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от СоСтавителей

В предлагаемом читателю сборнике «Сотрудники Отдела ру-
кописей БАН» представлены основные печатные работы со-

трудников Рукописного отдела Библиотеки Академии наук за период 
от его основания до 2017 г. Библиография не является исчерпываю-
щей. В нее не включены газетные статьи и работы популярного харак-
тера. В указателе отражены работы, изданные сотрудниками лишь за 
период их службы в Отделе. Исключения составляют труды ученых, 
ушедших на пенсию или перешедших в другие научные коллективы, 
но продолживших публикацию начатых ранее исследований по тема-
тике Отдела.

К отдельным работам приложен перечень рецензий, который ни в 
коей мере не является исчерпывающим и включает рецензии и откли-
ки, попавшие в поле зрения авторов и составителей. 

В основу настоящей Библиографии положен библиографический 
материал, собранный А.А. Амосовым и Н.Ю. Бубновым за 1945– 
1984 гг. для журнала «Полата кънигописьная» (Nijmegen. December 
1985, № 13), в который вошли публикации сотрудников Отдела руко-
писной и редкой книги БАН, относящиеся преимущественно к сла-
вянской филологии и отечественной истории. Ныне библиография 
расширена (как в хронологических рамках, так и тематически) за счет 
включения работ, отражающих весь многообразный спектр научных 
интересов сотрудников Рукописного отдела.

Приложения содержат следующие разделы: 1) Серия «Описание 
Рукописного отдела БАН»; 2) Перечень обзоров рукописных собра-
ний и коллекций Отдела рукописей БАН; 3) Перечень публикаций 
о со трудниках Отдела рукописей; 4) Библиография библиографии;  
5) Крат кие биографии сотрудников Рукописного отдела. Завершают 
кни гу указатели имен, географических названий и подборка иллю-
страций.
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Между составителями работа распределялась следующим образом: 
А.Н. Анфертьева собрала значительный библиографический матери-
ал за 1900–1944 гг., в том числе проделала основную работу по поис-
кам источников о сотрудниках РО БАН в архивах Санкт-Петербурга. 
После ее безвременной кончины эту работу продолжила И.А. Возне-
сенская. Н.Ю. Бубнов занимался библиографическими разысканиями 
за послевоенный период вплоть до 2017 г. В основе биографических 
сведений лежат биографии, помещенные в Биографическом словаре 
сотрудников Библиотеки Российской академии наук (СПб., 2014). 
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научная раБота Сотрудников  
отдела рукопиСей Бан

В структуре Библиотеки Академии наук Рукописное отделение 
было выделено в 1921 г., но его история, как обособленной ча-

сти Первого отделения Библиотеки начинается с момента назначения 
Всеволода Измайловича Срезневского ученым хранителем рукописей 
в 1901 г. В XX столетии, в особенности после 1917 г., фонды Руко-
писного отделения постоянно увеличивались благодаря активному 
комплектованию. Тяжелые испытания выпали на долю Рукописно-
го отделения в годы Гражданской войны, сталинских репрессий и, в 
особенности, в годы Великой отечественной войны. За период блока-
ды Ленинграда скончались почти все сотрудники отделения, видные 
специалисты в области истории и филологии. 25 апреля 1944 г. един-
ственной оставшейся в живых сотрудницей отделения М.Н. Мурзано-
вой были начаты работы по расконсервации фондов. Весной 1945 г. 
Рукописное отделение приняло своих первых читателей.

В 1952 г. Отделение было объединено с хранилищем редкой кни-
ги, к нему также был присоединен фонд Академического собрания. 
Вплоть до 1996 г. Отдел рукописной и редкой книги БАH функциони-
ровал в качестве центрального академического хранилища рукописей, 
старопечатных и уникальных изданий, являясь одним из крупнейших 
древлехранилищ России. В 1996 г. Рукописный отдел был выделен в 
отдельное научное подразделение в составе БАН – Научно-исследова-
тельский отдел рукописей (НИОР). В то же время в БАН был образо-
ван новый отдел ‒ Научно-исследовательский отдел редкой книги ‒  
НИОРК.

На протяжении более века Рукописный отдел БАН являлся не 
только хранилищем рукописей, но также и крупным центром научных 
исследований. Сотрудники отдела вели и ведут большую работу по 
научному описанию рукописных, старопечатных и редких книг, ин-
кунабул, готовят издания текстов, разрабатывают сложные вопросы 
источниковедения и специальных исторических и филологических 
дисциплин, занимаются изучением истории культуры.
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Рукописный отдел в Библиотеке Императорской Академии наук 
был образован в 1901 г. в составе I Славянского отделения по при-
меру «Депо манускриптов» Публичной библиотеки. В то время в 
Отделе хранилось лишь несколько сот славяно-русских рукописей, 
первоначально выявленных в фондах I Отделения, а также значитель-
ное количество архивного материала. Рукописная коллекция активно 
пополнялась. Образование Рукописного от  деления Библиотеки АН 
как самостоятельного научного подразделения связано с приходом в 
библиотеку нового директора I Отделения А.А. Шахматова, сменив-
шего умершего в январе 1899 г. А.А. Куника. С именем А.А. Шах-
матова – выдающегося филолога, литературоведа и историка России, 
свя заны крупные успехи в работе Рукописного отделения, как в отно-
шении пополнения фондов, так и в отношении организации научного 
описания рукописей. Директор высоко ценил исторические памят-
ники. «Рукописи, – говорится в воспоминаниях одного из служащих 
Библиотеки, – были предметом его жадного внимания, глубочайшего 
интереса и страстной любви… В рукописях он засматривался на их 
внешность, на миниатюры, орнаментацию, красоту письма, раскраску 
букв. Каждый листок, каждый обрывок, носящий признаки  старины, 
вызывал его заботу о сохранности»1. 8 марта 1899 г. А.А.  Шах  ма- 
тов осмотрел рукописное собрание Библиотеки и принял рукопис-
ные книги «по инвентарю, составленному В.И. Срезневским». В том 
же 1899 г. А.А. Шахматов поставил перед Общим собранием Акаде-
мии наук вопрос о реорганизации I Отделения Библиотеки Академии 
наук. В заседании Общего собрания Академии наук 2 октября 1899 г. 
директор просил учредить при Библиотеке особую должность учено-
го хранителя рукописей, на котором бы лежала обязанность не только 
хранения, «но и научного описания наших рукописных богатств… 
Рукописное отделение – говорил А.А. Шахматов, – достойно гораз-
до большего внимания, чем то, которое ныне ему уделяется. Оно со-
ставляет то зерно, из которого образовалась вся Библиотека Акаде-
мии, ибо в нем хранятся рукописи, сопутствовавшие Петру Великому 
в его путешествиях, принадлежавшие к царевичевской библиотеке 
сыновей Алексея Михайловича, к библиотеке Алексея Петровича»2.  
В Отделе хранились также богатейшие архивные фонды, среди кото-

1 ААН, ф. 158, оп. 5, № 16, л. 10.
2 Протоколы Общего собрания АН, 1899. § 138.
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рых коллекция автографов А.С. Пушкина, рукописи И.С. Тургенева, 
Л.Н. Толстого и других писателей и поэтов, переданные впоследствии 
в другие академические учреждения: ИРЛИ, ЛОИИ, Архив АН СССР. 
По ходатайству Академии наук, с 1 января 1901 г. в Библиотеке была 
учреждена должность ученого хранителя рукописей, который должен 
избираться Конференцией Академии наук по представлению дирек-
тора I Отделения из лиц, получивших высшее образование3. Первым 
ученым хранителем был избран В.И. Срезневский, ранее работавший 
старшим помощником библиотекаря4. Так произошло образование 
самостоятельного Рукописного подразделения в составе I Отделения 
Библиотеки АН.

Определяя характер Рукописного отделения, А.А. Шахматов гово-
рил в докладе Общему собранию, что Отделение должно стать «цен-
тральным хранилищем рукописей Академии, не имеющих характе-
ра деловых бумаг, чтобы в него входили собрания бумаг академиков, 
приобретались рукописи ими собранные, направлялись те, которые 
жертвуются в Академию частными лицами». Перед Рукописным от-
делением поставлены были широкие задачи по плановому комплекто-
ванию своих фондов, научному их описанию и опубликованию храня-
щихся материалов5. Постоянно заботясь о пополнении фондов Отдела 
и о продвижении его научных описаний, А.А. Шахматов на заседании 
Общего собрания Академии наук 13 января 1907 г. поставил вопрос об 
ассигновании ежегодной дотации Рукописному отделению в сумме не 
менее 4000 руб., считая 2000 руб. на приобретение рукописей, а 2000 
руб. на научное описание6. В особой записке Шахматов отмечал за-
мечательные итоги предпринятых Рукописным отделением археогра-
фических экспедиций, в результате которых в Библиотеку поступило 
большое собрание древних рукописей. Шахматов предупреждал, что 
с каждым годом увеличивается опасность гибели старинных руко-
писей в глухих местах, поэтому он предлагал ускорить организацию 
поездок от Рукописного отделения для отыскания рукописей. «Еще 
не потеряна надежда на новые находки, писал Шахматов, – нельзя 

3 Памятная книга АН за 1902 г. С. 152.
4 Протоколы Общего собрания АН, 1900. § 202. 
5 Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки 

ака демии наук СССР. Вып. II. ХIХ–ХХ века. М.; Л., 1958. С. 26.
6 Протоколы Общего собрания АН, 1907. § 27.
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думать, будто иссяк источник, могущий сообщить новые факты из 
истории культуры русского народа»7. Благодаря постоянной заботе и 
помощи А.А. Шахматова, «употреблявшего даже личные средства на 
покупку рукописей для Библиотеки», количество рукописей в Отде-
лении к 1917 г. утроилось, по сравнению с количеством их в конце  
XIX в. при образовании Отделения8. 

Из сказанного мы видим, что забота и внимание выдающегося уче-
н ого-гуманитария А.А. Шахматова на посту директора Академи ческой 
библиотеки, сыграла решающую роль в возникновении и становлении 
Рукописного отделения, в пополнении и раскрытии для читателей его 
фондов. Однако, усилия директора вряд ли бы имели столь значитель-
ный успех, если бы должность первого заведующего и ученого хра-
нителя Отделения не занял человек не менее выдающихся способно-
стей и энергии – Всеволод Измаилович Срезневский. По инициативе  
А.А. Шах матова, В.И. Срезневский, начиная с 1901 г. совершил пять 
архео графических поездок в Вологодскую, Архангель скую, Олонец-
кую и Пермскую губернии. Целью своих поездок по северу России 
В.И. Срез невский считал не только «разыскание и приобретение ру-
кописей для Библиотеки Академии», но и «устройство и закрепление 
сношений с лицами, могущими в будущем оказывать помощь достав-
лением рукописей в Библиотеку»9. Привезенные из этих поездок руко-
писи и книги, вместе с теми, которые приобретались и после в тех же 
губерниях благодаря установившимся связям с разными собирателя-
ми, составили так называемое «Северное собрание»10. Учитывая опыт 
своих поездок, В.И. Срезневский в 1913 г. писал: «Рукописи постепен-
но исчезают; если бы работы Рукописного отделения в этом направле-
нии начались не в 1901 г., как это случилось, а в 1891 г., то результаты 
далеко бы превзошли нынешние; если же ждать денег еще 10 лет, то 
будущие ассигновки на путешествие уйдут на одну езду; рукописей со-
биратель с собой не привезет»11. Ученый несомненно был прав, хотя, 
видимо, намеренно драматизировал ситуацию, добиваясь средств на 

7 Там же, приложение III к протоколу от 13 янв. 1907 г.
8 Ист. очерк... II. С. 27.
9 Из отчета В.И. Срезневского, приложенного к Протоколу Общего собра-

ния АН от 12 янв. 1902 г.
10 Обзор Северного собрания см.: Ист. очерк... II. С. 94–100.
11 ААН, ф. 158, оп. 5, № 28, л. 52. Протоколы Общего собрания АН, 1907. 

Прилож. III к протоколу от 13 янв. 1907 г.
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новые экспедиции, организация которых после 1905 г. приостанови-
лась и, как впоследствии оказалось, надолго. Тем не менее, экспеди-
ции, организованные и проведенные В.И. Срезневским, при всей их 
скромности и «домашности», были первыми в России научными ар-
хеографическими экспедициями с ведением экспедиционных дневни-
ков, фиксацией мест находок рукописей и книг и имен их держателей, 
с научными отчетами и последующим научным описанием привезен-
ных материалов. Состоявшиеся до этого частные поездки со бирателей 
древности, антикваров-книжников или их агентов ничего подобного не 
имели и, поэтому история частного собирательства в России в XVIII‒
XX вв. до сих пор не написана. В ходе своих поездок В.И. Срезневский  
накопил и частично опубликовал в своих научных описаниях и отче-
тах ценнейший материал для создания теории полевой археографии, 
по палеографии и филиграноведению, который реализован в отечест-
венной науке еще далеко не полностью.

В.И. Срезневский возглавлял Рукописное отделение вплоть до  
1931 г. За время его работы Отделение пополнилось десятками но-
вых рукописных коллекций, полученных в дар или приобретенных 
для него Библиотекой. Большинство этих коллекции, включая Север-
ное собрание, влились в состав Основного собрания рукописей, на-
считывающего в настоящее время 3278 единиц хранения12. Краткий 
перечень и обзор этих коллекций приведен во 2-ом выпуске «Истори-
ческого очерка и обзора фондов Рукописного отдела»13. Важно подчер-
кнуть, что основные направления научной работы и собирательской 
деятельности Рукописного отдела были намечены его основателями и 
их реализация продолжается, с определенными поправками, и по сей 
день. Эта программа, хотя и с некоторыми отступлениями, о которых 
мы будем говорить ниже, до сих пор осуществляется в БАН. За про-
шедшее столетие увидели свет 10 томов систематической серии в 14 
выпусках и несколько внесерийных томов описаний.

В.И. Срезневский широко понимал задачи, стоящие перед вновь 
ор ганизованным научным подразделением. Помимо обеспечения до- 
 стойных условий хранения древних рукописей и выявления из биб-
лиотечных фондов новых рукописных кодексов, он считал необхо-
димым обеспечить их доступность для исследователей, а,следова-

12 Кукушкина М.В. Рукописные фонды Академии наук СССР. Л., 1988.
13 Ист. очерк... II. С. 100–284.
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тельно, потребность снабдить читателей предметными каталогами 
и картотеками. С этой целью им был составлен первый план систе-
матизации рукописей по отраслям научных знаний. Такого рода си-
стематизация, применявшаяся ранее некоторыми авторами научных 
описаний внутри изданных каталогов, впервые была использована в 
широком масштабе для полного охвата всего рукописного собрания 
крупного древлехранилища путем издания научной серии, состоящей 
из ряда томов описаний, сгруппированных по различным отраслям 
научного знания. В 1910 и 1915 гг. вышли в свет два первых тома 
систематического описания рукописей БАН: I. Книги Священно-
го писания и II. Книги богослужебные (Т. I)14 и III. Творения отцов 
и учителей церкви, IV. Богословие догматическое и полемическое,  
V. Богословие учительское (Т. 2)15. Несомненно, что идея формирова-
ния в БАН систематической серии научных описаний была навеяна ра-
ботами академика Н.К. Никольского (директора БАН в 1920–1925 гг.)  
по созданию знаменитой Картотеки древнерусской литературы. 

Заинтересовавшись сочинениями старообрядцев и деятельностью 
ста рообрядческих руководителей по сбору и сохранению памятников 
древнерусской литературы и книжности В.И. Срезневский обосновал 
перед Академией наук необходимость организации археографических 
экспедиций за древними рукописями. Предпринятые им в 1901–1905 гг.  
поездки в Олонецкую, Архангельскую и Вологодскую губернии зна-
чительно пополнили фонды вновь образованного отдела. Результатом 
поездок стала научная монография ученого, содержащая описание ру-
кописей, собранных для БАН у старообрядцев Олонецкого края16.

Судьба Академической библиотеки и ее сотрудников после Ок-
тябрьского переворота вплоть до послевоенных лет была не легкой. 
Постоянная текучка кадров, увольнения сотрудников, репрессии, 
Академическое дело 1929–1930 гг., Ленинградская блокада, прекра-

14 Описание Рукописного отделения Библиотеки Императорской акаде-
мии наук. I. Рукописи. Т. 1. I. Книги Священного писания и II. Книги богослу-
жебные / сост. В.И. Срезневский и Ф.И. Покровский. СПб., 1910. XVI; 526 с.

15 Описание Рукописного отделения Библиотеки Императорской акаде-
мии наук. I. Рукописи. Т. 2. III. Творения отцов и учителей церкви, IV. Бого-
словие догматическое и полемическое и V. Богословие учительное / сост. 
В.И. Срезневский и Ф.И. Покровский. Пг., 1915. VIII; 629 c.

