В.
Покровский Б.В. 291
Покровский В.И. 10, 230, 493, 503
Полевицкая Е.К. см. Красильникова 

(Полевицкая) Е.К.
Полковская Л.С. 435
Полонская Е.Л. см. Розенблюм (По-

лонская, Вульфсон) Е.Л.
Полюшкин 326
Поляков В.С. 37
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Поляков Н.П. 152
Полякова В.К. 435–436
Полякова (Христофорова) М.С. 231, 

493, 503
Полянская М.Н. см. Пагирева (Полян-

ская) М.Н.
Полянская Н.Н. 10, 16, 19, 23, 120, 

217, 231–232, 342–344, 493, 563
Помазонова Н.П. см. Макаренко (По-

мазонова) Н.П.
Помпеев П.А. 232–233, 493, 503
Помяловская Е.И. см. Ферингер (По-

мяловская) Е.И.
Помяловский И.В. 279
Пономарев Н.И. 436, 563
Пономарева Г.Я. см. Снимщикова 

(Пономарева) Г.Я.
Пономарева Н.В. 547, 548
Поок Р.К. см. Красикова (Поок) Р.К.
Попков П. 544
Попов А.С. 39, 188
Попов Б.П. 436
Попова З.Б. 436
Портная Б.В. см. Злочевская (Порт-

ная) Б.В.
Портнова Р.Ш. (Р.С.) 233, 493
Португаль В.Б. 436–437, 563
Порядина М.Е. 547
Потапова А.П. 233–234, 493
Потоцкая И.В. 437, 563
Потулов В. 305
Прозоров И.Е. 174
Прокопович Ф. 126
Пронина Е.И. 234, 493
Пронтницкая А.Г. 234, 493
Прохоров 69
Прохоров И.С. 10, 234, 503
Прохорова В.В. 437, 563
Прохорова З.П. 18, 23, 234–235, 345, 

347–348, 493, 499, 551
Пруст М. 263
Пряничникова Ж.В. см. Добрякова 

(Пряничникова) Ж.В.
Пушкарева О.А. см. Семенова (Пуш-

карева) О.А.
Пушкин А.С. 41, 48, 80, 96, 97, 132, 

178, 306, 317, 328, 351
Пяткин И.П. 404

Пяткина Л.И. см. Каменецкая (Пятки-
на) Л.И.

Раабе А.А. 551
Равин С. 112
Радзинская (Долголенко) М.В. 23, 

235–236, 493
Разумова (Иванова) М.Г. 437, 563
Разумовская И.А. 437
Райский Ю.Л. 437–438, 563
Райх М.М. 438, 563
Ракитина В.П. 280
Раменская М.М. 212
Рапгоф Е.П. 118
Рассохин И. 296
Ратнер К.Я. 10, 236, 321, 493, 503
Рафиков А.Х. 300, 344–345, 438, 563
Ревуненкова Е.В. 298
Рейнов Н.М. 155
Рейсер С.А. 263, 305
Рейхарот В. 112
Решетникова В.М. 12, 236–237, 493
Решетов А.М. 130, 170, 224, 298
Ривлина Н.А. 438
Ризенберг М.Ю. 237, 270, 493
Римская-Корсакова В.М. 18, 23, 237–

238, 321, 439, 493, 563
Римская-Корсакова Т.Л. 12, 22, 239, 

345–348, 493, 551, 563
Римский-Корсаков М.Н. 237
Римский-Корсаков Н.А. 237
Рискина Д.С. 240, 493, 499
Рогова З.Д. 240, 493
Родичева Т.А. см. Григорьева (Родиче-

ва) Т.А.
Рожевиц Р.Ю. 240–241, 493
Розенблюм (Полонская, Вульфсон) 

Е.Л. 439, 563
Розина Л.А. 241
Розова Н.М. 439–440, 550, 563
Розовская Г.Т. 440
Романенко В.П. 348–349, 440, 563
Романов П.У. 10, 241, 493, 503
Романова (Кузнецова) В.В. 440
Романович (Кочеткова) З.С. 440–441
Росси В.Е. см. Куликова (Росси) В.Е.
Рубакин Н.А. 62
Рубашев Б.М. 216
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Руберг Е.К. 9, 12, 241, 493
Рудомино М.И. 150
Румшевич М.Э. 441, 563
Румянцев В.Ф. 241, 494
Румянцева О.Н. 11, 242, 494, 504
Рундыгин Л.М. 441
Русакова Н.М. 146
Руссов Ф.К. 298
Рушанская (Захаровская) Л.Н. 441, 563
Рыбалко М.А. 441
Рыбина А.Н. см. Балюшина (Рыби-

на) А.Н.
Рыгалова Н.М. 242
Рыжикова В.М. 442
Рысс Б.И. 242
Рысс Е.Б. 242–243, 494, 563
Рысс И.Б. (Березарк) 242
Рысс С.Б. 242
Рыхина Н.В. см. Павлова (Рюхи-

на) Н.В.
Рышков В.А. 243
Рышков Вл.А. 243
Рышкова К.В. 12, 21, 243–244, 494, 

563
Рышкова С.А. 10, 243, 244, 494, 504
Рязановы 550

Саакян (Шуньгина) Е.К. 244–245, 494
Сабуров А.Г. 8, 245, 494, 499
Сабурова (Назаренко) Л.М. 272, 442
Савельев Е.М. 442
Савельева А.И. 18, 245, 494
Савельева Н.П. см. Нуждина (Саве-

льева) Н.П.
Савицкая К.Ф. 441
Саенко (Богнычева) В.М. 442, 563
Сазонов 304
Сазонов Б.И. 216
Салтыков-Щедрин М.Е. 178, 220
Самуцевич М.М. 245–246, 494, 504
Сапожников В.М. 9, 11, 246, 494, 504
Сапожников М.С. 246
Сапожникова А.С. 10, 11, 246–247, 

494, 504
Сапожникова Л.С. 10, 247, 494, 504
Сараев А.Я. 442
Сараев В.А. 442
Сафронов Г.И. 315

Светлаков М.С. 247, 494
Светлов М.И. 443
Свинин В.В. 297
Святловская В.И. см. Бородина (Свят-

