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М. Б. Вербловская

СУДЬБА ЧЕТЫРЕХ «БЕСТУЖЕВОК»
Судьбы петербургских интеллигентов, юность которых совпала с нача-

лом XX века, драматичны и поучительны. Об этом поколении С. С. Аверин-
цев сказал: «Стоит ли заниматься историей поколения людей, сберегших
внутреннюю независимость, однако злой судьбой чаще всего лишенных
возможности оставить нам что-нибудь, кроме некоторого количества сти-
хотворений и весьма специальных, порой быстро устаревающих ученых тру-
дов? Для меня такого вопроса нет. Даже те, кто не смог сделать больше ни-
чего или почти ничего, воспитали нас. Без них нас не было бы»1.

Предметом настоящей статьи являются биографии нескольких предста-
вительниц этого поколения. В юности их сблизили общие интересы на исто-
рико-филологическом отделении Высших женских (Бестужевских) курсов
(ВЖК), дальнейшая их жизнь была связана с Публичной библиотекой, —
ставшей в трудное время прибежищем для русской культуры. Одни подолгу
трудились в этих стенах, другие имели к библиотеке отношение хотя и кос-
венное, но оставившее заметный след.

Сохранилась добротно выполненная фотография 1900 года, запечатлев-
шая молодые лица трех «бестужевок»: Ольги Павловны Захарьиной, Наде-
жды Степановны Враской и Александры Андреевны Константиновой2.
О. П. Захарьина и А. А. Константинова были ровесницами, 1871 года рожде-
ния, Н. С. Враская — младше, она родилась в 1878 году. Но на историко-фи-
лологическом отделении ВЖК время их учения почти совпало. Все они бы-
ли ученицами И. М. Гревса3 (который пришел на ВЖК в 1892 году) и специа-
лизировались на западноевропейской истории.

Небезынтересны некоторые сведения их родословных.
О. П. Захарьина была дочерью Павла Александровича Захарьина, сына

Александра Алексеевича Яковлева4, старшего брата Ивана Алексеевича
Яковлева — отца А. И. Герцена. А родной сестрой Павла Александровича бы-
ла Наталья Александровна Захарьина, в будущем жена Герцена. Следова-
тельно, по отцу О. П. Захарьина была племянницей Н. А. Герцен и двоюрод-
ной племянницей А. И. Герцена. Ее отец был врачом, имевшим личное дво-
рянство, а мать, Варвара Николаевна Семичева, — учительницей. В анкете
(от 20 августа 1924 года) Захарьина указала в графе «социальное положе-
ние»: «потомственная почетная гражданка»5. Не исключено (если учесть ее
величайшую скромность), что это звание казалось ей созвучным револю-
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ляет, что „вчера, мол, случилась беда! Софья Васильевна с утра ушла на Ка-
занскую площадь со своей товаркой и сожительницей, Надеждой Враской, и
обе они с Казанской уже домой не воротились“. <…> Соня и Надежда аре-
стованы на площади и сидят в Спасской части»10. Следствием этих событий
стала высылка Н. С. Враской на Кавказ, ей было запрещено жить в россий-
ских столицах, — однако вскоре она получила разрешение выехать для про-
должения научных занятий в Германию (С. В. Медведева была «взята на по-
руки» благодаря хлопотам В. В. Стасова).

Отзвуком этих социальных волнений (не единственных в истории ВЖК)
воспринимаются слова И. М. Гревса, сказанные им однажды (в 1900-х) кур-
систкам историко-филологического отделения в начале учебного года: «Я
убежден, что не могу ограничиться одним чтением лекций. Я считаю своим
долгом предложить вам более близкое и активное руководство в вашей ра-
боте над наукой и готов явиться вашим старшим товарищем в разрешении
важных вопросов жизни, которые уже волнуют вас и которыми вы скоро бу-
дете охвачены. <…> Меня смущает трудность добиться от вас настоящего
понимания, широкого сочувствия и полного доверия, трудность, вытекаю-
щая, правда, часто из не зависящей от вас сложности общественной атмо-
сферы, в которой вы дышите, но в значительной степени объясняемой и соб-
ственными свойствами вашей юности, неподготовленностью и односторон-
ностью мышления, стремительностью чувств <…> и быстротой ваших ре-
шений»11. Эти слова делают ощутимой и понятной атмосферу дружеского
доверия, уважения и ответственности друг за друга не только между слуша-
тельницами и «падре» (как называли Гревса курсистки), но и в их взаимных
отношениях. Героиням настоящего очерка удалось сохранить ее на всю
жизнь.