16 Срезневский В.И. Описание рукописей и книг, собранных для Академии 
наук в Олонецком крае. СПб., 1913. XXVIII; 688 с.
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щение многих научных изданий в стране, непосредственно отрази-
лись на деятельности Рукописного отдела. Это легко прослеживается 
по той сравнительно скудной научной продукции, которая пополнила 
библиографию трудов Отдела в эти годы. Однако в этот период были 
задуманы многие важные проекты, некоторые из которых были осу-
ществлены позднее. 

В 1936 г., после смерти академика Н.К. Никольского, в Рукопис-
ный отдел поступила Картотека Н.К. Никольского. Для продолжения 
работы над Картотекой, насчитывающей более 150 тыс. карточек с 
информацией о памятниках средневековой славяно-русской письмен-
ности в РО был принят ученик академика Н.Н. Зарубин. Работая с ма-
териалами Картотеки, Н.Н. Зарубин особенно проникся поставленной 
его учителем задачей реконструкции древнерусских частных и обще-
ственных (монастырских) средневековых книгохранилищ и библио-
тек выдающихся ученых и общественных деятелей России. В частно-
сти, Н.Н. Зарубиным была сделана успешная попытка реконструкции 
царской библиотеки Ивана Грозного17, найдены и скопированы описи 
вкладных и переписных книг ряда северных монастырей. Для работ 
в этом направлении в Библиотеке открывались большие возможно-
сти. В 1931 г. в Рукописный отдел поступило Архангельское собра-
ние рукописей, состоящее из двух частей: рукописи Архангельского 
древлехранилища и рукописи Архангельской духовной семинарии. 
Обе коллекции сложились в XIX – начале XX вв. в г. Архангельске 
из книг, вывезенных в разное время из северных монастырей, общим 
количеством более 1000 томов. Голодная смерть в блокадном Ленин-
граде остановила работу ученого. Но она была вскоре продолжена не-
сколькими поколениями сотрудников: В.А. Петровым, М.Н. Мурза-
новой, М.В. Кукушкиной, Л.Б. Беловой, Н.А. Ефимовой. По описям, 
архивным данным, записям на книгах и ряду других опознавательных 
признаков удалось воссоздать большую часть библиотеки крупного 
Антониево-Сийского монастыря и нескольких библиотек других не-
больших северных обителей. Кроме того, 189 рукописей Архангель-
ского собрания (Древлехранилища) получили подробное научное 

17 Зарубин Н.Н. Библиотека Ивана Грозного. Реконструкция и библиогра-
фическое описание / [подгот. к печати, примеч. и доп. А.А. Амосова]; под ред. 
С.О. Шмидта. Л., 1982. 313 с.
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описание в особом томе систематической серии18. При опоре на эти 
источники, М.В. Кукушкиной было написано фундаментальное ис-
следование: Монастырские библиотеки Русского Севера19. Работы с 
картотекой Н.К. Никольского продолжили сотрудники Рукописного 
отдела В.Ф. Покровская, О.П. Лихачева и А.Е. Жуков. Материалами 
картотеки пользуются многие филологи и историки книги.

Другим осуществленным проектом в том же направлении стала 
реконструкция (воссоздание) библиотеки Петра I и его семьи. Библи-
отека Петра I является древнейшей частью фонда Академической би-
блиотеки. Вокруг этого ядра на протяжении столетий формировалась 
научная библиотека европейского типа. Постепенно книги из царской 
библиотеки «растворились» в огромной массе вновь поступивших в 
Библиотеку книг и лишь найденные в Академическом архиве в 50-х гг.  
XX в. книжные реестры, по которым царская библиотека передава-
лась в Академию наук, позволили сотрудникам Рукописного отдела 
выявить эти книги и реконструировать эту библиотеку. Тогда же ре-
естры были опубликованы20. Уникальное собрание Петра I, наряду с 
собранием его сына Алексея Петровича, были выделены в отдельное 
хранение и впоследствии получили отражение в работах М.Н. Мур-
зановой, Е.И. Бобровой, В.А. Петрова, вошедших в состав сборника 
«Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиоте-
ки Академии наук» (Вып. 1: XVIII век)21; указателе-справочнике  
Е.А. Боб ровой22 и подробном описании рукописных книг император-

18 Рукописи Архангельского собрания // Описание Рукописного отдела 
Библиотеки академии наук СССР. Т. 8. Вып. 1 / сост.: А.А. Амосов, Л.Б. Бело
ва, М.В. Кукушкина. Л., 1989. 326 с.

19 Кукушкина М.В. Монастырские библиотеки Русского Севера. Очерки 
по истории книжной культуры XVI–XVII веков. Л.: Наука. 1977. 224 с.

20 Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки 
академии наук СССР. Вып. I. XVIII век. Л.; М., 1956. С. 245–427.

21 Там же / сост.: М.Н. Мурзанова, Е.И. Боброва и В.А. Петров. М.; Л., 
1956. Приложения: Реестры книг Собрания Петра I (I–XXI). Примеч. к «Рее-
страм» (С. 272–367); Каталог книг Петра I, переданных из Кабинета в Биб-
лиотеку академии наук в 1725 г. Примеч. к «Каталогу» (С. 368–381); Опись 
рукописных книг Собрания Петра I (первой части) (С. 382–395); Опись руко-
писных книг Собрания Петра I (второй части) (С. 396–421); Опись рукопис-
ных книг Собрания царевича Алексея Петровича (С. 422–428).

22 Библиотека Петра I: Указатель-справочник / сост. Е.И. Боброва. Л.: 
БАН, 1978. 216 с.
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ской библиотеки И.Н. Лебедевой23, описании западноевропейских 
книг и альбомов24. Работы по описанию русских печатных книг Пе-
тровского собрания продолжаются и сейчас.

В послевоенные годы основные направления научной работы От-
дела были продолжены под руководством его заведующих: В.А. Пет-
рова, Ф.И Покровской, А.И. Копанева, М.В. Кукушкиной, Л. И. Кисе-
левой – известных исследователей рукописной книжности. В 50–60-е гг.  
первоначальный план систематического описания хранящихся в БАН 
рукописей, разработанный В.И. Срезневским, был скорректирован. 
Изменения были обусловлены главным образом потребностями уче-
ных – читателей Рукописного отдела.

Отвечая на пожелания ученых, сотрудники Рукописного отдела 
подготовили три выпуска научных описаний «исторической» серии, 
посвященные рукописям исторического содержания25, историческим 
сборникам XV–XVII вв.26 и XVIII–XIX вв.27 Также, под руководством 
В.Ф. Покровской был подготовлен том «литературной» серии: «По-
вести, романы, сказания, сказки, рассказы» (Т. 4. Вып. 1)28, продол-
женной впоследствии И.Ф. Мартыновым описанием поэтических 

23 Библиотека Петра I. Описание рукописных книг / авт.-сост. И.Н. Лебе
дева. СПб.: БАН, 2003. 317 с.; 110 с. ил.

24 Библиотека Петра Великого. Западноевропейские печатные книги.  
В 2-х т., 3-х кн. / сост.: И.В. Хмелевских, А.Е. Карначёв. СПб.: БАН, 2016.

25 Описание Рукописного отделения Библиотеки академии наук СССР. I. 
Рукописи. Т. 3. Вып. 1. VI. История / сост.: В.И Срезневский, Ф.И. Покров
ский. Л., 1930. 233 с. Эта книга была позднее переработана и значительно 
дополнена сотрудниками Отдела: Описание Рукописного отделения Библио-
теки академии наук СССР. Т. 3. Вып. 1. Хронографы, летописи, степенные, 
родословные, разрядные книги / сост.: В.Ф. Покровская, А.И. Копанев, 
М.В. Кукушкина, М.Н. Мурзанова; под ред. А.И. Андреева. 2-е изд., доп. М.; 
Л., 1959. 708 с.

26 Исторические сборники XV–XVII вв. // Описание Рукописного отдела 
Библиотеки академии наук СССР. Т. 3. Вып. 2 / сост.: А.И. Копанев, М.В. Ку
кушкина, В.Ф. Покровская; отв. ред. В.А. Петров. М.; Л., 1965. 362 с.

27 Исторические сборники XVIII–XIX вв. // Описание Рукописного отдела 
Библиотеки академии наук СССР. Т. 3. Вып. 3 / сост.: Н.Ю. Бубнов, А.И. Ко
панев, М.В. Кукушкина, О.П. Лихачева; отв. ред. А.И. Копанев. Л., 1971. 420 с. 

28 Повести, романы, сказания, сказки, рассказы // Описание Рукописного 
отделения Библиотеки академии наук СССР. Т. 4. Вып. 1 / сост.: А.П. Кону
сов, В.Ф. Покровская; под ред. В.А. Петрова. М.; Л., 1951. 560 с.
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сбор ников светского и религиозного содержания: «Стихотворения, 
романсы, поэмы и драматические сочинения XVII – первой трети 
XIX в.» (Т. 4. Вып. 2)29. Слаженной работе способствовал сложив-
шийся в Рукописном отделе БАН талантливый коллектив исследова-
телей – историков России и славистов (В.А. Петров, В.Ф. Покровская, 
А.П. Конусов, Е.И. Боброва, А.И. Копанев, М.В. Кукушкина, О.П. Ли-
хачева, Н.Ю. Бубнов, И.Ф. Мартынов и др.). 

С целью познакомить читателей со всем многообразием храня-
щихся в Рукописном отделе БАН фондов сотрудниками отдела были 
составлены и опубликованы три выпуска сборника «Исторический 
очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии 
наук»: Вып. 1 (XVIII в., 1956); Вып. 2 (XIX–XX вв., 1958); Вып. 3 
(Кар ты, планы, чертежи, рисунки и гравюры собрания Петра I, 1961). 
За ведующим Отделом Борисом Владимировичем Александровым, 
умер шим в блокаду, было составлено подробное описание храняще-
гося в Отделе богатейшего собрания рукописных карт XVIII в., кото-
рое удалось издать в 1946 г.30

Долгосрочный план описания рукописного фонда, составленный 
В.И. Срезневским, необходимо было корректировать еще и потому, 
что в его время в Рукописном отделе не хранились иноязычные (грече-
ские и западноевропейские) рукописи. Эти рукописи были переданы 
в Отдел в 1931 г. из Кабинета инкунабул в ходе реорганизации струк-
туры Библиотеки. К тому же в Отделе долгое время не было специ-
алистов по описанию ряда разделов составленного ученым перечня 
наук. В 1952–1962 гг. с западноевропейскими рукописями собрания 
Петра I работала Е.И. Боброва. В начале 60-х годов, с приходом в От-
дел И.Н. Лебедевой и Л.И. Киселевой получили научное описание 
греческие рукописи31; рукописи латинского алфавита X–XV вв.32 и 

29 Стихотворения, романсы, поэмы и драматические сочинения XVII – 
первой трети XIX в. // Описание Рукописного отдела Библиотеки академии 
на ук СССР. Т. 4. Вып. 2 / cост. И.Ф. Мартынов; отв. ред. А.М. Панченко. Л., 
1980. 352 с.

30 Гнучева В.Ф. Географический департамент Академии наук XVIII века. 
М.; Л., 1946. Прил. 2. Александров Б.В. Описание рукописных карт XVIII в., 
хранящихся в Отделе рукописной книги БАН СССР (c. 267–442).

31 Греческие рукописи // Описание Рукописного отдела Библиотеки ака-
демии наук СССР. Т. 5 / сост. И.Н. Лебедева; отв. ред. Е.Э. Гранстрем. Л., 
1973. 244 с.

32 Латинские рукописи Библиотеки академии наук СССР. Описание руко-
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XVI–XVII вв.33 Поступившие в Отдел в послереволюционные годы 
музыкальные рукописи, содержащие распевы на линейных и древних 
крюковых нотах, также нашли своего исследователя – музыковеда и 
историка музыкальной культуры Ф.В. Панченко, первый выпуск со-
ставленного ею научного описания увидел свет в 2001 г.34 Вопросы  
научного описания рукописей нашли свое отражение в многочислен-
ных статьях и докладах сотрудников Отдела.

В 1974 г. в Библиотеке АН был образован Научно-исследовательс- 
 кий отдел истории книги, который возглавил видный книговед С.П. Луп-  
 пов. В подготовку запланированной им серии монографий «Книга в 
России до середины XIX в.» включился и Рукописный отдел. В рам-
ках проекта его сотрудниками М.В. Кукушкиной и Н.Ю. Бубновым 
были написаны две монографии: «Книга в России в XVI веке»35 и 
«Старообрядческая книга в России во второй половине XVII века»36.

Отдельно скажем о старообрядческих рукописях. Рукописи, напи-
санные старообрядцами в XVII–XX вв. или бытовавшие в их среде, 
долгое время не интересовали официальную академическую науку и 
не приобретались. Изучение старообрядчества, его культуры и лите-
ратурной традиции началось на академическом уровне с работ видно-
го исследователя старообрядчества академика Василия Григорьевича 
Дружинина, издавшего в 1912 г. первый репертуарный справочник по 
учету старообрядческих сочинений и их известных списков37. Вдохнов-
ленный идеей воспринимать старообрядцев в первую очередь как вос-
приемников и хранителей древнерусской культуры и, в частности, 
древнерусской книжности, В.И. Срезневский выступил инициатором 

писей латинского алфавита X–XV вв. / сост. Л.И. Киселева; отв. ред. А.Д. Люб
линская. Л., 1978. 320 с.

33 Рукописи латинского алфавита XVI–XVII вв. // Описание Рукописного 
отдела Библиотеки академии наук СССР. Т. 6 / cост. И.Н. Лебедева; отв. ред. 
Т.П. Воронова. Л., 1979. 288 с.

34 Певческие книги выголексинского письма. XVIII – первая половина 
XIX в. // Описание Рукописного отдела Библиотеки Российской академии 
наук. Т. 9. Вып. 1 / сост. Ф.В. Панченко. СПб., 2001. 496 с.

35 Кукушкина М.В. Книга в России в XVI веке. СПб., 1999. 201 с.
36 Бубнов Н.Ю. Старообрядческая книга в России во второй половине 

XVII века. Источники, типы и эволюция. СПб., 1995.
37 Дружинин В.Г. Писания русских старообрядцев. Перечень списков, со-

ставленный по печатным описаниям рукописных собраний. СПб., 1912. 534 с.
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организации научных экспедиций на Русский Север в поисках храня-
щихся и бытовавших у старообрядцев древних рукописей. В 1918 г. в 
БАН поступила большая старообрядческая коллекция В.Г. Дружинина, 
приобретенная по предложению В.И. Срезневского38. Однако из-за от-
сутствия подробной описи рукописных сборников этого собрания, ру-
кописи из ее состава могли лишь избирательно привлекаться к научным 
изысканиям. К подробному описанию этой коллекции Н.Ю. Бубнову 
удалось приступить лишь в середине 70-х гг. К настоящему времени 
подготовлены и вышли в свет два выпуска сочинений писателей-ста-
рообрядцев, где подробно описаны сочинения, созданные в XVII и в 
первой половине XVIII вв.39, а также сборник «Лицевые старообрядче-
ские рукописи XVIII – первой половины ХХ веков»40. В ходе описаний 
удалось выявить и исследовать неизвестные ранее памятники старо-
обрядческой письменности. Некоторые из новонайденных текстов, в 
частности сочинения малоизвестных соловецких писателей XVII в.: 
инока Игнатия и священника-казначея Геронтия, а также «Историю 
о патриархе Никоне», написанную в конце XIX в. старообрядцем-фе-
досеевцем Антоном Каликиным, удалось издать в книгах серии «Па-
мятники старообрядческой письменности»41. Что касается «Лицевых 

38 Сообщение чл.-корр. Академии В.И. Срезневского о коллекции В.Г. Дру-
жинина. II-е приложение к протоколу II заседания Общего собрания Имп. АН 
4 февраля 1917 г. (к § 66. С 54–59).

39 Сочинения писателей-старообрядцев XVII века // Описание Рукописно-
го отдела Библиотеки академии наук СССР. Т. 7. Вып. 1 / сост. Н.Ю. Бубнов; 
отв. ред. А.И. Копанев. Л., 1984. 318 с.; Сочинения писателей-старообрядцев 
первой половины XVIII века // Описание Рукописного отдела Библиотеки 
Российской академии наук. Т. 7. Вып. 2 / сост. Н.Ю. Бубнов. СПб., 2001. 448 с.

40 Лицевые старообрядческие рукописи XVIII – первой половины XX ве-
ков // Описание Рукописного отдела Библиотеки Российской академии наук. 
Т. 10. Вып. 1 / авт.-сост.: Н.Ю. Бубнов, Е.К. Братчикова, В.Г. Подковырова; 
отв. ред. Н.Ю. Бубнов. СПб., 2010. 672 с.