ловская) В.И.
Севастьянова В.И. 11, 21, 23, 247–248, 

311, 345–346, 494, 499, 551, 563
Северцов А.Н. 151, 195
Сегодина М.А. 443, 564
Селиванова М.С. см. Советова (Сели-

ванова) М.С.
Семенов Б.И. 443
Семенов В.И. 443
Семенов Д.В. 60
Семенов И.В. 443
Семенова Д.Н. см. Коляскина (Семе-

нова) Д.Н.
Семенова Н.К. 443
Семенова (Пушкарева) О.А. 443, 564
Семенцова О.В. 443
Семенцова П.Ф. 248
Семичев Д.А. 349–350
Сенюнас А.В. см. Кестлэ (Кестле, Се-

нюнас) А.В.
Сенюнас В.А. 148
Сенютович Т.В. см. Шаповалова (Се-

нютович) Т.В.
Сербина К.Н. 120, 248–250
Сергеев А.А. 250
Сергеева Е.Б. см. Добрякова (Сергее-

ва) Е.Б.
Сергеева Е.М. 444
Сергеева З.П. 444
Сергеева (Ерич) К.Я. 12, 250, 494, 564
Сергеева Т.М. 444
Сергеенко И.А. 444
Серебро Б.Б. 8, 250, 499, 564
Серов П.И. 444
Серякова И.И. 444–445, 564
Сидоренко Н.А. 550
Силаев С.С. 334
Силаева (Софьина) Р.И. 445, 564
Силибин С. 332
Силин А.М. 8, 250–251, 445, 494, 499, 

564
Силина М.М. 251, 494
Симахина (Субботина) Г.П. 445, 564
Симкина Э.Н. 445–446, 564
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Симонов К.М. 328
Синицкая Л.В. 446, 564
Сиротская А. 307
Ситникова (Келина, Игнатьева) Д.А. 

446, 564
Скарская Н.Ф. 289
Скоромникова Н.А. 446
Скороход И.А. 446
Скринская Е.Н. см. Боброва (Скрин-

ская) Е.Н.
Скрипкина (Тихомирова) Т.И. 229, 

300, 447
Скрябина Т.Н. см. Данченко (Скряби-

на) Т.Н.
Слонимский А.Л. 305
Смагина Г.И. 547
Смелков А.Ф. 447
Смирнов Е.В. 447, 564
Смирнов И.С. 229, 350–351, 564
Смирнова А.Г. 251
Смирнова А.М. 448
Смирнова Е.В. 448, 564
Смирнова К.М. 251
Смирнова Л.А. 448
Смирнова Л.П. 448, 564
Смирнова Л.Я. см. Ковалева (Смирно-

ва) Л.Я.
Смирнова (Ниссен) М.Б. 449, 564
Смирнова М.В. см. Воронова (Смир-

нова) М.В.
Смирнова О.К. 87
Смольевский А.А. 449, 564
Смуркович (Архипова) Н.В. 449, 564
Смыслов Н.Е. 449, 564
Смышляева В.И. см. Домелунксен 
(Смышляева) В.И.
Снетков А.Т. 449–450, 564
Снимщикова (Пономарева) Г.Я. 12–

14, 18, 251–252, 494, 544, 564
Соболев Г.Л. 544
Соболева Т.В. 49, 88, 176, 199, 217
Советов С.А. 252
Советова (Селиванова) М.С. 89, 252–

253, 494
Согомонян А.Г. 450
Согомонян (Борисенко) В.В. 450
Соколов П.В. 450, 544
Соколова (Клименко) В.Ф. 23, 253, 494

Соколова К.А. 450, 564
Соколова О.П. см. Белявская (Соколо-

ва) О.П.
Солин А.И. 451
Солин П.И. 451
Солина Е.И. 451
Солина З.Н. 450–451
Солнцева (Иванова-Горелкина) А.В. 

451, 564
Соловей Д.А. 12, 253, 451, 494
Соловей И.Д. 451
Соловей Н.Д. 451
Соловей П.Д. 451
Соловьев В.П. 451
Соловьев И.И. 434
Соловьева В.В. 451
Соловьева (Лямина) З.В. 451, 564
Соловьева С.И. см. Пантелли (Соло-

вьева) С.И.
Солькина А.Ф. 452
Сомова (Воловик) С.Я. 452, 564
Сопрунова Н.П. см. Астапович (Со-

прунова) Н.П.
Сосипатрова С.А. 254, 494, 504
Софьина Р.И. см. Силаева (Софьи-

на) Р.И.
Сперанская Е.И. 452, 494
Сперанская Е.Н. 10, 254, 504, 565
Спиридонова А.М. 13, 16, 18, 99, 254–

255, 351, 494, 504
Спиридонова М.Н. 9, 255–256, 494
Спиридонова Н.М. см. Гумовская 

(Спиридонова) Н.М.
Спица П.Г. 18, 19, 23, 256–257, 494, 

565
Спичева Л.Н. см. Крестьянинова 

(Спичева) Л.Н.
Ставиская 167
Ставицкая (Покорская) Н.В. 158, 452, 

565
Сталин И.В. 355
Становая Н.М. 257
Станчул (Доброхотова) Т.А. 19, 21, 94, 

257–258, 453, 488, 565
Станюкович Т.В. 144
Старк Б.Г. 226
Старкова К.Б. 453, 565
Старцева А.А. 453, 565
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Старшова Н.А. 453
Стаценко С.Д. 453–454
Стеблин-Каменская М.И. 249, 250
Стеблин-Каменский И.М. 13, 60, 277
Степанов А.Н. 48, 139
Степанова А.П. 454
Степанова И.С. 258, 494
Степанова М.В. 259, 494
Степанова Н.С. 454
Степанова Р.В. 259, 494
Степочкина З.Н. 10, 259, 494, 504
Стефанович Н.С. см. Летова (Стефа-

нович) Н.С.
Стецкевич Е.С. 145
Стоюнина М.Н. 268
Страхова (Борисевич) Р.П. 454–455, 565
Стрелец (Капустина) Л.Н. 455, 565
Стрелин С.Л. 259
Стрелина (Виноградова) А.С. 21, 