Н. С. Враская и О. П. Захарьина закончили курсы в 1900 году, А. А. Кон-
стантинова — в 1901 г. Затем их жизненные пути на время разошлись. Наде-
жда Степановна, получив разрешение уехать из Тифлиса за границу, училась
в университете Гейдельберга, занималась в архивах Парижа, Берлина и Йе-
ны. В 1905 году она защитила диссертацию на степень доктора философии,
посвященную жизни и трудам А. Г. Ф. Ребмана12. Благодаря ее трудам имя
этого публициста и философа времен Французской революции было возвра-
щено из забвения в историю немецкой культуры. В 1907 г., вернувшись в Пе-
тербург, Враская преподавала историю на ВЖК, с 1908 по 1914 годы учи-
лась в Сорбонне и занималась историей Французской революции. В августе
1914 г., находясь в Париже, Надежда Степановна поняла, что надвигается
война России с Германией, и вернулась в Петербург, где продолжила препо-
давание истории на ВЖК до осени 1917 г.

ционному духу времени (по ассоциации с популярным термином Французской
революции — citoyen), больше она в анкетах его не повторяла, а о дворян-
стве вообще не упоминала никогда.

На ВЖК О. П. Захарьина пришла после Екатерининского института, окон-
чив его с шифром6 в 1895 году. Там она познакомилась и на всю жизнь под-
ружилась с А. А. Константиновой. Отец последней, богатейший помещик, как
пишет его внук Д. В. Константинов, «сочетая вольтеровское вольномыслие
с православной обедней <…>, попал в орбиту декабристского заговора. За
косвенное участие в восстании декабристов он отделался сравнительно лег-
ко — пожизненной ссылкой в свое родовое имение Андреевку Херсонской
губернии»7. Там он женился на крепостной, от этого брака и родились Алек-
сандра Андреевна и Василий Андреевич. Сына брата, своего племянника
Дмитрия Васильевича А. А. Константинова растила как родного сына, а он
называл неразлучных Ольгу Павловну и Александру Андреевну «своими те-
тушками». Правда, необходимость опекать племянника возникла значитель-
но позднее, уже по окончании подругами ВЖК.

А. А. Константинова училась на историческом факультете в подгруппе ис-
тории и теории искусства. «Страстная сторонница эмансипации женщин,
ушедшая целиком в научные интересы и, в частности, в область гуманитар-
ных наук <…> и вместе с тем истая почитательница православия <…>, го-
рячая, вспыльчивая, настоящий „кипяток“, как говорили о ней ее друзья, глу-
боко принципиальная, идеально честная и великодушная, она привлекала к
себе десятки людей, обожавших ее»8. О. П. Захарьина в этом союзе была
примером кротости, доброты, необычайных человеколюбия и честности.
При этом она была эрудит, все ее работы, начиная с бестужевских времен,
отличались глубиной и основательностью.

Их подруга Н. С. Враская (на фотографии в центре) была по характеру
ближе к О. П. Захарьиной, хотя в молодости обладала романтической горяч-
ностью и мягким лиризмом. Ее отец, Степан Борисович Враский, был вид-
ным юридическим чиновником (с 1910 года сенатором и членом Государ-
ственного совета), мать, Мария Васильевна, — урожденная Завойко, дочь
вице-адмирала, героя обороны Камчатки 1854 года. Принадлежа, как и под-
руги, к старинному дворянскому роду, Н. С. Враская была захвачена рево-
люционно-демократическими идеями, распространившимися в студенче-
ской среде. Это и привело ее на площадь к Казанскому собору 4 марта 1901
года. В переписке В. В. Стасова есть письмо, посвященное этому событию:
«Приезжаю в Библиотеку уже в третьем часу. Там меня уже давно ждет Мат-
рена <…>, бывшая кухарка Елизаветы Клементьевны, а теперь служащая у
Сони Медведевой9. Она берет меня поскорее в сторону и шепотом объяв-
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1912 г. В 1912 же году с группой слушательниц Дантовского семинара она
совершила поездку по Италии. И. М. Гревс написал о Новицкой: «В ней нет
показного блеска и героизма; и наружность ее с первого взгляда незамет-
ная: маленький рост, неправильные черты лица; но мне ощущается в них, в
глазах ее <…> своеобразная, милая, притягивающая красота. Особенно же
внутри ее покоится и мягко сияет кругом на других дарованная ей особая
благодать <…>. Если прав Ромен Роллан, когда сказал, что гений есть доб-
рота, то в Лидии Иосифовне — искра гениальности. <…>. Эта доброта де-
лает ее чуткою, проницательною и в научной работе, и в восприятии искус-
ства, и в понимании жизни, и в отношении к людям: необычайная в ней на-
блюдательность и победоносная интуиция»17. По рекомендации Гревса, до
1915 года Новицкая была оставлена на ВЖК для подготовки к преподава-
тельской деятельности. С 1912  по 1917 годы она также преподавала исто-
рию в Реальном училище В. П. Кузминой, в гимназии М. Д. Могилянской, в
школе при Экспедиции заготовления государственных бумаг. В 1915 году
под руководством О. А. Добиаш-Рождественской18 Новицкая занималась
описанием латинских рукописей Императорской Публичной библиотеки и
подготовкой их к публикации. 11 сентября 1917 года ее приняли вольнотру-
дящейся в Отделение истории библиотеки, в штат зачислили в начале 1918 г.