41 Памятники старообрядческой письменности. [Вып. 1. Сочинения Иг-
натия Соловецкого; «Возвещение от сына духовнаго ко отцу духовному»; 
«Список с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума»] / сост., ред. 
Н.Ю. Бубнов; авт. ст., подгот. текстов: Н.Ю. Бубнов, О.В. Чумичева, Н.С. Дем
кова. СПб.: РХГИ, 1998. 384 с. [Повторено: СПб.: РХГИ, 2000. 384 с.]; Па-
мятники старообрядческой письменности. [Вып. 2. Сочинения Геронтия Со-
ловецкого; «История о патриархе Никоне»] / авт.-сост. Н.Ю. Бубнов. СПб.: 
Русская симфония, 2006. 464 с.
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старообрядческих рукописей XVIII – первой половины ХХ веков», то 
это издание открывает новую серию научных описаний, характеризу-
ющих изобразительный материал. Вышедшая в свет книга включает 
постатейное научное описание 85 лицевых рукописей и 28 настенных 
листов с изображениями, созданных старообрядческими писцами и 
художниками в указанный период и бытовавших в старообрядческой 
среде. Следует отметить, что впервые в научной практике описаны не 
только тексты памятников, но сюжеты около 4500 миниатюр и гравюр, 
их иллюстрирующие. К сожалению, издание вышло малым тиражом и 
без иллюстраций, что значительно снижает его ценность.

Старообрядцы, писавшие и размножавшие свои сочинения от 
руки, в последней четверти XIX в. стали переходить на упрощенную 
форму копирования своих сочинений. В 2012 г. был составлен каталог 
хранящихся в БАН гектографированных изданий42. Каталог включает 
описание 578 редких изданий подпольных бесцензурных старообряд-
ческих гекто-типографий в 700 экземплярах, отразивших религиоз-
но-идеологическую полемику главных идеологов старообрядческих 
общин в последней четверти XIX – первой четверти XX вв. 

В начале 1970-х гг. Археографическая комиссия Академии наук 
выступила с инициативой учета и научного описания древнерусских, 
югославянских, греческих и западноевропейских рукописей на тер-
ритории СССР до XV в. включительно. Этот проект был обусловлен 
отчасти действовавшим в те годы негласным запретом на богослужеб-
ную тематику и позволял (не дразня цензуру) описывать древнейшие 
рукописи богослужебного и богословского содержания, преобладав-
шие в раннем средневековье. В рамках проекта сотрудниками Руко-
писного отдела было подготовлено Описание рукописей, написанных 
на пергамене в XI–XVI вв.43 Часть сделанных описаний была вклю-
чена с дополнениями в Сводные каталоги славяно-русских рукописей 
XI–XIII и XIV вв. (вып.1), хранящихся на территории СНГ и Балтии44. 

42 Старообрядческие гектографированные издания Библиотеки Россий-
ской академии наук. Последняя четв. XIX – первая четв. XX вв. Каталог из-
даний и избранные тексты / авт.-сост. Н.Ю. Бубнов. СПб.: БАН, 2012. 459 с.

43 Пергаменные рукописи Библиотеки академии наук СССР. Описание 
русских и славянских рукописей XI–XVI веков / сост.: Н.Ю. Бубнов, О.П. Ли
хачева, В.Ф. Покровская; отв. ред. В.Ф. Покровская. Л., 1976. 236 с.

44 Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в 
СССР. XI–XIII вв. [Описание рукописей БАН: Н.Ю. Бубнов, О.П. Лихаче
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В настоящее время в БАН издание «хронологической» серии продол-
жено выпуском Описания списков XV в. славянского Пролога (сен-
тябрьская половина), выполненным О.П. Лихачевой 45.

В конце 50-х гг. XX в. возобновились археографические экспе-
диции, организуемые Рукописным отделом, с целью пополнения 
ру кописных фондов путем приобретения рукописей в экспедициях. 
Вплоть до середины 90-х гг. сотрудниками Отдела было совершено 
около 60 экспедиций в различные регионы России, в ходе которых 
найдено и приобретено для БАН более 2000 рукописных и около 
1000 редких старопечатных книг XIV–XX вв. Результаты экспедиций 
и глав ные находки нашли отражение в многочисленных статьях и 
пуб ликациях46. В результате экспедиций в Рукописном отделе, в 60– 
80-х гг. было сформировано 11 новых территориальных рукописных 
соб раний. Археографическая деятельность Отдела широко освеща-
лась в научных публикациях и газетных статьях. Были организованы 
выставки в Санкт-Петербурге (Ленинграде), Москве, Софии. Созда-
ние территориальных собраний рукописных книг дало возможность 
комплексного изучения книжности отдельных регионов, выявления 
особенностей местного книжного репертуара и традиционной культу-
ры книгописания. Таково, к примеру, Каргопольское рукописное со-
брание, многие рукописи которого ранее принадлежали членам ныне 
вымершей общины старообрядцев-скрытников (бегунов), верования, 
быт и книжная культура которых, при опоре на найденные тексты, 
ныне интенсивно исследуются. Все вновь найденные рукописи и кни-
ва, В.Ф. Покровская. См. указатель №№ по хранилищам на с. 385–386]. М.: 
Наука, 1984. 406 c.; Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, 
хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1 (Апокалип-
сис – Летопись Лаврентьевская). [Описания рукописей БАН, сделанные 
Н.Ю. Бубновым, О.П. Лихачевой и В.Ф. Покровской, см.: Указатель авторов]. 
М., 2002.

45 Славяно-русские рукописи Библиотеки Российской академии наук. 
Опи сание рукописей XV века. Вып. 2. Прологи. Ч. 1: Сентябрьская половина 
года / сост. О.П. Лихачева; отв. ред. А.А. Алексеев; изд. подгот.: Л.Б. Белова, 
А.Е. Корначёв, В.Г. Подковырова. СПб.: БАН, 2015. 421 с.

46 Перечень археографических экспедиций, проведенных Рукописным от-
делом БАН в 1952–1989 гг. см.: Амосов А.А. Экспедиционная работа Отдела 
рукописной и редкой книги Библиотеки АН СССР в послевоенный период // 
Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой книги Биб-
лиотеки Российской Академии наук 1990. СПб., 1994. С. 321–338.
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ги получили в Отделе краткие описания в описях, печатных обзорах и 
экспедиционных отчетах. 

Пополнение фондов Отдела, помимо археографических экспеди-
ций, шло также за счет приобретения новых рукописных коллекций. 
В 1964 г. было приобретено рукописное собрание ярославского кол-
лекционера В.В. Лукьянова, включающее более 350 рукописей и до-
кументов47. В 1971–1972 гг. в ходе археографической экспедиции в 
За падную Украину была обнаружена и приобретена часть некогда 
об ширной библиотеки Белокриницких старообрядческих митрополи-
тов48. В 1977 г. в БАН были переданы 14 рукописных книг XV–XX вв. 
из Рижской Гребенщиковской общины49. В 1979 г. у наследников пе-
тербургского старообрядческого наставника А.М. Епифанова приоб-
ретены 28 рукописей XVII–XIX вв. и ценный экземпляр Острожской 
библии 1581 г. В 1989 г., после многолетних контактов с собирателем, 
у наследников М.И. Чуванова – бывшего наставника Преображен ской 
старообрядческой общины – приобретено его книжное собрание, 
состоящее из 626 рукописей и гектографированных изданий XVI– 
XX вв., а также научная библиотека, состоящая из 2000 томов, личный 
архив и хранившиеся в его составе документы Московской Преоб ра-
женской общины50.

Одним из важных направлений работы Отдела со дня его основания 
является раскрытие фондов в виде научных публикаций, монографий 
и статей. Научные работы весьма многообразны и охватывают зна-
чительный спектр гуманитарных дисциплин: отечественную и зару-
бежную историю, источниковедение, филигранологию, кодикологию, 
библиотековедение и библиографию, книговедение, этнографию, ли-
тературоведение, музыковедение, церковное право, а также посвяще-

47 Кукушкина М.В. Поступления рукописей в БАН СССР в 1964 г. // Мате-
риалы и сообщения... М.; Л.: БАН, 1966. С. 103–105.

48 Бубнов Н.Ю, Мартынов И.Ф. К истории библиотеки Белокриницкой 
старообрядческой митрополии (по итогам археографических экспедиций 
Отдела рукописной и редкой книги БАН СССР 1971–1972 гг.) // АЕ за 1972 
год. М., 1974. С. 265–275. 

49 Бубнов Н.Ю. Рукописи из собрания Рижской Гребенщиковской общины 
в Библиотеке АН СССР // Книжное дело в России в XVI–XIX веках: сб. науч. 
тр. Л.: БАН, 1980. С. 97–104.

50 Лепехин М.П. О поступлении в Отдел рукописной и редкой книги БАН 
собрания М.И. Чуванова // ПБШ. 2014. № 2 (46). СПб., С. 14–26.
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ны вопросам истории БАН, сохранности фондов, компьютерным тех-
нологиям. Многие исследования далеко выходят за рамки материалов 
БАН и имеют общероссийскую значимость. Назовем лишь некоторые 
серьезные монографии такого рода: Лебедева И.Н. Поздние греческие 
хроники и их русские и восточные переводы (Л., 1968); Киселева Л.И. 
Готический курсив XIII–XV вв. (Л., 1974); Кукушкина М.В. Мона-
стырские библиотеки Русского Севера. Очерки по истории книжной 
культуры XVI–XVII вв. (Л., 1977); Киселева Л.И. Западноевропейская 
рукописная и печатная книга XIV–XV вв.: Кодикологические и кни-
говедческие аспекты (Л., 1985); Амосов А.А. Лицевой летописный 
свод Ивана Грозного. Комплексное кодикологическое исследование 
(М., 1998); Бубнов Н.Ю. «Слово о полку Игореве» и поэзия скальдов 
(СПб., 2006); Корогодина М.В. Исповедь в России в XIV–XIX вв. Ис-
следование и тексты (СПб., 2006); Корогодина М.В. Кормчие книги 
XIV– первой половины XVII века (СПб., 2017).

Долгое время Рукописный отдел не имел своего печатного орга-
на и статьи сотрудников печатались в разнообразных периодических  
научных журналах и специальных тематических сборниках. В 1966 г.,  
по инициативе заведующего Отделом А.И. Копанева был основан 
сбор ник «Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной 
и ред кой книги БАН». До настоящего времени увидели свет 6 сбор-
ников с таким названием, выходившие под редакцией А.И. Копанева 
(1966 г.); М.В. Кукушкиной (1978 и 1987 гг.); Л.И. Киселевой (1994 г.), 
И.М. Беляевой (2006 и 2013 гг.). Сборники, издающиеся вот уже пол-
века, не только дополняют «систематическую» и «хронологическую» 
серии Описания Рукописного отдела, но и содействуют всесторонне-
му и углубленному изучению письменных источников, хранящихся 
в Академической библиотеке. В своих статьях авторы – сотрудники 
Отдела и его читатели – приводят сведения, полученные ими в резуль-
тате изучения рукописей, описей материалов и коллекций. Выявляя 
источники, интересные в историческом, литературном и книговедче-
ском аспектах, авторы определяют новые направления научного по-
иска, разрабатывают оригинальные приемы и методы, помогающие 
раскрытию рукописных богатств. «Материалы и сообщения…» яв-
ляются, наряду с научными описаниями и каталогами, важным ин-
струментом накопления знаний, на которых базируется современная 
гуманитарная наука.
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Отдельно скажем об изданиях малоизвестных текстов, найденных 
и исследованных сотрудниками Отдела. Большой интерес в научном 
мире вызвала книга «Конрад Буссов. Московская хроника. 1584–
1613», впервые изданная на русском языке с обширными коммента-
риями51. А.И. Копаневым был издан найденный в археографической 
экспедиции ИРЛИ «Пинежский летописец», содержащий новые све-
дения об открытии русскими землепроходцами Сибири52. Совместно 
с учеными Пушкинского Дома и Российской Национальной библио-
теки были изданы: средневековая книга басен по русским рукописям 
XV–XVII вв. «Стефанит и Ихнилат»53, «Сказания и повести о Кули-
ковской битве»54, переводная «Повесть о Варлааме и Иоасафе»55. В 
ряде статей сотрудниками Отдела опубликованы и исследованы неиз-
вестные ранее небольшие литературные и публицистические тексты: 
письмо Сильвестра Медведева к Симеону Полоцкому (А.И. Копанев), 
повести: об испанском королевиче Бруне и его супруге Мелеонии 
(В.Ф. Покровская), о событиях Смутного времени, о пожаре 1610 г. в 
Великом Устюге, «О Псковском взятии», «О Леопольде и его сестре 
Маргарите» (М.В. Кукушкина), о «Службе благодарственной о вели-
кой победе под Полтавой» (И.Ф. Мартынов), «История о юродивом 
Макарии», повествующая о начале единоверия в Твери (Н.Ю. Бубнов), 
послание из Москвы в Пустозерск «Возвещение от сына духовнаго ко 
отцу духовному» и ответ на него протопопа Аввакума (Н.Ю. Бубнов, 
Н.С. Демкова).

51 Конрад Буссов. Московская хроника. 1584–1613. [Подгот. издания: 
Е.И. Боброва (подгот. к печати и перевод текста Хроники, в том числе статьи 
«Смутное состояние русского государства… от 1584 до 1613…»); И.И. Смир
нов (вводные статьи «Конрад Буссов и его Хроника» и «Археографическое 
введение»); А.И. Копанев и М.В. Кукушкина (коммент. к тексту Хроники на 
с. 335–388); А.И. Копанев (подгот. к печати писем К. Буссова)]; ред. перевода 
С.А. Акулянц; общ. ред. И.И. Смирнова. М.; Л.: Наука, 1961.

52 Копанев А.И. Пинежский летописец XVII в. // Рукописное наследие 
Древней Руси. [ИРЛИ]. Л., 1972. С. 57–91. 

53 Издание подготовили О.П. Лихачева и Я.С. Лурье; перевод греч. текста 
Е.Э. Гранстрем и В.С. Шандровский. Л., 1969. 252 с. (Лит. памятники). 

54 Издание подготовили Л.А. Дмитриев и О.П. Лихачева. Л., 1982. (Лит. 
памятники).

55 Повесть о Варлааме и Иоасафе. Памятник древнерусской переводной 
литературы XI–XII вв. / подгот. текста, исслед. и коммент. И.Н. Лебедевой; 
отв. ред. О.В. Творогов. Л., 1984.



– 22 –

В 90-х гг. ХХ в. началась научная обработка личных архивов, хра-
нившихся в Отделе: директора БАН Н.К. Никольского (1863–1936 гг.), 
научного сотрудника Рукописного отдела Николая Николаевича Зару-
бина (1893–1942 гг.), архива и коллекции бумаги филиграноведа Со-
крата Александровича Клепикова (1895–1978 гг.), старообрядца-фе-
досеевца М.И. Чуванова (1890–1988 гг.), латвийского филиграноведа 
Георгия Арнольдовича Енша (1900–1991 гг.).

Научное описание рукописей не только основная форма раскрытия 
наших богатейших фондов, но и один из способов обеспечения их 
сохранности. Другой действенной формой сохранения рукописных 
памятников, несомненно, являются факсимильные издания. Этому 
направлению деятельности в Отделе всегда уделялось особенное вни-
мание. В 1976 г. в издательстве «Эдион Лейпциг» была опубликова-
на факсимильно рукопись известной голландской художницы XVII в. 
Марии Сибиллы Мериан56. В 1979 г. в БАН прошла конференция 
«Проб лемы научного описания рукописей и факсимильного издания 
памятников письменности». В русле выполнения рекомендаций кон-
ференции в последующие годы Рукописному отделу удалось факси-
мильно (или фототипически) издать: 1) «Повесть о Куликовской бит-
ве» (часть 2-го Остермановского тома Лицевого летописного свода)57; 
2) Радзивиловскую летопись конца XV в. с иллюстрациями58; 3) Лице-
вой летописный свод Ивана Грозного (хранящиеся в БАН Хроногра-
фический сборник и два Остермановских тома XVI в.)59; Ремезовскую 

56 Merian Maria Sibylla. Schmetterlinge Käfer und andere Insekten: Lenin-
grader Studienbuch / Hrag. von W.D. Beer; Die Komment. von I. Lebedeva und  
W.D. Beer. Leipzig, 1976. [Факс. изд. рукописи БАН. Предисл. и послесловие 
также на рус., фр. и англ. яз.]. Т. 1. 120 отд. л. факс. акварелей в папке; Т. 2. 
471 л.

57 Повесть о Куликовской битве. Из Лицевого летописного свода XVI 
века. The tale of the battle on the Kulikovo feld. From the Illuminated Codex of 
the XVI-th century / науч. ред. Д.С. Лихачев. Л.: Аврора, 1980.