259–260, 494, 565
Стрелков А.А. 206
Стрелкова Т.И. 455, 565
Стрельцова (Богомаз) В.Ю. 455, 565
Стреминская Н.Б. 23, 260, 494, 499
Строганова (Коробкова) В.В. 260–

261, 494
Струве В.В. 75, 118, 170, 385
Струнина И.С. см. Игнатова (Струни-

на) И.С.
Стукалич З.В. см. Зарубина (Стука-

лич) З.В.
Субботин П.Г. 445
Субботина В.А. 75, 244
Субботина В.М. 261, 494
Субботина Г.П. см. Симахина (Суббо-

тина) Г.П.
Субботина М.К. 10, 261, 494, 504
Субоч А.О. 455
Субоч Е.А. 455
Субоч М.А. 455
Суворова В.П. 218
Суворова Э.К. см. Круштейн (Суворо-

ва) Э.К.
Судзиловская Н.В. 261–262, 495
Судзиловский К.В. 262, 499
Суетина М.А. 11, 262, 495, 499
Сулла 117
Султанова Н.В. 121, 122

Сурина Н.П. 23, 201, 262–263, 495, 565
Суровенкова Е.Н. 263, 495
Суровенкова Л.К. 263, 264, 321, 495
Сусанина А.И. см. Беликова (Сусани-

на) А.И.
Суслов А.К. 455, 565
Сухарев Н.А. 456, 565
Сухов Н.Г. 131
Сухоруков К.М. 547
Сучкова-Гаврилова А.М. 9, 264–265, 

495

Табор В.К. 14, 19, 193, 265, 495
Таганцева Л.С. 172, 176, 279, 282
Талицкий Б.Н. 456
Тамань В.М. 14, 18, 19, 265–266, 495
Тамм И.Е. 51, 52
Танк (Ганзен) А.О. 456, 565
Тараканов Г.Б. 456
Тараканов С.Ф. 456, 565
Тараканова (Каркавцева) Л.Б. 456, 565
Тарасов А.Г. 457
Тарасов В.Е. 8, 11, 266–267, 495, 500, 

504
Тарасов М.А. 457, 565
Тарасов Н.В. 63
Тарасова (Королева) Т.К. 457, 565
Тарасова (Горностаева) Ю.М. 457,

66565
Тарле Е.В. 108
Тартаковская (Каплан) С.А. 457
Татаринова А.А. см. Зайцева (Татари-

нова) А.А.
Татищев В.Н. 222
Таткина (Филиппова) В.Н. 457
Таткина Е.Д. 12, 267, 495, 565
Тацит 117
Твардовский А.Т. 328
Телегина Ж.С. 458
Теленков А.С. 267–268, 458, 495
Теленкова Н.П. 458, 565
Тельман Э. 454
Тенишев П.М. 458, 565
Тепленко О.В. 9, 11, 268, 495, 504
Тер-Данильянц Е.Р. 458–459, 565
Тер-Данильянц Р.А. 459
Теремова В.Ф. 268–269, 495
Терюкова Е.А. 85
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Теряева З.С. см. Федотова (Теряе-
ва) З.С.

Тимофеев А.Г. 127, 128
Тимошкина М.Я. 269
Тимрот А.И. 302
Тимрот Е.А. 302
Тимрот М.С. см. Шерина (Тимрот) М.С.
Титов Н.Ф. 23, 269, 500
Тихомиров В.В. 459, 565
Тихомирова В.П. 10, 269, 495, 504
Тихомирова Т.И. см. Скрипкина (Ти-

хомирова) Т.И.
Тихонов А.Н. 270, 351–352, 459, 566
Тихонов Н.П. 7, 10, 192, 223, 237, 

269–270, 495, 504, 566
Тихонов О.Н. 9, 270–271, 495
Тихонов П.А. 270
Тихонова Е.Г. см. Людевиг (Тихоно-

ва) Е.Г.
Тишевская Д.С. см. Березина (Тишев-

ская) Д.С.
Тишевский С.Ф. 370
Тищенко М.Н. 122
Ткалич (Евзерова) М.Б. 459
Ткач (Забелина) Г.И. 459–460, 566
Ткачевская Н.А. 271, 495
Толстиков В.П. 53
Толстой Л.Н. 104, 302
Тонкова Р.М. 191, 214
Тоом В.А. 460
Топчиев А.В. 84
Торопов Г.П. 271, 495, 500
Торопов И.В. 460, 566
Торхова С.Л. 23, 271, 495
Торэн М.Д. 38, 271–272
Тоскина М.В. 550
Тоток А.Г. 461, 566
Трапезникова И.В. 550
Третьякова О.А. 21, 272–273, 495, 566
Трибуц В.Ф. 61, 84, 105, 195, 238, 266
Трифонова О.А. 461, 566
Троицкая М.А. см. Богдзевич (Троиц-

кая) М.А.
Троицкая О.В. 241
Тропп Э.А. 547
Трофименко С.Г. 330
Трофимов Л.В. 201
Трубинский В.И. 98

Трубников 461
Трубникова-Коновалова П.К. 461, 566
Тугаринова (Чурина) Т.Д. 461, 566
Туманович Н.Н. 462
Тункина И.В. 4, 53
Тургенев И.С. 97
Туровская Г.П. 462, 566
Турчанинов Г.Ф. 462, 566
Тутова (Груздева) А.Ф. 462, 566
Тыжнова Ф.Е. 462–463
Тыркова З.Н. 475
Тыслер Д.И. 463
Тэмаш (Остолопова) Э.Е. 463, 566
Тэсс Т. 544
Тюкина (Иванова) Л.П. 463, 566
Тюликова М.И. 463
Тюличев Д.В. 464, 566
Тютчев Ф.И. 263

Уланова Г.С. 354
Ундриц (Миллер) М.Э. 273, 495
Урманчеев К.И. 273
Урманчеева (Исляева) Х.Б. 21, 273–

274, 495
Урядова А.И. 464, 566
Усанова А.А. 464
Усанова Е.А. см. Лемке (Усанова, 

Колчигина) Е.А.
Успенская А.В. 275
Успенская Н.В. 275
Успенский В.В. 21, 214, 274–275, 495, 

