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в преддверии 75-летия 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 
фашистской блокады, 
о т м е ч а в ш е г о с я 

27 января, Президентская библи-
отека продолжила поиск свиде-
тельств тех лет. С осени 2018 г. при 
поддержке петербургских СМИ, 
архивов, музеев, общественных 
организаций начался масштаб-
ный сбор ранее не публиковав-
шихся дневников, записей, фото-
графий. Об этой работе проин-
формирован глава города алек-
сандр дмитриевич Беглов. 
ежедневно в библиотеку прино-
сили десятки уникальных мате-
риалов, написанных блокадни-
ками или с их слов. Письма с 
Ленинградского и волховского 

Ленинград. 
Хроника жизни

Валентин Сидорин,  
заместитель генерального директора  
ФгБУ «Президентская библиотека имени Б.н. ельцина» 
Управления делами Президента россии.

Героизм людей определяют их поступки, мысли, решения. До сих пор  
некоторые учёные, исследователи, философы и публицисты задаются вопросом: что 

позволило Ленинграду выстоять в годы блокады? Это беспрецедентное  
событие мирового уровня, пример мужества, самоотверженности и героизма, 

наверное, могут объяснить лишь те, кто его пережил.

Подразделение автоматчиков. Ленинград, 1943 г.

Зенитные фонари поста 
гражданской обороны, 

Ленинград, 1942 г.
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тивное освещение событий тех 
лет крайне необходимо для 
недопущения вольных («твор-
ческих») трактовок историче-
ской правды.

ГероиЗм учёных 
академик раН александр дани-
лович Ноздрачёв передал из 
архива дома учёных воспоми-
нания директора Эрмитажа в 
1964-1990 гг., академика Бориса 
Борисовича Пиотровского с его 
личными правками. 
Они тоже доступны на портале 
Президентской библиотеки. На 
отпечатанных отцом нынешнего 
руководителя Эрмитажа маши-
нописных листах можно прочи-
тать о том, что в блокаду «в доме 
учёных, ожидая скудный обед, 
подававшийся при свечах в тём-
ном помещении нашей столо-
вой, я встречал своих старых 
знакомых-историков, сильно 
изменившихся, с закопчёнными 
от буржуек лицами и руками, но 
полных энергии, строивших 
планы своих научных работ, 
несмотря на то, что многие стоя-
ли на пороге смерти». 
Из воспоминаний профессора 
Г.а.  Макарова, который к нача-
лу великой Отечественной 
войны был председателем 
комиссии содействия учёным: 
«Когда в начале 1942 г. стала 
резко усиливаться среди учёных 
дистрофия, администрация 
Ленинградского дома учёных 
организовала на третьем этаже 
здания по дворцовой, 26, стаци-
онар на 50 коек…»

Профессор Н.Н.  Поляков после 
войны написал воспоминания, 
где, в частности, писал: «Я часто 
вспоминаю один эпизод, а именно 
детскую ёлку в зиму 1942-1943 гг. в 
стенах дома учёных. Много нужно 
было сделать душевных усилий, 
иметь добрых желаний и любви к 
детям, чтобы в то время организо-

вать празднование, которое пока-
зало, что ленинградцы помнят 
народные традиции, им эти тра-
диции дороги, и они за них готовы 
бороться. По тогдашним масшта-
бам ёлка получилась пышная. Из 
зоосада привезли маленького мед-
ведя, который не знаю какими 
судьбами уцелел, и двое сотрудни-

фронтов, воспоминания о пере-
праве по дороге жизни. Несли 
косынки для перевязки, остав-
шиеся от деда – военного хирур-

га, наградные листы и медали, 
многое другое. За короткое 
время сформировался интерес-
нейший массив материалов. Они 
сканировались, фотографирова-
лись и включались в электрон-
ные фонды библиотеки.
Большинство живущих ныне 
блокадников в те суровые годы 
были детьми или подростками. 
Они помнят события той поры. 
Сегодня эти бесценные данные 
записаны на бумаге, а затем 
бережно отсканированы в Пре-
зидентской библиотеке. Увидеть 
их может каждый на портале 
библиотеки и в электронном 
читальном зале. 

Личные истории
Одна из блокадных девочек напи-
сала историю о том, как её мама, 
работавшая на заводе имени П.С. 
Козицкого на Петроградской сто-
роне, узнав, что произошёл взрыв 
возле детского сада, где находи-
лась её дочь, бросила работу и 
побежала к месту происшествия. 
в те годы оставить станок было 