58 Радзивиловская летопись. 1. Факсимильное воспроизведение рукописи 
XV в. 2. Текст летописи. 3. Исследования, описания миниатюр, указатели / 
изд. подгот.: А.А. Амосов, О.А. Белоброва, М.В. Кукушкина, О.П. Лихачева, 
Г.М. Прохоров, Б.А. Рыбаков, И.Н. Сергеева; отв. ред. М.В. Кукушкина. М.: 
Искусство, 1984.

59 Лицевой Летописный свод XVI в. Книга 2 (Хронографический сбор-
ник); Книга 6 (Остермановский первый том); Книга 7 (Остермановский вто-
рой том). М.: Фирма «Актеон», 2006.
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летопись конца XVII в. с иллюстрациями60; 5) «Альбом» (коллекцию 
рисунков и гравюр) Андрея Виниуса (XVII–XVIII вв.)61. Все издан-
ные тексты и рисунки сопровождались подробными комментариями 
с археографическим описанием, исследованием филиграней, указа-
телями. Факсимильные издания чрезвычайно важны, поскольку, по-
мимо обеспечения доступности для исследователей и популяризации 
памятников письменного наследия, они служат также задаче сохран-
ности оригиналов, являясь их своеобразной страховкой, хотя, конеч-
но, подлинники бесценны. В осуществлении всех этих изданий важ-
ную помощь ученым оказывают спонсоры, патриоты своей страны.

Как встарь, так и в особенности в последние десятилетия, Библи-
отека Академии наук и Рукописный отдел ведут работу по популя-
ризации своих фондов с помощью организации выставок62. Назо-
вем лишь последние из них: «Мария Сибилла Мериан и ее дочери. 
Женщины в науке и искусстве» (Амстердам, Дом-музей Рембрандта 
и Лос-Анджелес, Центр Дж. Гетти, 2008); «Совершенная Виктория 
(К 300-летию Полтавского сражения)» (Санкт-Петербург, Эрмитаж, 
2009); «Святая Русь» (Париж, Лувр, 2010; Москва, Третьяковская га-
лерея, 2011). 

Особым направлением в работе Рукописного отдела можно счи-
тать изучение истории Библиотеки АН, хранящихся в ней фондов и 
биографий славных предшественников – хранителей фондов и иссле-
дователей. Своеобразным промежуточным итогом этой работы стала 
фундаментальная «История Библиотеки Академии наук СССР (1714–
1964)», написанная к её 250-летнему юбилею коллективом БАН с уча-
стием А.И. Копанева и М.В. Кукушкиной. Использованные в этом из-
дании обширные архивные материалы были существенно дополнены 
при подготовке двухтомного «Биографического словаря сотрудников 

60 История сибирская // Ремезов и сыновья. Коллекционное изд. Т. 1. Факси-
мильное изд.; Т. 2. Ремезовская летопись. История сибирская. Летопись сибир- 
 ская Кунгурская / исслед., текст и перевод Е.И. ДергачевойСкоп, В. Алексе
ева. Тобольск: Обществ. благотворит. фонд «Возрождение Тобольска», 2006.

61 Альбом Виниуса / сост. описания Е.А. Савельева. Репринтное издание 
рукописи. СПб.: БАН; Альфарет, 2011. 38 с.; 105 л. ил.

62 Амосов А.А., Петрова Л.А. Экспозиционная деятельность Отдела руко-
писной и редкой книги Библиотеки АН СССР // Материалы и сообщения по 
фондам Отдела рукописной и редкой книги Биб лиотеки Российской Акаде-
мии наук.  1990. СПб.: БАН, 1994. С. 307–320.
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Библиотеки Российской академии наук», вышедшего к 300-летнему 
юбилею Библиотеки63. В этот Словарь включены краткие биографии 
и основная библиография сотрудников Библиотеки Кроме того, де-
сятки статей, опубликованных сотрудниками Отдела в различных 
сборниках посвящены работавшим в БАН ученым: К.-Э. М. Бэру, 
Э.А. Вольтеру, А.А. Шахматову, Н.К. Никольскому, В.И. Срезневско-
му, Ф.И. Покровскому, Н.Н. Зарубину, Е.И. Бобровой, М.Н. Мурзано-
вой, В.Ф. Покровской, А.И. Копаневу, М.В. Кукушкиной, А.А. Амосо-
ву, О.П. Лихачевой, И.Н. Лебедевой. 

Начиная с 1900 г. по настоящее время научными сотрудниками Ру-
кописного отдела было написано и издано свыше 1000 научных ста-
тей и 100 монографий. Большинство этих работ соответствует профи-
лю и тематике Отдела, остальные отражают многообразие научных 
интересов сотрудников в различных научных областях.

Особенно важными для нужд Отдела следует считать работы 
М.В. Кукушкиной и А.А. Амосова по филигранологии, а также их 
усилия по изданию филигранологических работ и приобретению ар-
хивов и библиотек исследователей старинной бумаги С.А. Клепикова 
и Г.А. Енша. Составлены описи архивов этих исследователей. В От-
деле собрана прекрасная филигранологическая коллекция альбомов, 
книг и архивных материалов по этой важной прикладной историче-
ской дисциплине, позволяющей уверенно датировать изучаемые ру-
кописные тексты. 

Со времени своего основания Рукописный отдел ведет большую 
работу по подготовке к реставрации и обеспечению сохранности сво-
их фондов. Особенно много реставрационных работ было связано с 
новыми приобретениями рукописей и книг посредством археографи-
ческих экспедиций. При этом разрабатывались новые методы рестав-
рации и сохранности. Особую роль в этом плане имел приход в Отдел 
в 2002 г. И.М. Беляевой, многие научные работы которой были посвя-
щены изучению этих проблем.

В последние годы Рукописный отдел ведет большую работу по ор-
ганизации научных конференций, посвященных проблемам изучения 
средневековых памятников письменности. Например, в 2010 г. в БАН 

63 Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской акаде-
мии наук / гл. ред. и сост. В.П. Леонов. В 2-х т. СПб., 2014. (Великая Россия: 
Российская биографическая энциклопедия. Т. 13–14).
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была проведена международная научная конференция «Современные 
проблемы археографии»64, приуроченой к столетию издания перво-
го тома фундаментального многотомного описания рукописей, хра-
нящихся в Рукописном отделе. Конференция проводилась совместно 
с Археографической комиссией РАН, продолжив традиции и идеи 
конференций, посвященных археографии, научному описанию руко-
писей и исследованию рукописных памятников, заложенные более 
30 лет назад. В том же году, по инициативе сотрудников Рукописно-
го отдела, были проведены Чтения, посвященные 150-летию со дня 
рождения Василия Григорьевича Дружинина – известного историка, 
археографа, библиографа, собирателя старообрядческих рукописных 
памятников. Материалы научных чтений составили сборник, который 
был издан в 2010 г.65

Научное описание рукописей не только основная форма раскры-
тия наших богатейших фондов, но и один из способов обеспечения 
их сохранности. Другой действенной формой сохранения рукопис-
ных памятников, несомненно, являются факсимильные издания. Со-
трудники Рукописного отдела принимают участие в организуемых 
БАН научных конференциях, посвященных исследованию фондов 
Библиотеки и ее истории. По материалам конференции, проведенной 
в честь 300-летнего юбилея русского академика М.В. Ломоносова, в 
БАН были подготовлены два издания: «Библиотека М.В. Ломоносо-
ва: научное описание рукописей и печатных книг»66 и «Каталог книг 
личной библиотеки М.В. Ломоносова»67, подводящие итог многолет-
ним исследованиям и поискам книг библиотеки ученого. В первом 
издании дается описание рукописных и печатных книг, находящих-

64 Современные проблемы археографии: сб. ст. по материалам конф., про-
ходившей в БАН 25–27 мая 2010 г. / сост. М.В. Корогодина; отв. ред. И.М. Бе
ляева. СПб.: БАН, 2011.

65 Памяти Василия Григорьевича Дружинина (1859–1936): материалы 
науч. чтений 10 авг. 2010 г. СПб., 2010.

66 Библиотека М.В. Ломоносова: научное описание рукописей и печатных 
книг / сост.: И.Н. Лебедева, А.Е. Карначев, Е.А. Савельева, Сиркха Хаву. М.: 
Ломоносовъ, 2010. 280 с.

67 Каталог книг личной библиотеки М.В. Ломоносова в Библиотеке Рос-
сийской академии наук и других учреждениях Санкт-Петербурга / науч. рук. 
В.П. Леонов; сост.: А.Е. Карначев, И.Н. Лебедева, Е.А. Савельева. СПб.: БАН, 
2011. 184 с.: ил.
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ся в Санкт-Петербурге и Хельсинки, и углубленное описание помет, 
сделанных М.В. Ломоносовым на книгах, хранящихся в БАН. Во 
втором – представлен каталог книг личной библиотеки М.В. Ломо-
носова, хранящихся в БАН и других хранилищах России. В издании 
принимали участие сотрудники Рукописного отдела.

Успешная работа Отдела была бы невозможна без наличия высо-
коквалифицированного штата сотрудников, силами которых осущест-
вляется работа по раскрытию фондов, их популяризации (книжные 
выставки, экскурсии), сохранности. Существенную помощь в раскры-
тии фондов Отдела оказывают исследовательские работы наших чи-
тателей – известных специалистов в области рукописной книжности.

отдел рукопиСей в Структуре БиБлиотеки С 1901 по 2017 г.

Годы Официальное название Заведующие
1901‒1952 Рукописное отделение  

с 1921 г.
В.И. Срезневский, ученый 
хранитель (1901‒1929)
В.А. Петров, заведующий 
(1929‒1935)
Б.В. Александров, 
заведующий (1937‒1942)

1952‒1959 Отдел рукописной  
и редкой книги с сектором 
картографии

В.Ф. Покровская, 
заведующая (1953‒1961)

1959‒1992 Отдел рукописной и редкой 
книги

А.И. Копанев, заведующий 
(1961‒1969)
М.В. Кукушкина, 
заведующая (1970‒1986)
Л.И. Киселева, заведующая 
(1986‒1996)

1992‒1996 Отдел рукописной и редкой 
книги и картографии

1996‒ Научно-исследовательский 
отдел рукописей

Г.В. Головко, и.о. 
заведующей (1996‒1997)
В.С. Соболев, вр.и.о. 
заведующего (1997‒1998) и 
заведующий (1998‒2002)
И.М. Беляева, и.о. 
заведующей (2002‒2016)
М.В. Корогодина, 
заведующая с 2016 г.
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ХронологичеСкий СпиСок  
научныХ трудов

1900

1. Срезневский В.И. И.Е. Бецкий, издатель Молодика // ЖМНП. 
1900. Ч. 332, № 12. С. 273–304.

2. Срезневский В.И. Записки И.П. Котляревского о первых действи-
ях русских войск в Турецкую войну 1806 года = [Журнал военных дей-
ствий 2-го Корпуса войск под командою господина генерала от кава-
лерии и кавалера барона Мейендорфа]: по рукописи Имп. Публичной 
библиотеки // Киевская старина. 1900. № 12. С. 33–346.

3. Срезневский В.И. Сборники писем И.Т. Посошкова к митропо-
литу Стефану Яворскому. СПб., 1900. 47 с.

1901

4. Срезневский В.И. Заметки А.Х. Востокова о его жизни: (с двумя 
портретами) // СОРЯС. Т. 70. СПб., 1901. 114 с.

5. Срезневский В.И. Охранная опись Рукописного отделения Биб-
лиотеки Академии наук // Изв. АН. Серия V. Т. 15. СПб., 1901. С. 399–
421.

6. Срезневский В.И. Рец. на сочинение Багалея Д.И. Опыт исто-
рии Харьковского университета: (по неизданным материалам). Т. 1 
(1802–1815) // Отчет о 41 присуждении наград графа Уварова. СПб., 
1901. 29 с.

7. [Срезневский В.И.] Список русских повременных изданий с 1703 
по 1790 год, с сведениями об экземплярах, принадлежащих Библиоте-
ке Имп. Академии наук. Коррект. изд. СПб., 1901. 1114 с.

8. Срезневский В.И. Список русских повременных изданий, 1703–
1899 гг. СПб., 1901. 1114 с.
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1902

9. Срезневский В.И. Краткое описание рукописей XVIII в., пере-
данных в дар Рукописному отделению Библиотеки Академии наук 
крестьянином А.А. Автономовым // Протоколы Общего собрания АН. 
СПб., 1902. № 2. § 50.

10. Срезневский В.И. Отчет Отделению русского языка и словес-
ности Имп. Академии наук о поездке в Вологодскую губернию (май-
июнь 1901 г.) // ИОРЯС. СПб., 1902. Т. 7, кн. 2. С. 232–272; Т. 7, кн. 4. 
С. 128–245.

11. Срезневский В.И. Охранная опись Рукописного отделения Биб-
лиотеки Академии наук // Изв. АН. Серия V. Т. 16. СПб., 1902. С. 01–
094.

12. Срезневский В.И. Охранная опись Рукописного отделения Биб-
лиотеки Академии наук // Изв. АН. Серия V. Т. 17. СПб., 1902. С. 035–
045; 079–097.

13. Срезневский В.И. Сведения о рукописях, печатных изданиях и 
других предметах, поступивших в Рукописное отделение Библиотеки 
Имп. Академии наук в 1900 и 1901 гг. // Изв. АН. Серия V. Т. 16. СПб., 
1902. С. 01–088. Отд. оттиск: СПб., 1902. [2], 88 с.

14. Срезневский В.И. Заметки о стихотворениях А.Х. Востокова о 
его жизни // Сборник памяти Л.Н. Майкова. СПб., 1902. 15 с.

1903

15. Покровский Ф.И. Новый список «Слова Даниила Заточника» // 
ИОРЯС. 1903. Т. 8, кн. 4. С. 328–339.

16. Срезневский В.И. Иван Петрович Котляревский // РБС. СПб., 
1903. Т. 9. С. 331–337.

17. Срезневский В.И. Отчет Отделению русского языка и словес-
ности Имп. Академии наук о поездке в Олонецкую, Вологодскую и 
Пермскую губернии (июнь 1902 г.) // ИОРЯС. СПб., 1903. Т. 8, кн. 2. 
С. 222–245; Т. 8, кн. 3. С. 127–189; Т. 8, кн. 4. С. 99–139.

18. Срезневский В.И. Охранная опись Рукописного отделения 
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Библиотеки Академии наук // Изв. АН. Серия V. Т. 18. СПб., 1903.  
С. 01–019.

19. Срезневский В.И. Сведения о рукописях, печатных изданиях и 
других предметах, поступивших в Рукописное отделение Библиотеки 
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Т. 18. М.; Л., 1962. С. 412–419.

328. Документы по истории гражданских войн во Франции 1561–
1563 гг. / подгот. изд. и перевод: Л.Л. Альбиной, Е.В. Бернадской,  
Т.П. Вороновой, Е.Г. Гурари, Л.И. Киселевой, М.А. Когана, Н.В. Реву
ненковой; под ред. А.Д. Люблинской. М.; Л., 1962. 361 с.

329. Копанев А.И. Находка библиографа (неизвестные материалы о 
крестьянской войне под предводительством Степана Разина) // Труды 
сотрудников Библиотеки Академии наук СССР и Фундаментальной 
библиотеки общественных наук Академии наук СССР. Т. VI. М.; Л., 
1962. С. 210–216.

330. Копанев А.И. Рец. на кн.: Дмитриева Р.П. Библиография рус-
ского летописания (1674–1959). М.; Л., 1962 // ИА. 1962. № 3. С. 203–
204.

331. Копанев А.И. Рец. на кн.: Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев 
и его сочинения. М.; Л., 1960 // История СССР. № 4. М.; Л., 1962.  
С. 181–184.
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1963

332. Документы по истории внешней политики Франции 1547–
1548 / подгот. изд. и перевод: Л.Л. Альбиной, Е.В. Бернадской,  
Т.П. Вороновой, Е.Г. Гурари, Л.И. Киселевой, Н.В. Ревуненковой,  
В.Л. Романовой, И.С. Шарковой, Г.М. Щерба; под ред. А.Д. Люблин
ской. М.; Л., 1963. 395 с.

333. Законодательство и акты феодального землевладения / подгот. 
текста и коммент. А.И. Копанева // ПРП. Вып. 7. М., 1963. С. 35–178.

334. Законодательство о центральном и местном управлении /  
подгот. текста и коммент. А.И. Копанева // ПРП. Вып. 7. М., 1963.  
С. 361–389.

335. Каталог инкунабулов / сост. Е.И. Боброва; вступ. ст. В.С. Люб
линского и Е.А. Бобровой. М.; Л., 1963. 280 с.