566
Успенский Л.В. 274
Утин Г.Н. 464, 566
Уткина А.А. 275
Уткина Г.Ф. см. Подозерская (Утки-

на) Г.Ф.
Ухтомский А.А. 188
Ушаков С.С. 464, 566
Ушакова С.Ф. 10, 275, 495, 504
Ушеренко Е.С. 464–465, 566

Фадеева Е.Н. 465
Файдель Э.П. 23, 87, 158, 275–277, 

495, 547, 566
Файнберг 194
Фарадей М. 188
Федин А.Ф. 465, 566
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Федоров Л.А. 10, 277, 495, 504
Федорова А.А. 277–278, 495
Федорова (Кочетова) В.П. 465, 566
Федорова Е.А. см. Иванова (Федоро-

ва) Е.А.
Федорова О.В. 12, 16, 278–279, 495
Федорова Т.Е. 465–466, 566
Федорова Т.И. 465
Федорова Т.Н. см. Дмитриева (Федо-

рова, Лыткина) Т.Н.
Федоровская Н.Б. 352–353
Федосеев М.Е. 18, 223
Федотов Б.А. 466, 566
Федотова (Теряева) З.С. 466, 567
Федченко Б.А. 331, 336
Федюнинский И.И. 344
Фелицина М.П. см. Новгородова (Фе-

лицина) М.П.
Ферингер (Помяловская) Е.И. 279, 495
Ферсман А.Е. 120
Ферстер 177
Фет А.А. 291
Филд 21
Филиппов В.Ф. 279, 495
Филиппов М.С. 544
Филиппов Н.Е. 457
Филиппова В.Н. см. Таткина (Филип-

пова) В.Н.
Филиппова М.А. см. Чернова (Фи-

липпова) М.А.
Филов В.А. 466, 567
Философов И.И. 75
Философова В.И. см. Братанова (Фи-

лософова) В.И.
Философова Е.И. см. Винтергальтер 

(Философова) Е.И.
Финкельсон С.Г. 20, 280, 495, 567
Фирсов Г.Г. 300
Фирсова А.И. см. Кочорова (Фирсо-

ва) А.И.
Фирсова Л.И. 466
Флейшиц Е.А. 280–281, 495
Фокин А.М. 63
Фоменко О. 215
Фоменкова А.Д. см. Яковлева (Фо-

менкова) А.Д.
Фомин А.Г. 89, 131, 276, 286
Фомина С.А. 466–467, 567

Фраинфурт Д.З. 476
Фрейденберг О.М. 117
Фрейман А.А. 229
Фрейман М.Б. 281–282, 495
Френкель В.Я. 155
Фридлендер (Гессе) А.М. 23, 282, 495
Фридлендер Г.М. 282
Фролов А.А. 467
Фролова С.Е. см. Юргенс (Фроло-

ва) С.Е.
Фунт А.И. 467
Фунт Л.А. 105, 467, 567
Фурс Е.И. 467–468
Фурс Т.А. 468
Фурса Т.Г. 186, 468, 567

Хабибулина (Шувалова) М.С. 468, 567
Хаздан С.Е. 549
Хайбулов Н.А. 468, 567
Хамаганов Д.И. 468, 567
Ханина 129
Ханина Э.М. 282–283, 495
Харитонов И.П. 468–469
Хартанович М.В. 145
Хартанович М.Ф. 545
Хасанов А.Х. 469
Хасанов Ш.Х. 469
Хасанова Р.Х. 469, 567
Хволес Г.А. см. Вольпер (Хволес) Г.А.
Хвощевская Л.А. 33, 353–355, 567
Хвощевский В.М. 33, 355–356, 469, 

550, 567
Хилков С.Н. 149
Хилкова Н.Н. см. Кирикова (Хилко-

ва) Н.Н.
Хиль (Мягкова) М.Д. 283, 495
Хитрово В.Н. 256
Хмельницкий В.М. 465
Хозяинова Е.И. 283
Холмогорова-Берг Н.А. см. Берг 

(Холмогорова-Берг) Н.А.
Хохрякова Т.Н. 10, 252, 284–285, 495, 

504, 567
Храбров Н.С. 386
Храброва А.Н. см. Горелова (Храбро-

ва) А.Н.
Храброва Л.С. см. Горенкова (Хра-

брова) Л.С.
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Хренов А.Н. 285, 469, 496, 500, 567
Хренова Л.И. см. Казимирова (Хрено-

ва) Л.И.
Христофорова М.С. см. Полякова 

(Христофорова) М.С.
Хруцкий Ю.В. 469–470, 567
Худеков Н.Н. 470
Худекова (Миклашевская) М.С. 470, 

567

Царева А.И. 18, 23, 285–286, 496
Цветкова (Павлоцкая) И.П. 471
Цветкова М.В. 12, 21, 23, 286–287, 

496, 567
Цветова К.В. см. Лютова (Цветова) К.В.
Цвирко В.К. см. Липилина (Цвир-

ко) В.К.
Циклинская (Цыклинская) А.А. 9, 

288, 496, 504
Циклинский А.В. 288
Цицерон 40
Цукерваник Р.П. 288
Цшохер Е.Н. 9, 288–289, 496, 504
Цыклинская А.А. см. Циклинская 

(Цыклинская) А.А.

Чаев Н.С. 289
Чаева Е.И. 289, 471, 496
Чаева И.Н. 289, 496
Чеботарев А.Г. 471
Чеботарев Г.А. 471, 567
Чебышев П.Л. 168, 238, 439
Чебышева М.Л. 471
Чебышева Н.А. 471, 567
Чегуров Я.Д. 397
Чегурова Т.Д. см. Ермолаева (Чегуро-

ва) Т.Д.
Челнокова О.А. 9, 21, 148, 289–290, 

496
Чепурная А.Г. 290, 471
Черкасова З.А. см. Малеева (Черкасо-

ва) З.А.
Черкесов А.А. 309
Черман Т.П. 472, 567
Чернец Л.Н. 174
Чернина Е.С. 270
Черницкая М.В. 9, 290–291, 496
Чернобаев А.А. 229

Чернова (Покровская, Гиппиус) Е.Б. 
291–292, 496

Чернова Л.Н. см. Антонова (Черно-
ва) Л.Н.