О. П. Захарьина с 1908 по 1917 годы совмещала заведование семинар-
ской библиотекой исторического факультета ВЖК с деятельностью в Об-
ществе вспоможения окончившим курс Высших женских курсов и Общест-
ве вспомоществования слушательницам Высших женских курсов. А. А. Кон-
стантинова в те же годы заведовала кафедрой истории западного искусства
ВЖК. С началом Первой мировой войны обе они, по свидетельству
Д. В. Константинова, «все свое свободное время стали уделять госпиталю в
качестве сестер милосердия. Из тети Саши выработалась прекрасная хирур-
гическая сестра <…>. По вечерам в их квартире собиралось много народу.
Здесь шилось белье и многие другие вещи, необходимые для защитников
Родины»19.

Согласно тому же свидетельству, Февральскую революцию Кон-
стантинова восприняла «с большим энтузиазмом. Она присутствовала в Тав-
рическом дворце, где гарнизон присягал новому правительству. <…>. Тетя
Саша была неутомима и бесстрашна... Она входила душой в революцию, при-
нимая участие во всех собраниях, манифестациях, митингах»20.

Между тем, летом 1917 года жизнь в Петрограде становилась все бо-
лее напряженной. Захарьина и Константинова с племянником уехали в Холо-
мерье. В августе А. А. Константинова получила письмо от брата о возрас-
тающих волнениях в столице. Решено было ехать в Кисловодск, где жили

А. А. Константинова по окончании ВЖК уехала в Европу, много по ней
путешествовала, особенно полюбила Италию. Она свободно говорила на
французском, немецком и итальянском, училась в Берлинском университете
(изучала там искусство западного Средневековья и итальянского Возрож-
дения), в Сорбонне, а докторскую диссертацию «Развитие типа Мадонны в
искусстве итальянского Возрождения» (написанную по-немецки) защитила
в 1907 году в Цюрихском университете13. Впоследствии (в 1908 г.) по-рус-
ски вышла ее монография «Мадонны Леонардо да Винчи», глубокий исто-
рико-искусствоведческий обзор выбранной темы, от первых изображений
Мадонны в римских катакомбах до Мадонн Леонардо да Винчи, его учени-
ков и последователей. Вернувшись в Петербург, с 1908 года Александра Ан-
дреевна возглавляла кафедру западного искусства на ВЖК.

О. П. Захарьина по окончании ВЖК некоторое время жила в своем на-
следственном имении Холомерье Витебской губернии. Очарование этого
места отражено в фотографиях альбома, хранящегося в РНБ14. На них изо-
бражен большой двухэтажный дом с верандами, южной и северной, поддер-
живаемыми колоннами. Южная веранда выходила на озеро и расположенные
за ним просторы, леса, рощи, деревни. На других фотографиях — большой
сад с березовыми аллеями, мостиками, столом из мельничного жернова, сто-
ловая, похожая на столовую в Ясной Поляне: висячая лампа, стол со скатер-
тью, яблоки на столе, кафельная печь. В этот дом съезжались родственники
и друзья, летом часто гостила А. А. Константинова — сначала одна, а потом
с племянником Д. В. Константиновым, в воспоминаниях которого имеется
подробное описание Холомерья.

В это время Захарьина занималась переводом 3 — 6 томов «Истории об-
щественного строя древней Франции» Н. Д. Фюстеля де Куланжа15, которые
вышли в 1907 — 1916 годах под редакцией И. М. Гревса. Интерес Ольги
Павловны к названной работе, конечно, поддерживался Гревсом, считавшим
Фюстеля де Куланжа своим учителем. В 1908 г. Захарьина вернулась на ВЖК,
стала заведующей семинарской библиотекой историко-филологического от-
деления и прослужила там до сентября 1917 года.

Именно в 1908 году, когда жизнь привела героинь этого очерка на род-
ное историко-филологическое отделение, они познакомились с Лидией Ио-
сифовной Новицкой16. Последняя родилась в 1889 году в семье потомст-
венных дворян, ее отец, Иосиф Иосифович Новицкий, был крупным чинов-
ником Министерства финансов, мать, Любовь Яковлевна, — урожденная
Киркор. Л. И. Новицкая закончила гимназию княгини Оболенской с золотой
медалью, слушательницей ВЖК стала в 1906 году, занималась там в группе
всеобщей истории историко-филологического отделения, окончила курс в
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В 1923 году из университета был изгнан и И. М. Гревс. По этому поводу
он написал: «Для симметрии моей биографии это очень подходит: одинако-
вое действие от различных режимов, свидетельствующее о моей верности
себе <…> и о гораздо большей близости друг к другу обоих порядков, ка-
жущихся столь различными. Мое преподавание признали „бесполезным“, и
потому я „не нужен“. Я связан с университетом с 1879 г. <…>. Жизнь моя с
ним срослась, и я проводил в нем всегда одну и ту же, казавшуюся мне пра-
вильной точку зрения, то есть независимость и беспристрастие науки, ищу-
щей истины, от меняющихся настроений дня. <…>. Этого не уважали преж-
де наверху, не уважают и теперь»25.