336. Киселева Л.И. Гревская площадь // СИЭ. М., 1963. Т. 4. С. 705.

337. Киселева Л.И. Рец. на кн.: Hajnal J. L’enseignement de l’écriture 
aux universités médiévales. Budapest, 1959, 301 p. // Средние века. 1963. 
Вып. 24. С. 283–289.

338. Копанев А.И. Восстание в Холмогорах в 1680 г. // Проблемы 
общественно-политической истории России и славянских стран: сб. 
ст. к 70-летию М.Н. Тихомирова. М., 1963. С. 213–218.

339. Копанев А.И. Имущественная дифференциация крестьян по-
морской волости в XVII в. // Тез., докл. и сообщ. VI сессии Симпо-
зиума по аграрной истории Восточной Европы в г. Вильнюсе (сент.  
1963 г.). Вильнюс, 1963. С. 71–72.

1964

340. История Библиотеки Академии наук, 1714–1964 / [авт.:  
С.П. Луппов (гл. I–IV: Основание, первые годы существования, Би-
блиотека АН в XVIII в.), А.И. Копанев (гл. V–VII: Библиотека АН в 
XIX – начале XX вв.), М.В. Кукушкина (гл. VIII–X: Библиотека АН 
СССР в 1917–1940 гг.), П.В. Соколов (гл. XI, XII: Введение и раздел: 
«Фонды и каталоги»), В.Н. Воронов (Гл. XII. Разделы: «Обслужива-
ние читателей», «Научная и научно-методическая работа», «Кадры»), 



– 63 –

В.Я. Хватов (Гл. XII. Раздел: «Международные связи»); отв. ред. и 
предисл.: М.С. Филиппов]. М.; Л., 1964. 600 с.

Рец.: 1) Талалакина О. Исследование по истории библиотечного 
дела // Библиотеки СССР. 1966. Вып. 31. С. 149–154; 2) Protopopes  
scu N. Studii si cercetari de documentary si bibliologie. București, 1966.  
№ 3. P. 367–369; 3) Viemosne B. Maugh könyvszemle. Budapest, 1965.  
№ 2. S. 190–192.

341. Киселева Л.И. О происхождении готического курсива // Сред-
ние века. 1964. Вып. 26. С. 27–53.

342. Киселева Л.И. Собрание эльзевиров Библиотеки АН СССР //  
Вопросы библиотечной и библиографической работы. М., 1964.  
С. 129–146.

343. Копанев А.И. Крупнейшее научное книгохранилище страны // 
Нева. 1964. № 12. С. 212–213.

344. Копанев А.И. Оценная книга Кемской волости с волостками 
как источник экономической истории поморской деревни XVII в. // 
Исследования по отечественному источниковедению: сб. ст., посвящ. 
75-летию С.Н. Валка. М.; Л., 1964. С. 344–354.

345. Копанев А.И. Печатные каталоги Рукописного собрания Биб-
лиотеки АН СССР // СБ. 1964. № 5. С. 82–90.

346. Копанев А.И. Юность великого помора // Нева. 1964. № 4.  
С. 187–188. Рец. на кн.: Морозов А.А. М.В. Ломоносов. Путь к зрело-
сти, 1711–1741. М.; Л., 1962.

347. Копанев А.И. Советская литература по истории русского фео-
дализма (до XIX в.) в 1963 г. / А.И. Копанев, Н.Е. Носов // История 
СССР. 1964. № 3. С. 150–169.

348. Кукушкина М.В. Библиотеке Академии наук 250 лет // Вопро-
сы архивоведения. 1964. № 4. С. 48–52.

349. Кукушкина М.В. Из истории борьбы царизма с герценовскими 
изданиями // Исследования по отечественному источниковедению: сб. 
ст., посвященных 75-летию проф. С.Н. Валка. М.; Л., 1964. С. 203–207.

350. Кукушкина М.В. Уникальное собрание рукописей: [коллекция 
рукописей БАН СССР] // Библиотекарь. 1964. № 11. С. 15–19.
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1965

351. Бубнов Н.Ю. Обзор юбилейной выставки в Отделе рукопис-
ной и редкой книги Библиотеки АН СССР // 250 лет Библиотеке Ака-
демии наук СССР: сб. докл. юбил. науч. конф., 25–26 нояб. 1964 г. М.; 
Л., 1965. С. 361–367.

352. Бубнов Н.Ю. Именной указатель; Указатель географических 
названий / Н.Ю. Бубнов, О.П. Лихачева // Описание Рукописного от-
дела Библиотеки АН СССР. Том 3, вып. 2. Исторические сборники 
XV–XVII вв. / сост.: А.И. Копанев, М.В. Кукушкина, В.Ф. Покровская; 
отв. ред. В.А. Петров. М.; Л., 1965. С. 333–353, 354–361.

353. Гуревич М.М. Собрание старопечатных книг Библиотеки АН 
СССР / М.М. Гуревич, А.И. Копанев // Сб. ст. и материалов Библиотеки 
Академии наук СССР по книговедению. (К 400-летию русского кни-
гопечатания) [I]. Л.,1965. С. 275–292.

354. Киселева Л.И. Внимание: старинные переплеты! // Библиоте-
карь. 1965. № 7. С. 51.

355. Киселева Л.И. К 250-летию Библиотеки АН СССР: (из исто-
рии Библиотеки и фондов) // Средние века. Вып. 27. М., 1965. С. 139– 
144.

356. Киселева Л.И. Редкое издание карикатур периода Парижской 
комунны // Сб. ст. и материалов Библиотеки Академии наук СССР по 
книговедению. (К 400-летию русского книгопечатания) [I]. Л.,1965. 
С. 326–332.

357. Киселева Л.И. Эльзевиры Библиотеки АН // 250 лет Библиоте-
ке АН СССР. М.; Л., 1965. С. 333–341.

358. Клепиков С.А. Филигрань «Pro Patria» на бумаге русского и 
иностранного происхождения: (материалы для датировки рукопис-
ных и печатных документов / С.А. Клепиков, М.В. Кукушкина // Сб. 
ст. и материалов Библиотеки Академии наук СССР по книговедению  
(К 400-летию русского книгопечатания) [I]. Л.,1965. С. 83–192.

359. Копанев А.И. Академическое издание «Истории Российской» //  
ВИ. 1965. № 10. С. 149–152. Рец. на кн.: Татищев В.Н. История Рос-
сийская / подгот. к печати М.П. Ирошников и З.Н. Савельева; под ред.: 
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А.И. Андреева, С.Н. Валка и М.Н. Тихомирова. М.; Л., 1962–1964.  
Т. 1–4.

360. Копанев А.И. 250 лет Библиотеке АН СССР // История СССР. 
1965. № 5. С. 210–213.

361. Копанев А.И. 250 лет Библиотеке АН СССР // Книга. Иссле-
дования и материалы Исследования и материалы. 1965. № 10. С. 272–
281.

362. Копанев А.И. Зарождение сети филиальных библиотек АН 
СССР // 250 лет Библиотеке АН. Л., 1965. С. 285–298.

363. Копанев А.И. Крестьянское восстание под предводительством 
И.И. Болотникова, 1606–1607 гг. / А.И. Копанев, А.Г. Маньков // СИЭ. 
М., 1965. Т. 8. Стб. 119–122.

364. Кукушкина М.В. Библиотека Антониево-Сийского монастыря 
в собрании Библиотеки АН СССР // 250 лет Библиотеке АН СССР. М.; 
Л., 1965. С. 299–314.

365. Кукушкина М.В. Неизвестное «Писание» о начале Смуты // 
ТОДРЛ. Т. 21. М.; Л., 1965. С. 194–199.

366. Кукушкина М.В. Одна из старинных монастырских библиотек 
в собрании БАН СССР // 250 лет Библиотеке АН СССР. М.; Л., 1965. 
С. 23–45.

367. Лебедева И.Н. Греческая хроника Псевдо-Дорофея и ее рус-
ский перевод // ТОДРЛ. Т. 21. М.; Л., 1965. С. 298–308.

368. Лебедева И.Н. Греческий оригинал русского переводного хро-
нографа // Сб. ст. и материалов Библиотеки Академии наук СССР по 
книговедению (К 400-летию русского книгопечатания) [I]. Л.,1965.  
С. 333–335.

369. Лебедева И.Н. Списки Хроники Псевдо-Дорофея в собраниях 
Советского Союза // Византийский временник. Т. 26. 1965. С. 100–109.

370. Описание Рукописного отдела Библиотеки АН СССР. Том 3, 
вып. 2. Исторические сборники XV–XVII вв. / сост.: А.И. Копанев, 
М.В. Кукушкина, В.Ф. Покровская; отв. ред. В.А. Петров. М.; Л., 1965. 
362 с.
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1966

371. Боброва Е.И. Собрание инкунабулов БАН СССР // Материалы 
и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой книги Библио-
теки Академии наук СССР. М.; Л., 1966. С. 106–116.

372. Бубнов Н.Ю. Портретное изображение писца в лицевой ру-
кописи начала XVII в. // Материалы и сообщения по фондам Отдела 
рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР. М.; Л., 
1966. С. 20–27.

373. Бубнов Н.Ю., Копанев А.И. Отчет об археографической экс-
педиции Библиотеки АН СССР 1965 г. // Материалы и сообщения по 
фондам Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Академии 
наук СССР. М.; Л., 1966. С. 199–205.

374. Внутренняя политика французского абсолютизма, 1633– 
1649 гг. / публ.: Л.Л. Альбиной, Е.В. Бернадской, Т.П. Вороновой,  
Л.И. Киселевой, В.Н. Малова и И.С. Шарковой; под ред. А.Д. Люблин
ской. М.; Л., 1966. 406 с. 

375. Киселева Л.И. Фрагменты редких изданий XV – начала  
XVI вв. // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и 
ред кой книги Библиотеки Академии наук СССР. М.; Л., 1966. С. 38–50. 

Рец.: Simmons J.S.G. The book collector (London). Vol. 16. № 2. 1967.

376. Копанев А.И. Археографическая экспедиция Библиотеки АН 
СССР в 1965 г. // ББИ. 1966. № 2. С. 16–24.

377. Копанев А.И. Материалы по истории крестьянства конца XVI и  
первой половины XVII в. А) Записная книга старых крепостей 1598 г. 
Б) Оценная книга Кемской волости с волостками 30-х годов XVII в. //  
Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой кни-
ги Библиотеки Академии наук СССР. М.; Л., 1966. С. 143–198.

378. Кукушкина М.В. Описи книг XVI–XVII вв. библиотеки Ан-
тониево-Сийского монастыря // Материалы и сообщения по фондам 
Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР. 
М.; Л., 1966. С. 122–142.

379. Кукушкина М.В. Поступления рукописей в БАН СССР в  
1964 г. // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и 
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редкой кни ги Библиотеки Академии наук СССР. М.; Л., 1966. С. 103–
105.

380. Лебедева И.Н. Греческие и русские списки хроники Псевдо-
Дорофея в собрании БАН СССР // Материалы и сообщения по фон-
дам Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук 
СССР. М.; Л., 1966. С. 28–37.

381. Лебедева И.Н. Неизвестные фрагменты греческого Еванге-
лия в собрании Библиотеки АН СССР // Палестинский сборник. Вып. 
15 (78). 1966. С. 117–129.

382. Лихачева О.П. Из наблюдений над лексикой древнерусской 
переводной повести «Стефанит и Ихнилат» // Программа и тез. докл. 
к VIII Научно-метод. конф. Северо-Западного зонального объедине-
ния кафедр рус. яз. пед. ин-тов (25–29 янв. 1966 г.) / отв. ред. А.Г. Руд
нев. Л., 1966. С. 98–100.

383. Лихачева О.П. Собрание русских книжных знаков БАН СССР: 
(коллекция Е.А. Розенбладта) // Материалы и сообщения по фондам 
Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР. 
М.; Л., 1966. С. 90–102.

384. Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и ред-
кой книги Библиотеки Академии наук СССР / отв. ред. А.И. Копанев. 
М.; Л., 1966. 207 с. 

385. Мурзанова М.Н. Собрание Петровской галереи // Материалы и 
сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки 
Академии наук СССР. М.; Л.,1966. С. 79–89.

386. Покровская В.Ф. Из истории создания Лицевого летописного 
свода второй половины XVI в. // Материалы и сообщения по фондам 
Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР. 
М.; Л., 1966. С. 5–19.

1967

387. Каргер М.К. [Русская культура XI–XVII вв.] / М.К. Каргер, 
А.И. Копанев // Краткий очерк истории русской культуры с древней-
ших времен до 1917 года. [Гл. 3 и 4]. Л., 1967. С. 98–174.
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Рец.: Мавродин В.В. Очерк истории русской культуры // РЛ. 1969.  
№ 1. С. 220–223.

388. Киселева Л.И. Рец. на моногр.: [Опыт локального исследова-
ния дипломатического письма в Льеже (J. Stiennon. L’écriture diploma-
tique dans le diocèse de Liège du XI – au milieu du XIII siѐcle. Paris, 1960,  
428 p.] // Средние века. Вып. 29. 1967. С. 311–314.

389. Kisеljova Ludmila. Neue Wiegendrucke in der Bibliothek der Aka-
demie der Wissenschaften d’Ud SSR // Beitrage zur Inkunabelkunde. Ber-
lin. 1967. № 3. S. 147–149. 

Рец.: Simmons J.S.G. Incunabula in the USSR, 1965–1974. P. 367– 
376.

390. Копанев А.И. Библиотечная деятельность академика  
К.-Э. М. Бэ ра // Материалы науч. конф., посвященной 175-летию со 
дня рождения акад. К.-Э. М. Бэра (Тарту, 3–4 марта 1967 г.). Тарту, 
1967. С. 22–24.

391. Копанев А.И. Неземледельческая волость в XV–XVII вв. // 
Крестьянство и классовая борьба в феодальной России: сб. ст. памяти 
И.И. Смирнова. Л., 1967. С. 98–137.

392. Лебедева И.Н. Поздние греческие хроники: (историко-куль-
турное значение и переводы): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 
1967. 15 с.

393. Лихачева О.П. Рукопись БАН СССР «Финляндские отрыв-
ки», № 38 как памятник письменности XIII века // Вопросы изуче-
ния средневекового славянского и греческого рукописного наследия 
в советских собраниях: (текстология, палеография, кодикология, ис-
точниковедение и др.): тез. докл. конф. (29–31 мая 1967 г. в ИРЛИ). Л., 
1967. С. 3–4.

1968

394. Копанев А.И. Археографические экспедиции как один из ис-
точников комплектования фондов рукописей и книг Библиотеки АН 
СССР // Академические архивы СССР за 50 лет Советской власти: 
(Труды 1-го совещ. архивистов АН СССР и академий наук союзных 
республик, 17–23 мая 1967 г.). М., 1968. С. 290–294.
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395. Копанев А.И. Библиотечная деятельность академика К.М. Бэ-
ра // ББИ. 1968. № 1. С. 115–129.

396. Копанев А.И. К вопросу о структуре землевладения на Двине 
в XV–XVI вв. // Вопросы аграрной истории: материалы науч. конф. по 
истории сел. хоз-ва и крестьянства Европейского Севера СССР. Во-
логда, 1968. С. 442–462.

397. Копанев А.И. Советская дипломатика // ВИД. Вып. 1. Л., 1968. 
С. 56–72.

Рец.: 1) Щапов Я.Н. // История СССР. 1969. № 3. С. 184–187; 2) Ка
менцева Е.И., Луцкий Е.А., Николаева А.Т. // СА. 1968. № 4. С. 109–112; 
3) Amburger E. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Wiesbaden, 1969.  
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Сотрудники отдела рукопиСей Бан
БиОГрАфичеСкие СпрАВки *1

Александров Борис Владимирович родился в Томске 18 июля 1882 г.  
В 1911 г. окончил юридический, а в 1915 г. ‒ историко-филологи-
ческий факультеты Санкт-Петербургского 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 Иваново-Вознесенске, преподавал, занимался научной деятельно-
стью. В 1932 г. переехал в Ленинград. В марте 1934 г. зачислен в БАН 
на должность старшего библиотекаря, в апреле начал работать в Ру-
кописном отделе. С января 1937 г. назначен испоняющим обязанно-
сти заведующим Рукописным отделом, с апреля 1940 г. ‒ главным би-
блиотекарем и заведующим Рукописным отделом. Готовил к изданию 
Описание рукописных карт XVIII в. (1946), Правду русскую (1947 г.). 
Скончался в блокадном Ленинграде 6 января 1942 г. 