Чернова (Филиппова) М.А. 472
Чернова Э.Н. 472, 567
Чернолынская С.В. 472
Черноносова Е.Г. 472–473
Черноруцкий М.В. 16
Черныш (Цветкова) Т.А. 473, 567
Чернышев Ф.Н. 238
Чернышева А.К. см. Чернышова (Чер-

нышева) А.К.
Чернышова (Чернышева) А.К. 292, 

496
Черняева А.А. см. Петрова (Черняе-

ва) А.А.
Чесноков Р.В. 473
Честновский Б.Т. 8, 292, 496, 500
Четыркина Н.В. 473, 567
Чехов А.П. 40
Чеховер Ц.И. 47 3, 567
Чечнева (Коротова) А.Ф. 21, 292–293, 

496
Чечот Д.М. 293
Чечот К. 293
Чечот М.Н. 293, 496, 500, 567
Чибисова В.И. 473, 568
Чингиз 297
Чирахов П.Ф. 474, 568
Чистова Б.Е. 212
Чичагова О.А. 10, 293–294, 321, 496, 

504
Чубарова А.М. 11, 294, 496
Чугуева В.Н. 474
Чудакова Э.И. см. Жукова (Чудако-

ва) Э.И.
Чуднова М.И. 294, 496
Чурикова И.Я. см. Минкевич (Чури-

кова) И.Я.
Чурин С.Д. 461
Чурина Т.Д. см. Тугаринова (Чури-

на) Т.Д.
Чуркин Н.П. 474
Чуркин Т.Я. 474, 568
Чуркина М.М. 474, 568
Шагал М.З. 474–475, 568
Шагалов А.Ю. 294–295, 496, 568
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Шалагина Д.Ф. 295, 496
Шамаев А.В. 8, 295, 496, 500
Шамов С.А. 475
Шамова А.С. 475, 568
Шамрай А.В. 295, 496
Шанская И.А. 101
Шаповалова (Сенютович) Т.В. 475, 568
Шарафетдинова Х.С. 9, 295–296, 496, 

500
Шарафутдинова Р.Ш. 475
Шарова У.М. 475–476, 568
Шастин П.Н. 296
Шастина Н.П. 296–297, 496
Шателен (Айхингер) М.М. 476, 549, 568
Шатько В.М. 190
Шатько М.П. 476
Шаулина В.Н. см. Корнилова (Высоц-

кая, Шаулина) В.Н.
Шафаренко И.Я. 476, 568
Шафрановская (Михайлова) Т.В. 10, 

297, 496, 504
Шафрановская Т.К. 12, 20, 297–298, 

476–477, 496
Шафрановский К.И. 23, 69, 87, 88, 

101, 154, 158, 195, 197, 206, 229, 
236, 238, 264, 276, 277, 297, 298–
300, 312, 496, 500, 544, 547, 548, 
568

Шаффе Э.П. 160
Шахт Н.А. 109
Шевченко С.А. 345
Шедлинг Е.М. 9, 300–301, 496, 504
Шедлинг М.Ю. 300
Шейнкер И.Н. (Э.Н.) 21, 196, 301, 496
Шеляховская (Груздева) М.А. 98
Шемякина Л.И. см. Безверхова (Ми-

хайлова, Шемякина) Л.И.
Шепфельдер Ю.Ф. 377
Шерешевская В.Б. 302–303, 496
Шерина (Тимрот) М.С. 14, 17, 22, 302, 

477, 496
Шермушенко К.Ф. 477, 568
Шермушенко-Васильева А.Д. 477
Шестакова П.И. 303, 496
Шеховцова С.А. 477–478, 568
Шибаев В.В. 478, 568
Шилов 321
Шилов Д.Н. 205

Шилова (Матанцева) В.В. 478
Шилохвост О.Ю. 281
Шильников П.А. 303
Шильникова (Кахиани) В.И. 303, 496, 

568
Ширманов Н.Н. 10, 20, 304, 496, 504
Шишкин Б.К. 238
Шишкина С.В. 478, 568
Шишмарев В.Ф. 304
Шишмарев Ф.Ф. 304
Шишмарева Н.Ф. 23, 304–305, 496, 

568
Шкода М. 333
Шкурко К.В. 478
Шматов И. 357
Шнитников Ю. 291
Шрон (Коган) Г.С. 478–479, 568
Штамблер Ф.Ф. 305, 496
Штерн Л.Я. 106
Штерн М.М. 305–306, 496, 568
Штернберг П.С. 306, 497
Штраус, семья 354
Штраус И. 354
Шуберт Ф. 354
Шувалова А.П. 468
Шувалова М.С. см. Хабибулина (Шу-

валова) М.С.
Шуман Р. 354
Шуньгина Е.К. см. Саакян (Шуньги-

на) Е.К.
Шустер Ф. 302
Шустина Ф.А. 306–307, 479, 568
Шушкина Г.А. см. Матвеева (Шушки-

на) Г.А.

Щербакова Н.А. 305
Щербакова Т.П. 479
Щербатской Ф.И. 119
Щетинина (Максимова) С.М. 479, 568
Щукарев С.А. 307
Щукарева (Палей) Н.Н. 307, 497

Эдельштейн П.Л. 8, 307–308, 309, 
497, 500, 568

Эйгенсон М.С. 216
Экономов В.Ф. 356–357, 568
Эльзон М.Д. 178
Элькин А.Н. 12, 23, 308–309, 379, 497
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Эрастов Д.П. 270
Эристик Эрилик 212
Эсадова (Миллер, Глушкова) Л.В. 