А. А. Константинова, вернувшись из Кисловодска, с 1922 года препода-
вала в университете на ФОН. В 1923 году она тоже была уволена. О. П. За-
харьина служила в Петроградской центральной библиотеке, где занималась
главным образом библиотечной классификацией, и в Дискуссионном клубе
ВКП(б). В декабре 1923 года, по рекомендации С. Ф. Ольденбурга26, она пе-
решла в Публичную библиотеку, в Кабинет иностранной литературы (КИЛ),
под руководство Л. И. Новицкой, носившей после замужества фамилию
Олавская27. Кабинет новой иностранной литературы был создан в библиотеке

родственники О. П. Захарьиной. Ольга Павловна вызвала управляющего и
крестьянских старост и отдала им ключи от всего в доме. С собой она взяла
только самое необходимое.

Они приехали в Петроград в начале октября и зашли перед отъездом к
Н. С. Враской, попрощаться с ней и ее семьей. Об этом прощальном визите
С. Б. Враский написал, что Захарьина и Константинова выглядели взволно-
ванными, огорченными и уехали 7 октября21. Вскоре в Кисловодске О. П. За-
харьина получила от управляющего имением телеграмму: «Все разгромле-
но и разграблено». Д. В. Константинов написал позднее: «Я помню, как Оль-
га Павловна, оставаясь внешне совершенно спокойной, молча сидела над те-
леграммой. О чем-то долго и сосредоточенно думала. Только две крупные
слезы скатились по ее бледным щекам. Потом тихо сказала: „Ну, что ж, Бо-
жья воля! Проживем и без Холомерья. А жаль, все мы так к нему привык-
ли“»22. В Кисловодске Захарьина служила в общественной библиотеке, а
Константинова читала лекции по истории искусства в Народном университе-
те. В 1921 году они вернулись в Петроград.

Еще осенью 1917 г. Н. С. Враской и ее мужу (с ноября 1914 года) Сер-
гею Михайловичу Боткину предложили преподавание в Таврическом универ-
ситете: ей — кафедру западной истории, ему — западноевропейских лите-
ратур. В октябре 1917 г. они уехали в Крым, жили сначала в Ялте, а в 1918 г.
переехали в Симферополь, где открылся Таврический университет. Оба они
любили Крым, у Враских была дача в Мисхоре. Но пребывание супругов там
было недолгим: С. М. Боткин в сентябре 1918 года скончался от «испанки»,
лишь начав читать курс лекций в университете, Н. С. Враская после тяжелой
болезни вернулась в Петроград в начале зимы 1918 — 1919 годов. С октяб-
ря 1919 г. она стала преподавать новую историю на факультете обществен-
ных наук (ФОН) Петроградского университета, но как сверхштатный препо-
даватель. В 1922 году ей не удалась попытка поступить на работу в Пуб-
личную библиотеку. 29 июля 1922 г. профессор Н. И. Кареев23 хлопотал о
предоставлении Враской штатного места в университете: «На это звание да-
ет ей право долговременное уже преподавание в высшей школе и степень
доктора Гейдельбергского университета. <…> Конечно, если бы у нас бы-
ло более штатных мест, Надежда Степановна Боткина имела бы право на од-
но из них, притом в первом разряде»24. Однако весной 1923 года в универси-
тете прошла «чистка» преподавательского, а затем и студенческого соста-
ва. Надежда Степановна была уволена безо всякой мотивировки. В после-
дующие годы, до начала 1930-х гг., она преподавала немецкий и французский
языки на рабфаке ЛГУ, в Педагогическом институте имени А. И. Герцена и в
Политехническом институте.

Л. И. Олавская (Новицкая)
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С 1922 по 1929 годы на Л. И. Олавской лежала вся работа по комплек-
тованию фондов иностранной литературой, ею же был организован сводный
каталог новых иностранных поступлений в Публичную библиотеку. В 1930
году была проведена радикальная реформа ГПБ, включавшая реорганизацию
фондов. Энтузиастами проекта, кроме Олавской, были М. Э. Орловская34 и
Б. Р. Зельцле35. О. Б. Враская написала позднее: «До этого, с начала XIX ве-
ка, каждое отделение было как бы библиотекой в библиотеке: оно заказы-
вало по консультации со специалистами новые иностранные издания (особен-
но много лакун накопилось с 1914 по 1928 гг.), каталогизировало (каждое
отделение по своим правилам), вело алфавитный и систематический катало-
ги (тоже каждое отделение по своим правилам и традициям), вело организа-
цию фондов, выдачу изданий в читальный зал и КИЛ <…>. Профиль каждо-
го из отделений был крайне нечеткий, каталоги этих фондов стояли там же,
телефонов не было <…>. Функциональная система, введенная в 1930 г., во
главу структуры Библиотеки поставила ее функции. По ходу работы с книгой
возник Отдел комплектования, Отдел каталогизации, систематизации <…>.
Отдел фондов и Отдел обслуживания»36. Под началом Л. И. Олавской было
создано Справочное бюро Публичной библиотеки, преобразованное в 1925
году в Справочно-библиографическое бюро, а в 1930 г. — в Консультаци-
онно-библиографический сектор (КБС), которым Лидия Иосифовна заведо-
вала с 1930 по 1935 годы. Это было совершенно новое по широте постав-
ленных задач направление в библиографической работе. По инициативе Олав-
ской была организована Справочная библиотека (впоследствии ЦСБ), со-
бравшая обширный справочно-библиографический фонд, систематизиро-
ванный по типам изданий, — один из наиболее полных в стране.