Алмазова (в девичестве Срезневская) Надежда Измаиловна, дочь 
И.И. Срезневского, родилась 17 августа 1854 г. Получила домашнее 
образование. В Рукописном отделении БАН работала с апреля 1905 
по октябрь 1928 г.  С 20 августа 1924 г. состояла в должности научного 
сотрудника II разряда в Толстовском музее. С 1926 г. возглавляла му-
зей, уволена в 1928 г. «по рационализации». Умерла предположитель-
но в 1935 г. В Рукописном отделении БАН занималась перепиской 
Ипатьевской и Никоновской летописей по поручению А.А. Шахма-
това и С.Ф. Платонова, разбирала и описывала архив братьев Турге-
невых. Написала ряд статей о чешских деятелях для Энциклопедиче-
ского словаря Брокгауза и Эфрона, участвовала в подготовке к печати 
путевых писем И.И. Срезневского и писем Л.Н. Толстого.

Амосов Александр Александрович родился 10 сентября 1948 г. в  
с. Черевково Красноборского района Архангельской области. В 1971 г.  

1* Подробнее см.: Биографический словарь сотрудников Библиотеки Рос-
сийской академии наук. В 2-х т. / гл. ред. и сост. В.П. Леонов. СПб., 2014. 
(Великая Россия: Российская биографическая энциклопедия. Т. 13–14). 
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окончил Московский государственный историко-архивный институт 
по специальности «архивоведение». В 1971–1974 гг. был аспирантом 
Института истории СССР АН СССР. В 1974 г. после завершения уче-
бы в аспирантуре поступил на работу в БАН, начиная с должности 
младшего научного сотрудника ОРРК. В 1975 г. в ЛОИИ АН СССР 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук на тему «Архивы двинских монастырей. Очерки по 
ис тории организации и складывания архивов духовных корпораций». 
В 1991 г. там же защитил докторскую диссертацию «Лицевой лето-
писный свод Ивана Грозного: опыт комплексного источниковедче-
ского исследования». Занимался изучением и описанием фондов ру-
кописного отдела БАН, автор более 200 публикаций. Являлся одним  
из ор ганизаторов программы научного описания памятников пись-
менности в хранилищах Вологодской области и Коми АССР. Уво- 
лен 23 февраля 1996 г. Скончался в Санкт-Петербурге 15 апреля  
1996 г.

Аннинский (Анненский) Сергей Александрович родился 13 ноября 
1891 г. в Сызрани Симбирской губернии. В 1913 г. окончил Историко-
филологический институт при Санкт-Петербургском университете по 
специальности «Древняя история, история западнорусского языка», 
позже продолжил свое образование в Петроградском археологическом 
институте, который закончил в 1920 г. как архивист и палеограф. В 
течение 1918–1929 гг. служил архивистом в Госархивфонде. В 1930 г.  
был ученым хранителем Рукописного отдела БАН. В 1931 г. перешел 
в Музей письма, документа и книги АН СССР, а в дальнейшем стал 
сотрудником ЛОИИ АН СССР. Скончался в 1943 г.

Анфертьева Антонина Николаевна родилась 11 июня 1950 г. в 
д. Печенкино Подосиновского района Кировской области. В 1973 г. 
окончила исторический факультет Ленинградского государствен-
ного университета по специальности «история». Работала в архиве 
Военно-морского флота. В 1979 г. стала научным сотрудником в ЛО 
Архива Академии наук СССР, позднее возглавила Отдел обработки 
документов. В Отделе рукописей БАН работала по совместительству 
с октября 1997 г. до своей кончины 10 декабря 2013 г. Автор около 
70 статей, в том числе работ по истории отдела рукописей БАН и его 
фондов.
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Афанасьева Елена Владимировна родилась в Ленинграде 10 июня 
1952 г. В 1975 г. окончила филологический факультет Ленинградского 
государственного университета. В 1973–1982 гг. работала в Отделе 
рукописей ГПБ, в 1983 г. начала работать в БАН, с 1990 г. – в ОРРК. 
В 1988 г. защитила кандидатскую диссертацию «К истории текста и 
языка древнейшего славянского перевода книги Иова». Уволилась в 
1995 г.

Балухатый Сергей Дмитриевич родился 12 марта 1893 г. в Феодо-
сии. В 1916 г. окончил историко-филологический факультет Петро-
градского университета по специальности «русская словесность», в 
1919 г. получил степень магистра. Ученик В.Н. Перетца и С.А. Вен-
герова. С 1926 по 1930 г. работал научным сотрудником Толстовского 
музея АН СССР, входившего в состав рукописного отделения БАН. С 
1930 г. сотрудник ИРЛИ. Известный историк русской литературы, ис-
точниковед и библиограф, знаток творчества А.П. Чехова и М. Горь-
кого.

Белова Людмила Борисовна родилась 8 марта 1948 г. в Ленинграде. 
В 1973 г. окончила исторический факультет Ленинградского государ-
ственного университета по специальности «история». В БАН рабо-
тает с октября 1967 г., в ОРРК с 1971 г. Занимается библиотечной и 
научной работой. Автор ряда публикаций по фондам отдела.

Белоус Гавриил Васильевич родился 24 марта 1901 г. в с. Лебяжьем 
Полтавской губернии, окончил 2-классное сельское училище. В 1925 г.  
принят на должность служителя Рукописного отделения БАН, рабо-
тал по 1931 г. Уволен в связи с поступлением на рабфак Ленинград-
ского химико-технологического института. Умер в блокадном Ленин-
граде в 1942 г.

Беляева Ирина Михайловна родилась 24 марта 1956 г. в Ленингра-
де. В 1979 г. окончила библиотечный факультет Ленинградского го-
сударственного института культуры по специальности «библиотеко-
ведение и библиография». В БАН работает с августа 1973 г. В 2001 г. 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педа-
гогических наук на тему «Превентивная консервация как перспектив-
ное направление обеспечения сохранности библиотечных фондов». 
Прошла путь от младшего библиотекаря до директора БАН. С 2002 г.  
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по 2016 г. исполняла обязанности заведующей НИОР. Автор более 
100 научных работ.

Бережная Наталия Александровна родилась 30 марта 1985 г. 
в Ленинграде. В 2007 г. окончила исторический факультет Санкт-
Петербургского государственного университета. В НИОР БАН рабо-
тала с 2013 г. В 2015 г. защитила кандидатскую диссертацию «Каль-
винистская Реформация в Германии: пример Пфальца». Автор ряда 
публикаций по истории Реформации в Германии, а также по истории 
рукописей латинского алфавита в собрании БАН. В 2017 г. перешла 
на работу в СПбГУ.

Бём АльфредВильгельм Людвигович родился 23 апреля 1886 г. в 
Ки еве. В 1913 г. окончил историко-филологический факультет Санкт-
Петербургского университета. В БАН работал с 1908 по 1920 г. (по 
другим сведениям, в 1913–1919 гг.), с 1916 г. в Рукописном отделе-
нии. Как составитель участвовал в многотомном издании «Обозрение 
трудов по славяноведению», в изданиях Толстовского музея. Публи-
ковал литературоведческие статьи и обзоры. В конце 1919 г. эмигри-
ровал. Жил в Варшаве и в Праге, был лидером Крестьянской партии. 
В 1932 г. защитил докторскую диссертацию, преподавал русский язык 
и литературу в Карловом университете и в Педагогическом институте 
Я.А. Коменского в Праге. Следы теряются после ареста советскими 
репрессивными органами в 1945 г.

Блёскина Ольга Николаевна родилась 14 мая 1960 г. в Ленингра-
де. В 1982 г. окончила исторический факультет Ленинградского го-
сударственного университета по специальности «история». В 2000 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Латинские Александрии: ис-
токи и версии (по материалам российских книгохранилищ)». В ОРРК 
работала с 1990 по 1998 г. Автор ряда научных статей. С 1998 г. ра-
ботает в Отделе рукописей РНБ. Является ведущим специалистом по 
ру кописям латинского алфавита.

Боброва Елизавета Ивановна родилась 26 ноября 1898 г. в г. Бир-
ске Уфимской губернии. В 1923 г. окончила педагогический факуль-
тет Саратовского университета, в последние два года учебы была 
командирована в Петроградский университет. Одновременно была 
сотрудником словесного отделения Института истории искусств. С 
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1923 г. была сотрудником лингвистического отделения педагогиче-
ского факультета Саратовского университета. В 1930 г. переехала в 
Ленинград, с 1932 по 1942 г. работала в разных библиотеках Ленин-
града. В эвакуации в 1943 г. поступила в аспирантуру ИЛИ, в 1947 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Лирика Микельанджело. (Из 
истории итальянской поэзии XVI в.)». После ликвидации западного 
сектора ИЛИ в 1950 г. переведена в БАН, с 1952 г. работала в ОРРК. 
Занималась библиотекой Петра I и иностранными рукописями отдела. 
В 1962 г. вышла на пенсию, скончалась 6 декабря 1976 г.

Богданова Надежда Григорьевна родилась в Могилеве в 1892 г. В 
1917 г. окончила историко-филологический факультет Высших жен-
ских (Бестужевских) курсов в Петрограде по специальности «история 
литературы и архивоведение», защитила диссертацию «Феодальные 
отношения у ногайцев в XVII–XIX вв.». С 1920 г. начала работать в 
Рукописном отделении БАН. Занималась разбором архивов. В 1931 г.  
перешла на работу в Историко-археографический институт. Сконча-
лась в блокадном Ленинграде в 1942 г.

Бубнов Николай Юрьевич родился 25 мая 1937 г. в Ленинграде. 
В 1962 г. окончил исторический факультет ЛГПИ им. А.И.  Герцена. 
Принят на работу в ОРРК БАН в марте 1963 г. В 1976 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Источники по истории формирования идео-
логии раннего старообрядчества», в 1991 г. ‒ докторскую диссерта-
цию «Старообрядческая книга в России во второй половине XVII в.: 
источники, типы и эволюция». Являлся участником и руководителем 
археографических экспедиций БАН с 1965 по 1995 г., с 1971 по 2007 г. 
был главным хранителем рукописных фондов. Является заместите-
лем председателя Санкт-Петербургского отделения Археографиче-
ской комиссии РАН. Автор свыше 200 печатных работ, в том числе 12 
монографий. Крупнейший специалист по истории старообрядчества.

Булычев Петр Васильевич родился 11 августа 1883 г. в д. Ваулиха 
Ростовского уезда Ярославской губернии. В 1906 г. окончил истори-
ко-филологический факультет Санкт-Петербургского университе та 
по славяно-русскому отделению. С 1909 г. преподавал на Высших 
жен ских (Бестужевских) курсах, после их упразднения (1918) –  
в Петроградском археологическом институте. С 1918 по 1924 г. ра-
ботал в  Отделе рукописей Публичной библиотеки. С 1925 г. начал  
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работать в Рукописном отделении БАН, уволен в 1930 г. по сокраще-
нию штатов. Работал над описанием рукописей. Умер в блокадном 
Ленинграде в 1942 г.

Васенко Платон Григорьевич родился 23 августа 1874 г. в Санкт-
Петербурге. В 1896 г. окончил Санкт-Петербургский университет и 
был оставлен для приготовления к профессорской деятельности. В 
1904 г. защитил диссертацию «Книга степенная царского родосло-
вия». Был членом Археографической комиссии с 1906 г., преподавал 
в вузах Санкт-Петербурга. В 1918–1925 гг. работал в Центрархиве. 
С 1924 по 1929 г. работал в Рукописном отделении БАН. В частно-
сти, занимался разбором архива А.Д. Меншикова, академика Гамеля, 
декабриста Лунина. 10 февраля 1931 г. был приговорен к расстрелу, 
замененному на 10 лет лагерей. Отсидел три года на Соловках. Пос-
ле освобождения поселился во Владимире, где и скончался в 1942 г.  
Автор более 60 научных работ.

Вознесенская Ирина Александровна родилась 9 января 1967 г. в  
г. Ми хайлове Рязанской области. В 2001 г. окончила исторический 
факультет Санкт-Петербургского университета. В 2004 г. в ИВИ РАН 
за щитила кандидатскую диссертацию «Греческие школы братьев Ли-
худов в России в начале XVIII в.». Преподавала в ЛГУ им. А.С. Пуш-  
кина в 2004–2005 гг., затем до 2014 г. работала в архиве Военно-исто-
рического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. С 
2014 г. работает в НИОР БАН научным сотрудником. Автор более 50 
публикаций по истории русско-греческих связей и культуры XVIII в., 
вспомогательным историческим дисциплинам.

Герасимова (Дубровская) Тамара Ивановна родилась 20 марта 
1939 г. в Ленинграде. В 1967–1973 гг. училась в Ленинградском гос. 
институте культуры им. Н.К. Крупской. Работала библиотекарем-биб-
лиографом в ОРРК: с 1964 по 1969 гг. в Секторе редкой книги, затем  
с 1984 по 1994 г. в Секторе рукописей.

Глаголева Ирина Николаевна родилась 21 апреля 1905 г. в Эрива-  
 ни. Училась в Географическом институте и Музыкальном техникуме. 
В 1935 г. по инициативе ученого секретаря БАН В.В. Успенского при-
нята на работу в БАН в НБО, а затем в Рукописное отделение. Уволена 
по собственному желанию в 1937 г.
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Гладкий Александр Иванович родился 10 сентября 1952 г. в Ле-
нинграде. В 1975 г. окончил исторический факультет Ленинградско-
го государственного университета. С 1975 по 1977 г. работал в Госу-
дарственном музее истории Ленинграда, затем перешел на работу в 
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 
связи. В 1997 г. принят на должность главного хранителя НИОР. Уво-
лен в 2007 г., скончался в 2012 г. Автор ряда научных статей.

Головко Галина Викторовна родилась 26 октября 1947 г. в Мур-
манске. В 1971 г. окончила библиотечный факультет Ленинградского 
государственного института культуры им. Н.К. Крупской. В 1985 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Современное состояние 
и проблемы совершенствования библиографического обеспечения 
специалистов изобразительного искусства». В БАН работала с февра-
ля 1986 по ноябрь 2006 г. С октября 1996 по июнь 1997 г. исполняла 
обязанности заведующей НИОР.

Джиоева Анна Рослановна родилась 18 февраля 1970 г. в Ленин-
граде. В 2002 г. закончила обучение на Историческом факультете 
Санкт-Петербургского государственного университета. В 2009 г. в 
СПбГУ защитила кандидатскую диссертацию по теме «Золотошвей-
ное рукоделие великокняжеских и царских мастерских». В Отделе ру-
кописей БАН работает с 2016 г. Автор монографии и статей по исто-
рии культуры средневековой Руси и России нового времени.

Дорофеева Галина Викторовна родилась 24 августа 1960 г. в д. Сук-
са Тихвинского района Ленинградской области. В 1984 г.  окончила 
филологический факультет Ленинградского государственного универ-
ситета (нидерландское отделение). В БАН работала с 1988 г. по 1997 г.  
В ОРРК – с 1994 г. С 2002 г. – главный библиотекарь, старший на-
учный сотрудник Научной библиотеки Государственного  Эрмитажа.

Еремин Степан Антонович родился 1 августа 1886 г. в д. Сред-
ний Двор Горской волости Череповецкой губернии. В 1917 г. окончил 
историко-филологический факультет Петроградского университета. 
С 1921 по 1929 г. работал в Рукописном отделении БАН. Занимал-
ся описанием рукописей Л.Н. Толстого, разбором архивов академи-
ков А.А. Шахматова и П.И. Кеппена. 10 февраля 1931 г. приговорен к 
трем годам концлагерей, реабилитирован в 1989 г.
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Ефимова Наталия Алексеевна родилась 5 октября 1983 г. в Ворку-
те. В 2007 г. окончила исторический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета. В НИОР БАН работает с 2005 г. Ав-
тор ряда статей по истории рукописей монастырских библиотек в со-
брании БАН.

Жуков Артем Евгеньевич родился 9 февраля 1991 г. в Челябинске. 
В 2013 г. окончил исторический факультет Санкт-Петербургского  
государственного университета. В НИОР БАН работает с 2010 г. В 
2016 г. в Институте истории СПбГУ защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме: «"Летописец начала царства" и русское летописание 
XVI в.». Автор ряда публикаций по истории летописания.

Жукович Борис Николаевич родился 27 мая 1874 г. в Пружанах 
Гродненской губернии. В 1898 г. окончил историческое отделение 
Санкт-Петербургской духовной академии, в 1900 г. Петербургский ар-
хеологический институт по специальности «археография», в 1902 г. 
историко-филологический факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета по специальности «история России и Белоруссии». Работал в 
Синодальном архиве и библиотеке помощником архивариуса, позже 
в Центрархиве. С 1905 г. занимался описанием Западно-русского уни-
атского архива XV‒XIX вв. С 1926 по 1929 г. работал в Рукописном 
отделении БАН, занимался описанием западно-русских материалов 
из собрания П. Доброхотова. Арестован ГПУ в 1934 г. по делу «евло-
гиевцев», освобожден в 1935 г., вновь арестован в 1938 г. и расстре-
лян.