480, 568

Юдзон Т.Н. 480, 569
Юдина П.А. см. Малахова (Юди-

на) П.А.
Юдицкая Р.Л. 309
Юновский Э.Г. 309
Юрашевская А.К. 10, 309, 497, 504
Юрашевская К.Н. 480, 569
Юргенс (Фролова) С.Е. 23, 310, 497
Юрченко Г.Ф. 155
Юсупова (Кузнецова) М.М. 480
Юшкова В.И. 480–481, 569

Язева К.Н. 11, 310–311, 497, 504
Язикова М.А. см. Иванова (Язико-

ва) М.А.
Яичникова (Бабкина) Л.В. 11, 311, 

497, 500
Яковкин Ив.И. 313
Яковкин И.И. 61, 84, 101, 105, 178, 

195, 238, 266, 311–313, 390, 415, 
497, 569

Яковкина В.Н. 313
Яковкина Н.И. 313, 497, 569

Яковлев Г.Н. 481, 569
Яковлева (Фоменкова) А.Д. 313, 497, 

500
Яковлева А.И. см. Ключевская (Яков-

лева) А.И.
Яковлева Г.М. 12, 313–314, 481, 497, 

569
Яковлева Л.М. см. Ганшина (Яковле-

ва) Л.М.
Яковлева (Икорникова) Н.Ю. 314, 497
Якубенко В.Я. 481, 569
Якубинская (Лемберг) Э.А. (Э.Г.) 

314–315
Якубинский Л.П. 314
Якубович (Мошкова) Г.П. 481
Ялышев И.А. 315, 497
Ялышева А.У. 315–316, 497
Ялышева З.Х. 10, 316, 497, 504
Ямпольский 316
Ямпольский Л.Ш. 316
Янович Е.П. 481, 569
Янчевская В.Б. см. Враская (Врасская, 

Янчевская) В.Б.
Ярос С.В. 80
Ярцева Р.Н. 482, 569
Ярыгина Т.Н. 316, 497
Ясинский И.И. 316
Ясинский Я.И. 10, 316–317, 497, 504
Яцковская К.Н. 297
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АМН СССР – Академия медицинских наук СССР
АН СССР – Академия наук СССР
АН УССР – Академия наук Украинской ССР
АО – Акционерное общество
АО ВЕТЭПО – Всесоюзное акционерное общество по борьбе с эпизоотиями 

«ВЕТЭПО»
АПУ – алфавитно-предметный указатель
АССР –автономная советская социалистическая республика
АТС – автоматическая телефонная станция
АХО – административно-хозяйственный отдел
АХЧ – административно-хозяйственная часть
БАН – Библиотека Академии наук СССР/Библиотека Российской академии 

наук
БАССР – Башкирская автономная советская социалистическая республика
ББК – Библиотечно-библиографическая классификация
БИН – Ботанический институт АН СССР
б/л – больничный лист
БЛЭ – Блокада Ленинграда. Эвакуация [сайт]. Режим доступа: https://evacuation.

spbarchives.ru/
БССР – Белорусская советская социалистическая республика
БФ – Белорусский фронт
БЧ – боевая часть
в/звание – воинское звание
В.О. – Васильевский остров
ВАК – Высшая аттестационная комиссия
ВАО – Всесоюзное акционерное общество
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ле-

нина
ВВС – Военно-Воздушные Силы
ВГО – Всероссийское географическое общество
ВИНИТИ – Всесоюзный институт научной и технической информации
ВИР – Всесоюзный научно-исследовательский институт растениеводства
ВКП(б) – Всероссийская коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
ВМА – Военно-медицинская академия
ВМС – Военно-Морские Силы
ВМУ им. Фрунзе – Военно-морское училище им. М.В. Фрунзе
ВМФ – Военно-Морской Флот
ВНИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт
ВО, В.О. – Васильевский остров, Василеостровский район



вол. – волость
ВООМП – Всесоюзное объединение оптико-механической промышленности
ВПИ – Вечерний педагогический институт
ВСП – военно-санитарный поезд
ВТА – Военно-транспортная академия им. Л.М. Кагановича
ВТЭК – Врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВУАН – Всеукраинская академия наук
ВУЖПО – Витебский узел железнодорожного потребительского общества
ВУЗ – высшее учебное заведение
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
в/ч – воинская часть
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией

и саботажем
ВЭСО – Всесоюзное электротехническое объединение заводов слабого тока
ВЮЗИ – Всесоюзный юридический заочный институт
г. – город
ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры
ГАК – Генеральный алфавитный каталог БАН
ГАО – Главная астрономическая обсерватория АН СССР
ГАП – гаубичный артиллерийский полк
ГАС – Головной авиационный склад
ГАУ НКВД – Главное архивное управление Народного Комиссариата внутрен-

них дел СССР
ГБЛ – Государственная библиотека им. В.И. Ленина/Российская государствен-

ная библиотека
ГГО – Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова
ГГРУ ВСНХ СССР – Главное геолого-разведочное управление Высшего со-

вета народного хозяйства СССР
ГДР – Германская демократическая республика
ГИЗ – государственное издательство
ГИИИ – Государственный институт истории искусств
ГИОА – Государственный институт опытной агрономии
ГИПХ – Государственный институт прикладной химии
ГК ВЛКСМ – Городской комитет Всесоюзного Ленинского коммунистическо-

го союза молодежи
ГМШ – Главный морской штаб
ГО – Гражданская оборона
ГОИ – Государственный оптический институт
ГОМЗ – Государственный оптико-механический завод им. ОГПУ
ГОПЭП – Головное отделение полевого эвакуационного пункта
ГОСТ – государственный стандарт
ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина – Государственная публичная библиотека 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина/Российская национальная библиотека
ГПИ им. А.И. Герцена – Государственный педагогический институт 

им. А.И. Герцена
ГСНХ – Губернский совет народного хозяйства
ГСП – гвардейский стрелковый полк
губ. – губерния
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ГУБОНО – Губернский отдел народного образования
ГУГМС СССР – Главное управление гидрометеорологической службы СССР
ГЭ – Государственный Эрмитаж
ГЭС – гидроэлектростанция
д. – деревня
д/сад – детский сад
ДЗОТ – деревоземляная огневая точка
ДНО – дивизия Народного ополчения
ДОТ – долговременная огневая точка
ДПР – Дом просвещения рабочих
ЖАКТ – жилищно-арендное кооперативное товарищество
ж/д – железная дорога, железнодорожный
ЖКО – жилищно-коммунальный отдел
ЗАБТПО – Забайкальское транспортное потребительское общество
ЗВК – Закрытый военный кооператив
ЗИН – Зоологический институт АН СССР
ИВ – Институт востоковедения АН СССР
ИВАН – Институт востоковедения АН СССР
ИИМК – Институт истории материальной культуры АН СССР
ИИТ – Институт истории технологии
ИЛЯЗВ – Научно-исследовательский институт сравнительной истории литера-