Удавалось Олавской заниматься при этом и литературной работой. В
1931 году вышел выполненный ею превосходный перевод романа А. Дюма
«Граф Монте-Кристо». И по сей день все переиздания делаются с этого пе-
ревода (правда, часто без указания переводчика).

Но в начале марта 1935 года Олавская была арестована — «в порядке
очистки Ленинграда от чуждых элементов». В следственном деле имеется
ее записка начальнику НКВД Ленинграда, где она перечислила разнообраз-
ные направления своей деятельности: организация КИЛ, сводного каталога
иностранных поступлений в библиотеки Ленинграда (впервые в стране), ком-
плектование иностранных фондов ГПБ, организация справочной службы
ГПБ (впервые в стране), преподавание на Высших курсах библиотековеде-
ния. «Мой рабочий день в Библиотеке начинается в девять утра и кончается
в одиннадцать вечера. Ввиду изложенного прошу пересмотреть постанов-
ление о моей высылке и дать мне возможность продолжать работу в Ленин-

по инициативе Лидии Иосифовны в 1922 году. 2 февраля 1927 г. отмечалось
его пятилетие. В «Октавах», посвященных этому событию, М. Л. Лозин-
ский28 написал:

Всего пять лет, а верится с трудом.
О призраки поры минувшей, где вы?
Преображен семипалатный дом
В богатые владенья внучек Евы,
Которые, окованные льдом,
Живут под властью строгой королевы
И с нежною заботой, как птенцов,
Духовной пищей кормят мудрецов <…>.

Две Лидии, Елизавета, Вера,
Шарлотта, Нина, Ольга! Я молчу.
Портреты ваши будущая эра
Найдет не здесь. Не то, что не хочу,
Но замысел подобного размера,
Скажу открыто, мне не по плечу,
А то бы был у русского народа
Каталог женщин после Гесиода29.

К первой из приведенных октав имеется пояснение О. Б. Враской30, пле-
мянницы Н. С. Враской: «„Семипалатный дом“ — КИЛ помещался там, где
ныне помещается Отдел картографии, и продолжался (дверь на современ-
ную лестницу в столовую была закрыта) в помещении современного хране-
ния групповой обработки, темное и следующее с окном»31.

Что касается выражения «окованные льдом», то это не метафора, а
свидетельство о реальном холоде (при отсутствии отопления), несмотря на
который зябнущие «внучки Евы» с горячим энтузиазмом старались удовле-
творить читательские запросы. М. Л. Лозинский назвал Кабинет новой ино-
странной литературы «окном в Европу». Как писала Лидия Иосифовна, по-
сетители получали «немедленно любое имеющееся в Библиотеке новое
иностранное издание»32.

И. М. Гревс, следивший за судьбой своих учеников, в 1923 году напи-
сал: «Лидия Иосифовна остается таким же прекрасным человеком, каким
была всегда: библиотековед первоклассный, друг безукоризненный, но
жизнь ее слагается нелегко»33.
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кована большая статья А. А. Константиновой о миниатюрах средневековых
рукописей из собрания ОР ГПБ41.

Александра Андреевна вышла на академическую пенсию в 1933 году,
Ольга Павловна — в 1934 году, после чего продолжила работать в библио-
теке. В 1936 году О. П. Захарьина стала старшим научным сотрудником.

В семье Д. В. Константинова в 1932 году родилась дочь, Ксения42, и вре-
мя Александры Андреевны стало распределяться между работой по иссле-
дованию средневековых миниатюр и заботами о внучке. С началом войны
племянник ушел на фронт, оставив жену и дочь на попечение «тетушек».
О. П. Захарьина в это время готовила с сотрудниками второе издание «Инст-
рукции по организации алфавитного каталога»43.