Заозерский Александр Иванович родился 31 марта 1874 г. в с. Апух-
тино Калязинского уезда Тверской губернии. В 1899 г. окончил Мос-
ковскую духовную академию. До 1907 г. преподавал историю в Ар-
хангельской и Орловской духовных семинариях. В 1910 г. окончил  
ис торико-филологический факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета. Преподавал русскую историю на Высших женских курсах 
и в других учебных заведениях. С 1915 г. приват-доцент, в 1918– 
1923 гг. ‒ профессор Петроградского университета. В 1917 г. защи-
тил диссертацию «Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве». На 
работу в Рукописное отделение БАН поступил в 1924 г. Занимался 
научным описание рукописей Л.Н. Толстого, разбором архива Ворон-
цовых. 8 марта 1929 г. был арестован, приговорен к расстрелу, заме-
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ненному ссылкой на Соловки и в Алма-Ату. После ссылки с 1935 г. 
жил в Москве. Умер в Ярославской области в 1941 г.

Зарубин Николай Николаевич родился 18 июля 1893 г. в Уфе. В 
1917 г. окончил славяно-русское отделение историко-филологическо-
го факультета Петроградского университета с дипломом I степени и 
оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию. 
С 1918 по 1920 г. жил в Витебске и преподавал в местных школах.  
В 1920 г. Вернулся в Петроград и был зачислен струдником в Музей  
славяно-русской книжности. В 1925 г. начинает работать в БАН, в  
1928 г.  утвержден в должности старшего ученого хранителя Комис -
сии по древнерусской литературе (с 1932 г. Институт новой лите-
ратуры). 25 октября 1935 г. на заседании Президиума АН СССР  
присуждена ученая степень кандидата литературоведения без защи-  
ты диссертации. В 1936 г. зачислен в штат Рукописного отделения 
БАН для работы над картотекой Н.К. Никольского, с 1937 г. глав- 
ный библиотекарь БАН. 1 марта 1942 г. скончался в блокадном Ле-
нинграде. Автор немногочисленных, но фундаментальных работ по 
рукописной и печатной книж ности.

Кантор Генрих Яковлевич, в БАН работал с марта 1921 по 1926 г.  
в должностях помощника хранителя и библиотекаря Толстовского му-
зея (с января 1926 г. утвержден сверхштатным сотрудником). 

Карначев Александр Евгеньевич родился 11 октября 1972 г. в г. Ле-
нинграде. В 2007 г. окончил Санкт-Петербургский государственный 
университет по специальности «Русский язык и литература», в 2009 г. –  
магистратуру по специальности «Библеистика». С 2011 по 2014 г. 
учился в аспирантуре Санкт-Петербургского Института истории РАН. 
В 2013 г. начал преподавать на филологическом факультете СПбГУ. В 
БАН работал с 2006 по 2015 г. Автор более 15 работ по греко-латин-
ской палеографии.

Карпинская Елена Вячеславовна родилась в Санкт-Петербурге в 
1909 г. В 1930 г. окончила историко-лингвистический факультет Ле-
нинградского университета по специальности «преподаватель рус-
ского языка и библиотекарь». В 1933‒1934 гг. работала библиотека-
рем II разряда в Рукописном отделении БАН. Уволилась с переходом 
в очную аспирантуру. Умерла в 1941 г. в блокадном Ленинграде.
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Кашин Владимир Николаевич родился в 1890 г. в Тифлисе. Прини-
мал активное участие в революционном движении, в 1905‒1910 гг. 
был членом РСДРП. Учился в Томском реальном училище, откуда был 
исключен без права поступления в учебные заведения в 1907 г. Вы-
слан в Челябинск, где был приговорен к 4 годам каторги, замененной 
вечным поселением. Срок отбывал в Енисейской губернии, в 1909 г. 
бежал в Финляндию, где находился до 1917 г. Участник штурма Зим-
него дворца. В 1918 г. вступил в Красную армию. В 1922 г. экстерном 
окончил факультет общественных наук 1-го Петроградского универ-
ситета, преподавал на рабфаках ряда вузов. В 1927 г. стал научным  
сотрудником Ленинградского института марксизма-ленинизма. В 
1929 г. принят на должность старшего научного хранителя Рукописно-
го отделения БАН. В 1930 г. уволился ввиду «крайней затруднитель-
ности совмещения работы в библиотеке с преподавательской деятель-
ностью». В 1931‒1932 гг. работал в ГРМ, организовывал выставки, 
был заместителем директора по научной части. В 1933 г. арестован 
ОГПУ, затем освобожден. С 1934 г. был старшим научным сотрудни-
ком Историко-археографического института (ЛОИИ АН СССР),  автор 
ряда трудов по аграрной истории России, в 1935 г. получил ученую 
степень доктора исторических наук и звание профессора. В 1937 г. 
арестован и расстрелян 18 февраля 1938 г. Личный архив уничтожен 
сотрудниками НКВД.

Киселева Людмила Ильинична родилась 2 мая 1932 г. в г. Бийске 
Алтайского края. В 1955 г. окончила Лениградский государственный 
университет по специальности «История». С 1957 по 1960 г. училась 
в аспирантуре ЛОИИ АН СССР. В 1959 г. начала преподавать на исто-
рическом факультете ЛГУ. В БАН работала с 1961 по 1997 г. В 1969 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Курсивное письмо во 
Франции в XIII–XV вв. (По материалам ленинградских собраний)», в 
1988 г. ‒ докторскую диссертацию «Западноевропейская рукописная 
и печатная книга XIV–XV вв. (Кодикологический и книговедческий 
аспекты)». В 1986–1996 гг. заведующая ОРРК. Специалист в области 
латинской палеографии и кодикологии, истории западноевропейской 
книги. Член Санкт-Петербурского отделения Археографической ко-
миссии РАН. Автор более 100 публикаций, в том числе 7 монографий. 
С 1996 по 2012 г. работала в РНБ.
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Клишева Вера Александровна родилась 6 июня 1976 г. в г. Сарапу-
ле Удмурдской АССР. В 2000 г. окончила Глазовский государствен-
ный педагогический институт им. В.Г. Короленко. В 2008 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию «Крестьянские хозяйства Удмуртии 
1917–1927 гг. (Социально-экономический анализ)». В 2003–2009 гг. 
работала в Удмуртском институте истории языка и литературы УрО 
РАН. В 2009 г. доцент кафедры истории и политологии РАНХиГЗ при 
Президенте РФ СЗИУ. В БАН работает с 2011 г. Автор более 30 пуб-
ликаций по истории крестьянства и старообрядчества, в том числе 
одной монографии.

Конусов Александр Павлович родился 12 апреля 1906 г. в с. Чем-
бар Пензенской губернии. В 1931 г. окончил отделение русского  языка 
литературы Ленинградского педагогического института им. А.И. Гер-
цена. Работал в Комиссии по составлению словаря древнерусского 
языка в Институте языка и мышления АН СССР, принимал участие 
в диалектологических экспедициях. С 1935 по 1938 г. работал в БАН, 
занимался описанием рукописей. Уволен «в связи с переходом на ра-
боту по специальности».

Копанев Александр Ильич родился 30 августа 1915 г. в д. Малые 
Копани Слободского уезда Вятской губернии. В 1938 г. окончил Ле-
нинградский институт истории, философии и лингвистики, затем 
учился в аспирантуре ЛГУ. В 1941 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «История землевладения Белозерского края в XV–XVI вв.». 
С началом войны был мобилизован и попал в плен под Петергофом,  
1 мая 1945 г. был освобожден из плена в Германии, недалеко от г. 
Ростока. С ноября 1945 по август 1953 г. работал в ЛОИИ АН СССР, 
затем был переведен на работу в БАН. С 1961 по 1969 г. ‒ заведующий 
ОРРК. 1 января 1970 г. перешел на работу в ЛОИИ. В 1974 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «История крестьян Русского Севе-
ра в XVI в.». Скончался в 1990 г. Организатор и участник археографи-
ческих экспедиций. Председатель Санкт-Петербургского отделения 
Археографической комиссии РАН. Крупнейший специалист по исто-
рии крестьянства и старообрядчества.

Коргуева Александра Николаевна родилась в Санкт-Петербурге в 
1864 г. Окончила Александровскую женскую гимназию. В БАН рабо-
тала с 1902 по 1929 г., сначала в отделе заграничных и нелегальных 
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изданий, с 1922 г. ‒ в Рукописном отделении. Уволена с формулиров-
кой «по рационализации».

Корогодина Мария Владимировна родилась 18 декабря 1975 г. в 
г. Саратове. В 1999 г. окончила исторический факультет Санкт-Пе-
тербургского государственного университета. С 2000 по 2003 г. ра-
ботала СПбФ АРАН. С января 2001 г. работает в НИОР БАН, с  
1 ап реля 2016 г. ‒ заведующая Отделом. В 2003 г. защитила кандидат-
скую диссертацию «Русские исповедные вопросники XIV ‒ первой 
половины XVII вв. как исторический источник». В 2015 г. защитила 
докторскую диссертацию «Кормчие книги XIV ‒ первой половины 
XVII вв. как исторический источник». Специалист по древнерусским 
каноническим книгам, автор более 60 публикаций, в том числе двух 
монографий.

Кудрин Алексей Александрович родился 24 июля 1995 г. в Санкт- 
 Петербурге. В 2017 г. окончил Институт истории Санкт-Пе тербург-
ского государственного университета (кафедра этнографии и антро-
пологии). Тема дипломной работы: «Социальная структура старооб-
рядческих беспоповских согласий». С 2016 г. работает в Рукописном 
отделе БАН в должности библиотекаря.

Кукушкина Маргарита Владимировна родилась 13 мая 1925 г. в 
Ленинграде. В 1949 г. окончила исторический факультет Ленинград-
ского государственного университета. В 1949–1952 гг. училась в аспи-
рантуре ЛОИИ АН СССР. В 1952 г. кандидатскую защитила диссерта-
цию «Движение помещичьих крестьян в великорусских губерниях в 
1856–1861 гг.». В 1975 г. защитила диссертацию на соискание ученой 
степени доктора исторических наук на тему «Монастырские библио-
теки Русского севера (Очерки по истории книжной культуры XVI–
XVII вв.)». С декабря 1952 г. начала работать в ОРРК БАН, с 1970 по 
1986 г. – заведующая Отделом. Уволена в 2005 г. в связи с выходом 
на пенсию, умерла в 2007 г. Была членом Бюро Археографической 
комиссии, членом Научного совета по проблемам книговедения при 
Библиотечном совете Министерства культуры СССР. Автор более 100 
публикаций.

Лебедева Ирина Николаевна родилась 7 апреля 1932 г. в Ленингра-
де. В 1955 г. окончила философский факультет Ленинградского госу-
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дарственного университета. В 1956–1958 гг. работала в Отделе редкой 
книги ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 1961 г. после окончания 
аспирантуры ЛГУ начала работать в ОРРК БАН. В 1967 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию на тему «Поздние греческие хроники. 
Историко-культурное значение и переводы». В 1996 г. уволена в свя-
зи с выходом на пенсию. Преподавала на историческом факультете 
СПбГУ, работала в Отделе рукописей РНБ. В 2004 г. вернулась в НИОР 
БАН и до 2012 г. работала научным сотрудником Отдела. Скон чалась в 
2013 г. Автор описаний греческих, западноевропейских и славянских 
рукописей, рукописной книги из библиотеки Петра I, пуб ликаций тек-
стов, монографий, статей по кодикологии,  палеографии, истории ру-
кописной и печатной книги. Член Петербургской Византий ской груп-
пы, Палестинского общества. Всего более 100 публикаций.

Лебедянская Александра Петровна родилась 10 ноября 1888 г. в 
Санкт-Петербурге. В 1911 г. окончила историко-филологическое отде-
ление Петербургского женского педагогического института. В 1915 г.  
сдала выпускной экзамен на историко-филологическом факультете 
Петроградского университета. Участвовала в археологических экс-
педициях, с 1916 г. была членом-сотрудником Русского археологи-
ческого общества. В рукописном отделении БАН работала с 1925 по 
1930 г. После увольнения из БАН работала в Центральной библио-
теке Главного геологоразведочного управления, с 1936 г. ‒ в архиве 
Артиллерийского исторического музея. В 1952 г. в МГУ защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Пушкарский приказ». Умерла в 
Ленинграде в 1964 г.

Летков Лев Александрович родился в 1890 г. в Санкт-Петербурге. 
До 1917 г. работал в издательстве «Посредник». Учился в Петроград-
ском сельскохозяйственном институте. В августе 1924 г. был зачислен 
на работу в Толстовский музей на должность технического сотруд-
ника. В апреле 1927 г. был назначен заведующим пожарной охраной 
музея. Уволился 1 января 1930 г.

Лихачева Ольга Петровна, внучка академика Николая Петрови-
ча Лихачева, родилась в Ленинграде 18 декабря 1937 г. В 1959 г. 
окончила Ленинградский государственный институт культуры им.  
Н.К. Круп ской. В 1958 г. поступила на работу в ОРРК БАН. В 1963 г. 
поступила в аспирантуру филологического факультета ЛГУ. В 1973 г.  
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защитила кандидатскую диссертацию по теме «Стефанит и Ихнилат. 
Текстологическое и археграфическое изучение». Была крупным спе-
циалистом в области текстологии, палеографии и кодикологии памят-
ников письменности. Автор более 60 печатных работ, в том числе 5 
монографий. Была уволена в ноябре 1996 г., продолжила работу в От-
деле рукописей РНБ. Умерла в Санкт-Петербурге в 2003 г.

Малов Алексей Федорович родился 23 октября 1891 г. в  Новгороде. 
В 1924 г. окончил Петроградский университет по специальности «Ар-
хеография и археология». С 1919 г. был научным сотрудником Госу-
дарственной Академии истории материальной культуры, с 1926 г. –  
заведующий Рукописного отдела Государственной археографической 
комиссии. В 1727 г. зачислен научным сотрудником в Рукописное от-
деление БАН. Участвовал в археографических экспедициях БАН в 
Архангельск и Владимир, а также в научных командировках в Тих-
винский и Александро-Свирский монастыри для доставки докумен-
тов И.П. Мордвинова из монастырских библиотек. Арестован ГПУ в 
ноябре 1929 г., уволен из БАН в 1930 г. Пропал без вести.

Мартынов Иван Федорович родился 20 февраля 1939 г. в Курске. 
В 1964 г. окончил Ленинградский государственный институт культу-
ры им. Н.К. Крупской. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Критика библиографической информации в русских периодических 
изданиях XVIII в. (1725–1800 гг.)». В БАН работал в 1970–1982 гг. 
(ОРРК; НИОИК). Автор более 100 научных публикаций, в том числе 
статей для энциклопедии «Книговедение». Уволен из БАН по сокра-
щению штатов. В 1987 г. эмигрировал в США.

Михайлов Дмитрий Никандрович родился 25 октября 1873 г. в де-
ревне Верещагино Костромской губернии. В 1896–1899 гг. состоял 
писарем старшего разряда Генерального штаба. С 1900 г. выполнял 
работы в Рукописном отделении БАН по описанию Меншиковского 
архива. В качестве внештатного сотрудника проработал в БАН свыше 
12 лет.

Мурзанова Мария Николаевна родилась 19 октября 1893 г. в Санкт-
Петербурге. В 1919 г. окончила Архивные курсы при Петроградском 
археологическом институте и в 1926 г. – Высшие курсы библиотеко-
ведения при ГПБ. Работала в различных архивах города. В 1941 г. 



– 229 –

принята на работу в Рукописный отдел БАН. С началом войны рабо-
тала медсестрой в больницах города. В апреле 1944 г. вернулась на 
работу в БАН. Занималась исследованием «Книги Марсовой», библи-
отекой Петра I, ей было составлено 46 описей рукописных собраний. 
Уволилась в 1961 г., скончалась в 1981 г.

Никольская Анна Борисовна родилась 1 декабря 1899 г. в Санкт-
Петербурге. В 1924 г. окончила этнолого-лингвичтическое отделе-
ние факультета общественных наук Ленинградского университета. 
Училась в аспирантуре при ЛГУ. С мая 1932 г. состояла в должности 
библиотекаря Рукописного отделения БАН. Владела французским, 
немецким, английским, итальянским, греческим и латинским языка-
ми. В 1933 г. арестована и в 1934 г. выслана в Алма-Ату. Находясь в 
ссылке выучила казахский язык, занималась переводами казахского 
эпоса. Преподавала в Казахском педагогическом институте. В 1937 г. 
снова арестована и приговорена к 10-летнему заключению. До 1943 г. 
находилась в лагере на севере Свердловской области, затем вернулась 
в Алма-Ату. Занималась переводами, до 1972 г. преподавала в Алма-
Атинском университете. Умерла в 1977 г.