туры и языков Запада и Востока
ИНА – Институт народов Азии
и.о. – исполняющий обязанности
ИПИН – Институт по изучению народов СССР
ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР
ИСЭП – Институт социально-экономических проблем АН СССР
ИТА – Институт теоретической астрономии АН СССР
ИТР – инженерно-технические работники
ИФГ – Институт физической географии АН СССР
ИФЛА – Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений
ИЭ – Институт этнографии АН СССР
ИЭМ – Институт электромеханики АН СССР
ИЭФБ – Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
ИЯМ – Институт языка и мышления им. Н.Я. Марра АН СССР
КБО ГПБ – консультационно-библиографический отдел ГПБ
КБФ – Краснознаменный Балтийский Флот
«КВ» танк – танк «Клим Ворошилов»
КВМА – Военно-медицинская академия им. Куйбышева (г. Куйбышев)
КЕПС АН СССР – Комиссия по изучению естественных производительных 

сил страны
к/з – колхоз
КЗАБ – Краснознаменная зенитно-артиллерийская бригада
КЗоТ – Кодекс законов о труде РСФСР
КОГИЗ – Книготорговое объединение государственных издательств
КП – командный пункт
КП, КП(б) Казахстана – Коммунистическая партия (большевиков) Казахстана
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
к/т – кинотеатр
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КЭЧ – квартирно-эксплуатационная часть
ЛАКОРЕД – Лаборатория консервации и реставрации документов АН СССР
ЛАНО – Ленинградская армия Народного ополчения
ЛАФОКИ – Лаборатория научно-прикладной фотографии и кинематографии 

АН СССР
ЛАХУ – Ленинградское административно-хозяйственное управление АН 

СССР
ЛВО – Ленинградский военный округ
ЛГПИ им. А.И. Герцена – Ленинградский государственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена
ЛГУ – Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова
ЛДУ – Ленинградский Дом ученых им. М. Горького
ЛИФЛИ – Ленинградский институт философии, лингвистики и истории
ЛИЯФ – Ленинградский институт ядерной физики
ЛК Гастроном – Ленинградская контора Гастроном
ЛКРД – Лаборатория консервации и реставрации документов АН СССР
ЛО – Ленинградское отделение
ЛО – Ленинградская область
ЛОВИУАА – Ленинградское отделение Всесоюзного института удобрений, 

агропочвоведения и агрохимии
ЛОИА – Ленинградское отделение Института археологии АН СССР
ЛОИИ АН СССР – Ленинградское отделение Института истории АН СССР
ЛО ИИМК – Ленинградское отделение Института истории материальной куль-

туры АН СССР
ЛОИЭ – Ленинградское отделение Института этнографии
ЛОК – Ленинградское общество коллекционеров
ЛОК – Ленинградское отделение конторы
ЛОКА – Ленинградское отделение Коммунистической академии
ЛОМИ – Ленинградское отделение Математического института им. В.А. Сте-

клова
ЛОСНХ – Ленинградский областной Совет народного хозяйства
ЛОСПК – Ленинградское отделение сельхозпромкооперации
ЛОСПС – Ленинградское отделение Совета профессиональных союзов
ЛОСУ – Ленинградское отделение Всесоюзного общества содействия социа-

листическому учету
ЛО ФБ ЛОКА – Ленинградское отделение Фундаментальной библиотеки Ле-

нинградского отделения Коммунистической академии
ЛОЦИА – Ленинградское отделение Центрального исторического архива
ЛПИ – Ленинградский политехнический институт
ЛПИИЯ – Ленинградский педагогический институт иностранных языков
ЛСПО – Ленинградский союз потребительских обществ
ЛСХИ – Ленинградский сельскохозяйственный институт
ЛФЭИ – Ленинградский финансово-экономический институт
ЛЭТИИСС – Ленинградский электротехнический институт инженеров сигна-

лизации и связи
ЛЮИ – Ленинградский юридический институт им. М.И. Калинина
МАЭ – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

АН СССР
МБА – межбиблиотечный абонемент
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МГБ – Министерство государственной безопасности СССР
МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
МИР – Музей истории религии АН СССР
МКО – международный книгообмен
МНР – Монгольская Народная Республика
МОБАН – Московское отделение Библиотеки АН СССР
МПВО – Местная противовоздушная оборона
МПВХО – Местная противовоздушная и противохимическая оборона
НА РАХ – Научный архив Российской академии художеств
НБ им. М. Горького – Научная библиотека им. М. Горького
НБО – научно-библиографический отдел БАН
НИИ – научно-исследовательский институт
НИМТИ ВМФ – Научно-исследовательский минно-торпедный институт ВМФ
НИОБиБ – научно-исследовательский отдел библиографии и библиотековеде-

ния БАН
НИОИА – научно-исследовательский отдел информатики и автоматизации
НИОИК – научно-исследовательский отдел истории книги БАН
НИОКиРФ – научно-исследовательский отдел консервации и реставрации

библиотечных фондов БАН
НИХИ ЛГУ – Научно-исследовательский институт химии ЛГУ
НК – Народный Комиссариат
НКВД – Народный Комиссариат внутренних дел СССР
НК ВМФ – Народный Комиссариат Военно-Морского Флота
НКВТорг – Народный Комиссариат внешней торговли СССР
НКГБ – Народный Комиссариат государственной безопасности СССР
НКЛП – Народный Комиссариат легкой промышленности СССР
НКМВ – Народный комиссариат минометного вооружения СССР
НКПиТ – Народный Комиссариат почты и телеграфа СССР
НКПП СССР – Народный Комиссариат пищевой промышленности СССР
НКПП СССР – Народный Комиссариат полиграфической промышленности
НКПС СССР – Народный комиссариат путей сообщения СССР
НКРП СССР – Народный Комиссариат рыбной промышленности СССР
НКТП – Народный Комиссариат тяжелой промышленности СССР
НМС – научно-методический совет
НКРП СССР – Народный Комиссариат рыбной промышленности СССР
НСШ – неполная средняя школа
ОГБ МПВО – отдельный городской батальон Местной противовоздушной обо-