подсудным делом, но обошлось 
без трагедии.
ветеран журналистики, издатель 
одной из лучших детских газет 
страны «Большая переменка» 
регина Мироновна азеран тоже 
поделилась воспоминаниями: 
«Самым страшным для нас, 
детей, было спускаться в бомбо-
убежище. Закрывалась дверь, и 
дальше – неизвестность. Мы 
быстро взрослели, держались 
друг друга. Блокадная закалка – 
что это такое? Ну вот я, напри-
мер, до сих пор работаю».
История доктора биологических 
наук, онколога Тамары алексан-
дровны Коростылёвой обнару-
жилась в её блокадных карточ-
ках благодаря сотрудничеству 
Президентской библиотеки и 
Санкт-Петербургского дома 
учёных имени М. Горького. На 
оцифровку в библиотеку попал 
пропуск Тамары александров-
ны в столовую дома учёных.
Любопытно, что в 1942 г. пропуск 
был выписан на кандидата наук 
Т.а.  Коростылёву, в 1963 г. она 
уже была доктором, старшим 
научным сотрудником Ленин-
градского института онкологии. 
директор Санкт-Петербургского 
онкологического центра влади-
мир Михайлович Моисеенко был 
знаком с Т.а.  Коростылёвой как 
известным учёным. «У таких, как 
она, мы все учились!» – сказал 
профессор Моисеенко.
Нужно делать всё возможное 
для того, чтобы не осталось 
безымянных героев-блокадни-
ков. возвращение имён, объек-

советский переносной газгольдер для наполнения газом аэростатов заграждения.

Зенитная батарея на обороне 
Ленинграда.

н.А. Павлов «очистка улиц и льда», 1942 г.

А.Ф. Пахомов «не неву за водой», 1942-43 г.г.
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«публичку» и увидел около 
десятка женщин, сидящих при 
лучинах, «зарывшись в вырезки 
ленинградских газет, и будто 
ничего не видят вокруг». 
Кругом – бомбежки, голод. Трупы 
сотрудников, умерших на посту, 
лежали зимой с внутренней сто-
роны двора на Садовой улице 
(между нынешним директорским 
входом и домом Крылова). 
Однажды пришёл грузовик, 
чтобы их вывезти, и в этот же 
день Смольный дал команду 
найти материалы в фондах. в 
итоге пришлось и товарищей в 
последний путь отправлять, и 
трудиться в каталогах.
«На основе документов, судеб, 
исторических параллелей и 
выводов будет и далее изучаться 
жизнь библиотечного Ленингра-
да в годы войны и блокады»,  – 
заявил генеральный директор 
рНБ александр вершинин. По 
его словам, в исследованиях 
предстоит кооперация со многи-
ми организациями, в том числе и 
с Президентской библиотекой. 
Б л о к а д н о й  т е м а т и к о й  в  
ней занимаются давно, прово-

дят специальные мероприятия.
Президентская библиотека про-
должает исследования блокадных 
лет. Уже запланирована оцифровка 
уникальных документов о работе 
военных медиков, издание книги о 
них. есть предварительная догово-
рённость о взаимодействии с 
директором фонда «росконгресс» 
александром анатольевичем Сту-

глевым. его дед и бабушка были 
военными медиками. Намечены и 
другие мероприятия, многие из 
которых будут приурочены к 
75-летию великой Победы, кото-
рое мы будем отмечать 2020 г. 
встретить эту дату мы обязаны 
достойно, ведь наша история  
объединяет не только людей в  
разных странах, но и эпохи.

ков, по-видимому, имевших отно-
шение к цирку, заставили его 
демонстрировать свою «учё-
ность». Были игры во главе с 
дедом Морозом и хороводы…»
Президентской библиотеке 
также переданы для включения 
в фонды электронные копии 
фотографий, где запечатлена 
работа учёных Ленинграда в 
блокаду: лекция сотрудников 
Ботанического института о 
полезных растениях; снимок 
1943 г., демонстрирующий рабо-
ту экспертно-консультационно-
го бюро по оказанию помощи 
оборонным заводам и фронту.

БиБЛиотекАри  
тоже срАжАЛись
О забытых, но достойных памя-
ти судьбах библиотекарей, рабо-
тавших в годы великой Отече-
ственной войны, вспомнили на 
мероприятиях в российской 
национальной библиотеке.
На конференции, посвящённой 
подвигу библиотекарей и приу-
роченной к 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады, значительная часть 
выступлений была посвящена 

елене Филипповне егоренковой. 
Она была единственной за всю 
историю женщиной, руководив-
шей «публичкой». Кроме того, 
егоренкова возглавляла органи-
зацию в самые тяжёлые блокад-
ные годы, когда в город Мелекесс 
с ценными материалами, которые 
удалось погрузить в эшелон, эва-
куировался действующий на тот 
период директор а.а. вольпер, а 
управление возложили на его 
заместительницу.
Крайне мало материалов, вос-
поминаний и публикаций оста-
лось о деятельности е.Ф. его-
ренковой в те годы. важно 
отметить, что 34-летняя елена 
Филипповна сумела сделать так, 
чтобы ленинградская библиоте-
ка не закрылась. в российской 
национальной библиотеке 
(рНБ) по крупицам собрали 
воспоминания о том, как для 
фронта под фонарём «летучая 
мышь» в подвалах разыскивали 
в книгах XVII-XVIII вв. инфор-
мацию о ледовой дороге, о про-
изводстве товаров народного 
потребления (свечей и спичек).
Один американский журналист 
вспоминал о том, как зашёл в 

Ленинградцы слушают  
последние известия.

санитарки несут раненого по 
невскому проспекту.

работники российской национальной библиотеки, 1942 г. Защитники Лениграда с остатками 8-дюймового снаряда.

солдаты Ленинградского и Волховского фронтов. Январь 1945 г.