Трудности осени и зимы 1941 — 1942 годов, ледяной мрак и голод Оль-
га Павловна и Александра Андреевна переносили героически. Зимой в квар-
тире ниже этажом начался пожар от буржуйки, который перекинулся к ним.
О. П. Захарьину с женой Д. В. Константинова и их дочерью успели вывести
во двор, а обессиленная голодом А. А. Константинова отказалась выходить.
Захарьина с дворником, закрывшись брезентом, прорвалась в квартиру че-
рез полыхающий огонь и вывела подругу. Какое-то время они жили в двор-
ницкой. Случайно добытый родственником кусок конины помог не погибнуть
от голода. Захарьина водила внучку Константиновой в Публичную библио-
теку, где мерзнущие и голодные сотрудники старались утешить девочку. В
блокадные вечера под всеми имеющимися дома одеялами и шубами Алек-
сандра Андреевна пересказывала внучке любимые книги. Книги были друзь-
ями, помогавшими перенести ужас тех дней.

Штат Публичной библиотеки к маю 1942 года сократился до 303 чело-
век44. Соответственно, сократилась и продолжала сокращаться в течение го-
да численность сотрудников в каждом из отделов. Работа по обслуживанию
читателей была перестроена: «ликвидированы пункты обслуживания читате-
лей по отраслям знаний, организован один пункт выдачи при читальном зале
в выставочном помещении <…>. Читатели стали обслуживаться круглосу-
точно, для чего было организовано круглосуточное дежурство сотрудников
Библиотеки. Иногда при освещении фонарем „летучая мышь“ и при темпера-
туре  – 40° снимали в ночь до 300 книг»45. Кроме того, «каждый читатель
был обязан, приходя на длительное время, приносить свечку, фонарь. Осо-
бенно после 18 часов»46.

К концу 1941 года «работа в Отделе каталогизации из-за отсутствия света,
тепла, из-за тесноты помещения замерла. Оставшиеся на разных стадиях об-
работки книги, сотни разрозненных путевок и отдельных экземпляров изданий
оказались в хаотическом беспорядке»47. 10 апреля 1942 года О. П. Захарьина

граде»37. В эти же дни директор ГПБ М. М. Добраницкий38 направил началь-
нику НКВД Ленинграда заявление, в котором написал: «Благодаря ее заслу-
гам Публичная библиотека заняла в Советском Союзе бесспорно первое ме-
сто в библиографической области <…>. Заменить Олавскую полноценным
работником нет возможности. Работника этого масштаба в области библио-
графии в Ленинграде нет»39. Тем не менее в начале апреля 1935 года
Л. И. Олавская была выслана этапом в Чкалов (Оренбург), где стала рабо-
тать калькулятором в обществе глухонемых, затем преподавать немецкий
язык в школе, а впоследствии заведовать учебной частью. В Чкалове она жи-
ла со своей сестрой Верой Иосифовной Гераковой и ее дочерью Татьяной40.
В 1940 г. Олавская получила разрешение вернуться в Ленинград «на общих
основаниях», но шел учебный год, и выехать из Чкалова удалось только вес-
ной 1941 г. Объявление войны застало ее в Москве. Она вернулась в Чкалов
и продолжила там преподавать до лета 1945 г.

Что касается О. П. Захарьиной и А. А. Константиновой, то с середины
1920-х годов их биографии складывались следующим образом.

Ольга Павловна в КИЛе занималась каталогизацией. Владея английским,
немецким, французским, итальянским, испанским, латинским и южнославян-
скими языками, она на основании знакомства с иностранной периодикой по
библиотечным вопросам опубликовала ряд статей и рецензий. Также она вы-
ступала в НИИ книговедения с докладами по проблемам каталогизации и
библиотековедения на Западе, с 1928 года занималась каталогизацией в Рус-
ском отделении ГПБ, работала над вопросами издания печатной карточки на
русском языке. В 1930 г. Захарьина стала сотрудницей группы Русской кни-
ги Отдела обработки и была введена в Ученый совет ГПБ. В 1934 — 1935
годах она преподавала на Высших курсах библиотековедения и руководила
несколькими дипломными работами, посвященными проблемам каталогиза-
ции в библиотеках США (в первую очередь речь шла о печатной карточке
Библиотеки Конгресса и возможности ее применения при рекаталогизации
Иностранного фонда ГПБ).

Александра Андреевна после увольнения из университета, с 1923 по
1928 годы, читала лекции на Высших курсах искусствоведения при Россий-
ском институте истории искусств. В мае 1926 г. она поступила на работу в
Публичную библиотеку, затем занималась систематизацией русской и зару-
бежной искусствоведческой литературы в Отделе обработки, изучала миниа-
тюры западноевропейских кодексов в Отделе рукописей (работа, которую
она начала в сотрудничестве с О. А. Добиаш-Рождественской). Эти иссле-
дования способствовали распространению информации о фондах библиотеки
не только в СССР, но и за рубежом. Так, в 1937 году в Чикаго была опубли-
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Испытания блокадных месяцев уносили силы. В мае 1942 года умерла
от голода Надежда Степановна, еще в конце 1941 г. приходившая повидать-
ся с Ольгой Павловной и Александрой Андреевной. 31 декабря 1941 года
она смогла придти к ним на улицу Рубинштейна (дом 23, квартира 107) от
Спасо-Преображенского собора, где жила, принести макароны и при свете
коптилки встретить с подругами новый год.