роны
ОГИЗ – Объединение государственных книжно-журнальных издательств
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОЗПС – отдельный запасной полк связи
ОИАН – научно-исследовательский отдел изданий Академии наук БАН
ОИПТД – отдельный истребительный противотанковый дивизион
ОК ВЛКСМ – Областной комитет ВЛКСМ
ОКБФ – отдел комплектования библиотечных фондов БАН
ОК и ГК ВКП(б) – Областной комитет и Городской комитет ВКП(б)
ОКР «Смерш» – отдел контрразведки «Смерш» НКВД
ОЛСАА – отдел литературы на языках стран Азии и Африки БАН
ОЛЭБС – отдельный линейно-эксплуатационный батальон связи
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ОМА – отдел механических автоматов БАН
ОНО – отдел народного образования
ОНСЛ – отдел научной систематизации литературы БАН
ОНТИ – отдел научно-технической информации
ОО НКВД – Особый отдел НКВД
ООК – отдел обработки и каталогов БАН
ООН – отделение общественных наук БАН
ОПОЛ – отдел предварительной обработки литературы БАН
ОРКОРФ – отдел ретроспективного комплектования библиотечных фондов 

БАН
ОРПС НКВД – отдельная рота правительственной связи
ОРРК БАН – отдел редкой и рукописной книги БАН
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОС НКВД – Особое совещания НКВД
ОСМУ – особостроительное монтажное управление
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химиче-

скому строительству
ОТК – отдел технического контроля
ОФО – отдел фондов и обслуживания БАН
ОХК – Охтинский химический комбинат
Память народа – Память народа, 1941–1945 [Электронный ресурс] / М-во обо-

роны Рос. Федерации. Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru
ПБ – Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
ПВ МВД – пограничные войска МВД
ПВО – противовоздушная оборона
ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
пл. – площадь
пос. – поселок
ППГ – полевой подвижный госпиталь
ППМ – полевой подвижной медсанбат
ППС – полевая почтовая станция
ПСО – Петроградская стрелковая дивизия Народного Ополчения
ПСО – пожарно-сторожевая охрана БАН
рабфак – рабочий факультет
РАИМК – Российская академия истории материальной культуры
РАН – Российская академия наук
РВК – районный военный комиссариат
РГА ВМФ – Российский государственный архив Военно-Морского Флота
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
РГК – Резерв Генерального командования
РГО – Русское географическое общество
РГПУ им. А.И. Герцена – Российский государственный педагогический инсти-

тут им. А.И. Герцена
РЖУ – районное жилищное управление
РК ВЛКСМ – районный комитет ВЛКСМ
РК ВКП(б) – районный комитет ВКП(б)
РК и КД – совет рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов
РКИ – Рабоче-крестьянская инспекция
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
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РККФ – Рабоче-Крестьянский Красный Флот
РКМ НКВД – рабоче-крестьянская милиция НКВД
РКО – районный коммунальный отдел
р-н – район
РНБ – Российская национальная библиотека
РО – разведывательный отдел
РО РНБ – рукописный отдел РНБ
РОКК – Российский Красный Крест
РОНО – районный отдел народного образования
РПМ – реставрационно-полиграфические мастерские
РПТ – райпищеторг
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РУПО НКВД – районное управление пожарной охраны НКВД
с. – село
САГУ – Среднеазиатский государственный университет
СБО – справочно-библиографический отдел БАН
С.Д. – стрелковая дивизия
СЗФ – Северо-Западный фронт
СК – синтетический каучук
с.н.с. – старший научный сотрудник
СНК – Совет Народных Комиссаров
СНХ – Совет Народного Хозяйства СССР
СОПС – Совет по изучению производительных сил
СПбГУ – С.-Петербургский государственный университет
СПбФ АРАН – С.-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция
с/х – сельское хозяйство, сельскохозяйственный
с/ш – средняя школа
США – Соединенные Штаты Америки
СЭГ – сортировочно-эвакуационный госпиталь
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
ТМ – технические мастерские БАН
ТЮЗ – Театр юного зрителя
УАССР – Удмуртская автономная советская социалистическая республика
УВПС – Управление военно-полевого строительства
УВСР – управление военно-строительных работ
УК РСФСР – Уголовный кодекс РСФСР
УМГБ – Управление МГБ СССР
УНКВД – Управление НКВД
УОНО – уездный отдел народного образования
УОС – Управление оборонного строительства
УПВО – Управление противовоздушной обороны
УР – Укрепленный район
УШПД – Украинский штаб партизанского движения
ФБОН – Фундаментальная библиотека по общественным наукам АН СССР
ФЗС – фабрично-заводская семилетка
ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества
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ФИН им. И.П. Павлова – Физиологический институт им. И.П. Павлова
ФТИ – Физико-технический институт
ФУОС – фронтовое управление оборонительного строительства
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны
ЦГА СПб – Центральный государственный архив С.-Петербурга
ЦГАИПД СПб – Центральный государственный архив историко-политических 

документов С.-Петербурга
ЦГАЛИ СПб – Центральный государственный архив литературы и искусства 

С.-Петербурга
ЦГПБ им. В.В. Маяковского – Центральная государственная публичная биб-

лиотека им. В.В. Маяковского
ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет
ЦК – Центральный Комитет
ЦК КПСС – Центральный Комитет КПСС
ЦНИГРИ – Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный ин-

ститут
ЦНСХБ – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека
ЦПБ ВМФ – Центральное проектное бюро ВМФ
ЦСК – Центральный систематический каталог БАН
ЦСУ – Центральное статистическое управление СССП
ШЧ – шнуровая часть (дистанция сигнализации и связи ж/д)
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
ЭГ – эвакуационный госпиталь
ЮЗФ – Юго-Западный фронт
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