В 1943 году А. А. Константиновна попала в больницу с сердечной недос-
таточностью (характерный блокадный диагноз), от которой уже не оправи-
лась и скончалась в феврале 1944 года.

30 декабря 1943 года дирекция Публичной библиотеки отметила благо-
дарностью работу О. П. Захарьиной в связи с 20-летием ее службы. 28 янва-
ря 1944 года по случаю снятия блокады состоялся митинг, где выступила и
Ольга Павловна. В сборнике «Женщины города Ленина» (подписанном к пе-
чати в феврале) в статье Л. С. Франкфурт, ученого секретаря ГПБ, Захарьи-
на названа в числе тех, кто спасал фонды и каталоги, занимался научной ра-
ботой, собирал выморочные книжные собрания, создавал коллекцию «Ле-
нинград в Великой Отечественной войне», отвечал на читательские запро-
сы, сделанные как в залах библиотеки, так и на передовой51. Об активности и
твердости духа О. П. Захарьиной свидетельствует «Хроника войны», где ее
имя упоминается более 20 раз в связи с разнообразной деятельностью в сте-
нах ГПБ. Так, например, с января по март 1944 года Отдел каталогизации, ко-
торым она руководила, обработал 4968 книг, 8566 единиц мелкого материа-
ла, зарегистрировал 4289 единиц периодики и 25610 единиц газет52.

Л. И. Олавская, вернувшаяся с началом войны в Чкалов, продолжала пре-
подавать там немецкий язык, а с 1942 по 1945 годы заведовала учебной ча-
стью. Характеристики, данные ей администрацией школы, свидетельствуют:
«она старалась добиваться высокого качества знаний у каждого ученика
<…>, прекрасно зная свой предмет и безупречно владея методикой <…>,
за этот период времени принесла много пользы для ученического и педаго-
гического коллектива школы, не считаясь со своим временем»53. Когда раз-
вернулась битва за Сталинград и фронт приблизился к Мелекесу, дирекция
находившегося там филиала ГПБ обратилась к Олавской за консультацией по
отбору наиболее ценных книг из иностранного фонда для дальнейшей эва-
куации, и она помогла. Правда, фронт отодвинулся, фонды остались в Меле-
кесе. В августе 1945 года Лидия Иосифовна приехала по вызову ГПБ в Ме-
лекес, где была зачислена в штат библиотеки. Осенью она с реэвакуирован-
ными фондами вернулась в Ленинград, поселилась у Захарьиной и сразу при-
ступила к пополнению собраний ГПБ иностранными изданиями. По немно-
гословным записям личного дела видно, с каким жаром Лидия Иосифовна

О. П. Захарьина

(ей было 70 лет) стала временно исполнять обязанности заведующей Отде-
лом каталогизации. Его штат составлял в апреле 34 человека, к августу —
20. 15 августа 1942 года Ольге Павловне и ряду других сотрудников была
объявлена благодарность «за самоотверженную работу по обеспечению со-
хранности фондов Библиотеки и обслуживание книгой населения и воинских
частей». С конца июля Захарьина принимала участие в спасении бесхозных

книжных собраний. В «Хронике войны» читаем, что «зимой 1943 года в по-
мещении каталогов была температура –38°, и одна из сотрудниц отморозила
руки»48, «при 36-градусном морозе сотрудник Библиотеки два с половиной
часа разыскивал по каталогам литературу для отряда медиков, отправляю-
щегося на фронт»49. В мае 1943 года в периодике был опубликован матери-
ал о сотрудниках библиотеки, где отмечалась работа Захарьиной50.
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Т. А. Быкову59, Ц. А. Озерову60, Б. Я. Бухштаба61. Самой Захарьиной на этой
фотографии уже нет: она умерла в августе 1961 г. Последние годы службы
в Публичной библиотеке Ольга Павловна участвовала в создании «репертуа-
ра русской книги», собирала материалы по истории каталогизации в ГПБ, раз-
рабатывала методику каталогизации. В заявлении в Комиссию по персональ-
ным пенсиям 14 июня 1951 года О. П. Захарьина впервые в официальных бу-
магах упомянула о своем родстве с А. И. Герценом62. На пенсию она ушла 4
мая 1953 года.

Л. И. Олавская после 1974 года жила на Фонтанке, с семьей сестры. К
концу жизни она ослепла и умерла в мае 1975 года.

Героини этого очерка принадлежали к замечательному сообществу рус-
ских интеллигентов, им в высокой степени был присущ «талант человече-
ский», и жизнь их соответствовала словам О. А. Добиаш-Рождественской:
«Мы в это невероятно трудное время исполнили честно и сильно свой долг».

Примечания
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окунулась в любимую работу. В 1945 — 1948 годах она руководила груп-
пой и сектором иностранного комплектования, ездила в Москву на выставку
«Международная книга» для оформления заказов иностранной литературы
для ГПБ. С 23 июля 1948 года Л. И. Олавская была заместителем заведую-
щего Отделом комплектования, занималась научной работой по теме «Ино-
странные библиографические источники и их использование для комплекто-
вания советских библиотек» и подбором материала по истории Публичной
библиотеки.

Когда ГПБ, по инициативе Л. Л. Ракова54, учредила свою «Книгу поче-
та», туда были занесены имена Захарьиной и Олавской. Обеим были вручены
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». О. П. За-
харьина еще в феврале 1944 года получила также медаль «За оборону Ле-
нинграда». 18 декабря 1948 года ГПБ отпраздновала 25-летие службы Оль-
ги Павловны (всего же ее библиотечной деятельности к этому моменту на-
считывалось, считая с ВЖК, сорок лет). В юбилейном докладе говорилось,
что Захарьина является «многолетним руководителем, заслуженным труже-
ником <…> и человеком редких душевных качеств <…>, ставшим образ-
цом справедливости и деятельной доброты». Там же отмечались «беспре-
дельная тщательность в работе, всестороннее сочетание научного анализа и
практической целесообразности»55.

В 1948 году Л. И. Олавская получила комнату в жилых флигелях биб-
лиотеки на Садовой, 18, где поселилась с сестрой, В. И. Гераковой, и ее до-
черью. Однако 3 апреля 1950 года ее лишили ленинградской прописки. Это
было связано с «ленинградским делом». 10 июля Лидия Иосифовна была
вынуждена покинуть ГПБ. Она делала попытки вырваться из этой зловещей
ситуации, восстановить справедливость, 9 декабря 1950 года даже написала
письмо И. В. Сталину: «Я нахожусь в отчаянном положении: после 38-лет-
него стажа я, одинокий человек, потеряла работу, которой отдала свою
жизнь. Совесть моя чиста, и повода для того, что меня постигло, нет»56. Как
ни удивительно, хлопоты Олавской дали положительные результаты. С янва-
ря 1951 года в НКВД рассматривали ее дело, летом Лидия Иосифовна смог-
ла приехать в Ленинград и вновь поселиться у О. П. Захарьиной на улице Ру-
бинштейна. Но она не вернулась в ГПБ, а поступила на службу в Фундамен-
тальную библиотеку Медицинского педиатрического института и стала за-
ведовать ею — с июня 1951 г. по август 1971 г. Тем не менее Публичная биб-
лиотека осталась родным учреждением, и со многими из тех, кто работал в
ней, Олавская сохранила дружеские связи. Наглядным подтверждением это-
му является фотография 1970 года57, снятая в комнате О. П. Захарьиной и
запечатлевшая, кроме Лидии Иосифовны, С. С. Казакевич58, О. Б. Враскую,
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РОЛЬ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В ИСТОРИИ РУССКОЙ НАУКИ

И КУЛЬТУРЫ

Научная сессия
11 — 14 мая 1945 года

Материалы Научной сессии 1945 года1 представляют значительный ис-
торико-культурный интерес, однако до сих пор они оставались известными
весьма ограниченному кругу исследователей и не изучены историками куль-
туры.

В истории Российской национальной библиотеки эта сессия занимает
особое место. Она состоялась в значимый исторический момент, связанный
с окончанием Великой Отечественной войны. Это было время большого ду-
ховного подъема в обществе, уверенности в будущем. Дух конференции
пронизан этими настроениями, что особенно ярко прозвучало во время ее от-
крытия: «Над исстрадавшимся миром взошло солнце победы! Восторжест-
вовали великие идеи справедливости и свободы <…>. Открываемая сего-
дня научная сессия Публичной библиотеки посвящена вопросу о роли Пуб-
личной библиотеки в развитии русской науки и культуры. Совершенно оче-
видно, что наша сессия только частично покажет значение и роль Библиоте-
ки в истории русского просвещения. Это только начало в разработке вопро-
са, имеющего большое историко-культурное значение. Перед нами — пер-
спективы грандиозной созидательной культурной работы. С надеждой глядя
вперед на светлое будущее нашей страны и нашей культуры, мы вправе ог-
лянуться и назад, на путь, пройденный нами за полтора столетия. Он стoит
такой оглядки»2.

Сессия была посвящена истории крупнейшей российской библиотеки и
ее заслугам перед отечественной и мировой цивилизацией. В ней участвова-
ли видные гуманитарии страны.

Знаменательна эта конференция также тем, что она проходила под зна-
ком 150-летия библиотеки. Вопрос о дате основания РНБ был поднят еще в
годы войны. Историки Н. П. Басов3, А. А. Громова4 и В. С. Люблинский5, опи-
раясь на архивные документы, доказали, что годом основания Император-
ской Публичной библиотеки следует считать не 1814 год, как полагалось ра-
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