Новгородова Мария Павловна родилась в 1894 г. в г. Ряжске Рязан-
ской губернии, жена С.А. Новгородова, создателя якутской письмен-
ности. В 1914 г. окончила Петроградские историко-филологические и 
юридические курсы, в 1921–1924 гг. училась на арабском факультете 
Института живых восточных языков и на Высших курсах библиотеко-
ведения при ГПБ. В БАН работала с 1910 г. помощником библиотека-
ря, библиотекарем. Во время войны в эвакуации работала в Якутской 
национальной библиотеке. По возвращении в Ленинград в 1947 г. 
была принята на работу в ОРРК, уволена в связи с выходом на пенсию 
в 1958 г. Занималась дополнением картотеки Н.К. Никольского.

Новосадский Игорь Всеволодович родился 15 марта 1907 г. в Санкт-
Петербурге. Окончил библиотечный факультет Коммунистического 
политико-просветительного института им. Н.К. Крупской. С 1930 г. 
научный сотрудник Института книги, документа и письма АН СССР. 
В 1934 г. защитил диссертацию «Возникновение печатной книги в 
России в XVI в.». В БАН работал с 1930 по 1942 г., с 1936 г. старший 
библиотекарь Рукописного отделения, с 1939 г. главный библиотекарь 
Отдела систематизации и информации. Автор ряда публикаций по тео-
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рии книговедения и теории построения классификационных рядов. 
Погиб на фронте.

Ончуков Николай Евгеньевич родился 3 марта 1872 г. в Сарапуле. 
В 1903 г. окончил Петроградский археологический институт. В на-
чале 1900-х гг. совершил ряд этнографических экспедиций в Перм-
скую губернию, в Поморье, в Олонецкую и Архангельскую губернии. 
Передал в БАН собрание рукописей, вошедших в состав Рукописного 
отделения. С 1918 г. преподавал словесность в разных университе-
тах (Иркутском, Пермском, Ленинградском). С ноября 1926 по 1929 
г. состоял сверхштатным сотрудником Рукописного отделения БАН 
по нешифрованному книжному фонду, работал в Картографическом 
отделении. 1 сентября 1930 г. арестован и 20 мая 1931 г. приговорен 
к ссылке. Ссылку отбывал в Котласе и Никольске. После ссылки до 
1934 г. работал в БАН на договорной основе.  23 марта 1935 г. выслан 
в Пензу, где был арестован по делу «контрреволюционной группы 
церковников» 5 октября 1939 г. Осужден на 10 лет, отбывал наказание  
в ИТК № 1 НКВД в поселке Ахуны Пензенской области. Скончался в 
заключении в марте 1942 г.

Панченко Флорентина Викторовна родилась 17 марта 1961 г. 
в Ленинграде. В 1980 г. окончила теоретико-композторское отделе-
ние музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, в 1989 г. ‒  
Ленинградскую государственную консерваторию по специальности 
«Му зыковедение». В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Рукописное наследие выговских мастерпевцев: история, тради-
ция, творчество». С 1990 г. по настоящее время работает в Рукопис-
ном отделе БАН. С 2005 по 2009 г. работала заведующей кафедрой 
Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консер-
ватории. С 2009 г. ‒ заместитель директора по науке ИРЛИ (Пушкин-
ский Дом). Специалист в области музыкальной медиевистики и исто-
рии старообрядчества. Автор более 50 научных работ.

Петров Александр Васильевич родился 20 октября 1867 г. в г. Нар-
ве. В 1890 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета. С 1891 г. служил в Департаменте духовных дел ино-
странных исповеданий МВД. В мае 1919 г. поступила на работу в 
БАН. Занимался исследованиями в области библиографии, истории 
и литературы петровского времени, библиофил. БАН приобрела его 
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коллекцию петровских изданий. С 1922 по 1925 г. был ученым храни-
телем Рукописного отделения. Скончался в 1927 г.

Петров Владимир Алексеевич родился 14 мая 1893 г. в Санкт-
Петербурге. Окончил историко-филологический факультет Петро-
градского университета. В 1920 г. поступил на службу в Центрархив. 
С 1921 по 1923 г. состоял научным сотрудником Научно-исследо-
вательского института истории при Петроградском университете.  
В БАН начал работать в 1929 г., сначала в должности помощника уче-
ного секретаря, затем был назначен заведующим Рукописным отделе-
нием. В 1935 г. уволен в связи с отъездом из Ленинграда по распоря-
жению УНКВД. До 1938 г. работал научным сотрудником Областного 
краеведческого музея в Воронеже. В 1938 г. вернулся на работу в 
БАН. В 1944 г. защитил кандидатскую диссертацию «Урал в дни Оте-
чественной войны. Опыт работы по составлению хроники Свердлов-
ской, Челябинской и Пермской областей за первый год Отечественной 
войны» в МГУ. В 1945 г. вернулся в Ленинград, был назначен замести-
телем директора БАН по научной работе. С 1953 г. сотрудник ЛОИИ, 
до 1959 г. заведовал архивом. В 1965 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Очерки по истории революционного движения русской армии в 
1905 г.». Архивно-библиотечная деятельность В.А. Петрова вылилась 
в два фундаментальных труда: «Исторический очерк и обзор фон-
дов рукописного отделения БАН» и «Путеводитель по архиву ЛОИИ  
АН СССР». Крупный специалист по истории революционного дви-
жения в царской армии. Автор около 70 публикаций. Скончался в  
1967 г.

Петрова Людмила Андреевна родилась 2 февраля 1950 г. в Ленин-
граде. В 1976 г. окончила Ленинградский государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской. В БАН работала с 1968 по 1995 г., с  
1972 г. ‒ в ОРРК библиотекарем, затем научным сотрудником. Уча-
ствовала в археографических экспедициях. Автор более 20 научных 
статей.

Подковырова Вера Григорьевна родилась 13 февраля 1964 г. в 
Ле нинграде. В 1987 г. окончила филологический факультет Ленин-
градского государственного университета. С 1984 г. работает в БАН,  
с 1999 г. ‒ в НИОР, с 2006 г. исполняет обязанности главного хра-
нителя фондов. В 1998 г. защитила кандидатскую диссертацию по 
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теме «Венок сонетов в русской поэзии конца XIX ‒ начала XX вв.».  
Специалист в области лицевых рукописей. Автор более 80 публика-
ций.

Покровская Вера Федоровна родилась 2 февраля 1904 г. в Санкт-
Петербурге. В 1925 г. окончила Ленинградский педагогический ин-
ститут им. А.И. Герцена. В 1928 г. работала сотрудником Словарной 
комиссии Академии наук, затем до 1931 г. ‒ научным сотрудником 
в Комиссии по изданию памятников древнерусской литературы АН 
СССР. С 1931 по 1941 г. была сотрудником Института литературы. В 
1935 г. защитила кандидатскую диссертацию. Во время войны была 
медсестрой. В 1946 г. принята на работу в Рукописное отделение 
БАН. С 1953 г. исполняла обязанности заведующей ОРРК. Уволена в  
1961 г. Скончалась в 1989 г. Автор более 50 публикаций.

Покровский Федор Иванович родился 6 февраля 1871 г. в с. Пок-
ровском Буйского уезда Костромской губернии. В 1890 г. окончил 
Костромскую духовную семинарию, в 1896 г. ‒ Петербургскую ду-
ховную академию. С 1897 по 1900 г. преподавал русский и церковно-
славянский языки в Духовном училище в Галиче. В 1899 г. зачислен 
на работу в Академию наук для работы над картотекой славянских 
средневековых памятников письменности, с 1903 г. работал ученым 
корректором трудов ОРЯС. В 1912 г. начал работать в БАН. Участво-
вал в эвакуации имущества АН в Саратов (1917) и реэвакуации в Пет-
ро град (1921). В 1924 г. перешел работать в Рукописное отделение 
на должность главного библиотекаря и ученого хранителя. В 1925 г.  
избран членом Археографической комиссии, в 1928 г. утвержден вне-
штатным сотрудником Комиссии по изданию памятников древне рус-
ской литературы, назначен заведующим Секретным фондом. В нояб-
ре 1929 г. постановлением Комиссии по проверке аппарата АН снят 
с работы без права работы в госучреждениях и арестован. В 1931 г. 
приговорен к расстрелу, замененному 10 годами лагерей. Два года 
провел на Соловках, в 1933 г. досрочно освобожден. В 1936–1937 гг. 
работал корректором в Карельском отделении Всесоюзного научно-
исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. 
В 1938 г. принят на работу в Институт языка и мышления АН СССР 
внештатным выборщиком Картотеки древнерусского словаря. Умер в 
1942 г. (?). Реабилитирован в 1989 г.
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Порфирьев Николай Алексеевич родился 19 мая 1894 г. в Нижнем 
Новгороде. В 1918 г. окончил историко-филологический факультет 
Петроградского университета. С 1918 по 1920 г. проходил военную 
службу в военном Пролеткульте. В 1921 г. начал работать в Рукопис-
ном отделении БАН, однако был командирован в Нижний Новгород 
для библиографической работы. В 1924 г. возвратился в Ленинград, 
стал членом Секции научных работников, до 1930 г. библиотекарем 
в Отделе редких книг XVIII в., с 1937 г. внештатным выборщиком  
в Картотеке древнерусского словаря. Умер в первую блокадную  
зиму. 

Рождественский Сергей Васильевич родился 25 августа 1868 г. в 
Петербурге. В 1891 г. окончил историко-филологический факультет 
Санкт-Петербургского университета. В 1897 г. защитил диссертацию 
на степень магистра русской истории на тему «Служилое землевла-
дение в Московском государстве XVI в.». В том же году стал приват-
доцентом университета. В 1912 г. защитил докторскую диссертацию: 
«Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII 
и XIX вв.». Был ординарным профессором Женского педагогического 
института (который возглавил в 1916 г.) и Санкт-Петербургского (Пе-
троградского) университета. В 1920 г. избран членом-корреспонден-
том АН. С октября 1925 г. – помощник директора БАН, с 1928 г. – 
директор. В 1929 г. переведен на должность ученого хранителя 
Ру ко писного отделения. Уволен на основании решения Комиссии по 
проверке аппарата АН СССР от 10 ноября 1929 г. Арестован и при-
говорен к ссылке сроком на 5 лет. Умер в Томске в 1934 г. Реабилити-
рован в 1967 г.

Сапожникова Ольга Сергеевна родилась 26 апреля 1968 г. в Ле - 
нин граде. В 1985‒1991 гг. училась на филологических факультетах  
Тартуского и Ленинградского государственных университетов. В  
1999 г. защитила кандидатскую диссертацию в ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом). Автор около 60 научных работ, монографии «Русский 
книжник XVII в. Сергий Шелонин» (Премия памяти митрополита 
Макария 2 степени). Работала в Отделе рукописей Российской наци-
ональной библиотеки, Научной библиотеке им. М. Горького СПбГУ. 
С 2016 г. научный сотрудник Отдела рукописей БАН. (Список тру-
дов сотрудников Отдела рукописей РНБ 1990‒2004. СПб., 2005.  
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С. 30‒31; Лауреаты премии памяти митрополита Макария (Булгакова) 
1997‒2015. М., 2015. С. 126).

Сергеев Алексей Геннадиевич родился 10 ноября 1973 г. в Ленин- 
граде. В 1996 г. окончил исторический факультет Санкт-Петербург-
ского университета. В НИОР БАН работает с 1 ноября 1996 г.  
В 2001 г. защитил диссертацию на тему «Житие и устав Корнилия Ко-
мельского как исторический источник». Занимается описанием сла-
вянских рукописей XIV–XV вв. Автор более 30 публикаций.

Сергеева (Папкова) Ирина Николаевна родилась 15 марта 1933 г. 
в Ленинграде. В 1954 г. окончила Ленинградский институт культуры 
им. Н.К. Крупской. Работала в разных библиотеках города, в 1966–
1971 гг. в ГПБ, в 1971–1975 гг. в Научной библиотеке Эрмитажа. В 
1969 г. защитила диссертацию «Библиография печатных материалов 
изобразительного искусства в СССР и за рубежом». В БАН работала 
в 1979–1984 гг., с 1981 г. научным сотрудником в ОРРК.

Скрибанович Федор Федорович родился 17 мая 1880 г. в Риге. 
Учился в Юрьвском, Берлинском и Грейфсвальдском университетах. 
В 1906 г. защитил диссертацию на тему «Wilhelm Wundt’s voluntarus 
mus in seiner Grundlegung geprüft» (Greifswald, 1906). В БАН служил с 
1907 по 1928 г. на разных должностях, в том числе и старшим ученым 
хранителем Рукописного отделения и Кабинета гравюр. В 1916 г. вы-
держал экзамен на степень кандидата по древне-классической фило-
софии. Был командирован от БАН в Германию, Италию и Финляндию 
для ознакомления с устройством библиотек. Подготовил для II отде-
ления инструкцию по составлению алфавитного каталога. В октябре 
1923 г. как «латвийский оккупант», вопреки ходатайству Правления 
АН, был вынужден покинуть РСФСР. В августе 1927 г. получил со-
ветское гражданство и вернулся в Россию. В июле 1928 г. назначен 
заведующим II отделением БАН, в сентябре того же года назначен 
старшим ученым хранителем и заместителем директора. 15 августа 
1929 г. снят с должности по первой категории. 7 декабря 1929 г. аре-
стован по «Академическому делу». В июле 1931 г. приговорен к 10 
годам лагерей и отправлен в Белбалтлаг. В 1937 г. расстрелян.

Соболев Владимир Семенович родился 6 декабря 1948 г. в Ташкен-
те. В 1971 г. окончил Московский государственный историко-архив-
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ный институт, по специальности историк-архивист. В 1981 г. окончил 
аспирантуру МГИАИ. В 1975‒1979 гг. – директор Государственного 
архива Костромской области, в 1979‒1986 гг. – генеральный дирек-
тор Объединения музеев Костромской области, в 1986‒2001 гг. – ди-
ректор Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, в 2001‒2008 гг. 
директор РГА ВМФ. С 2008 г. ведущий научный сотрудник Санкт-
Петербургского филиала ИИЕТ РАН. В 1995 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему «Деятельность Российской академии наук по 
сохранению национального культурного и научного наследия в пере-
ломную эпоху развития России (1890‒1930 гг.)». В БАН работал с 
июня 1997 г., сначала временно исполнял обязанности заведующего 
НИОР, в мае 1998 г. был утвержден в должности заведующего НИОР, 
в которой оставался до марта 2002 г.

Спиридонов Василий Спиридонович родился 29 декабря 1878 в  
д. Малый Красный Яр Казанской губернии. Окончил Психоневроло-
гический институт и Педагогическую академию в Санкт-Петербурге. 
Работал учителем в Самарской и Казанской губерниях С 1918 по  
1922 г. ученый библиограф и заведующий справочно-библиографиче-
ским бюро Института книговедения. В БАН поступил на должность 
библиотекаря Толстовского музея в 1924 г. В 1929–1930 гг. работал 
ученым хранителем в Институте новой русской литературы. В 1936 г. 
защитил диссертацию на тему «Художественно-педагогическое твор-
чество Л.Н. Толстого». С 1944 г. научный сотрудник ИРЛИ. Скончал-
ся в Ленинграде в 1952 г.

Срезневский Всеволод Измаилович родился 29 мая 1867 г. в семье 
академика И.И. Срезневского. В 1891 г. окончил юридический фа-
культет Санкт-Петербургского университета. С 1892 г. на службе в 
Министерстве народного просвещения, откомандирован в Публич-
ную библиотеку. В 1893 г. перешел на работу в БАН по приглашению 
А.А. Куника, в 1900 г. стал ученым хранителем рукописей. В 1906 
г. избран членом-корреспондентом АН. В 1924 г. назначен на долж-
ность старшего библиотекаря, в 1925 г. ‒ старшего ученого храните-
ля, в 1929 г. ‒ заведующего IV отделением. Внес значительный вклад 
в организацию, пополнение и научное описание рукописных фон-
дов БАН. В 1931 г. уволен из БАН, но продолжал научную деятель-
ность, в частности, в Комиссии по русскому языку, был внештатным 
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выборщиком Картотеки ДРС. Скончался в 1936 г. Научное наследие  
В.И. Срезневского насчитывает более 200 публикаций, связанных с 
рукописными фондами БАН. Значительная часть работ посвящена 
творчеству Л.Н. Толстого.

Суханов Александр Степанович родился 19 августа 1957 г. в с. Се-
рафимовка Ольгинского района Приморского края. В 1983 г. окончил 
Ленинградский государственный университет, специализировался по 
кафедре этнографии и антропологии исторического факультета. Уча-
ствовал в экспедициях кафедры. В ОРРК работал с 1983 по 1987 г. 

Тимофеев Николай Васильевич, из крестьянской семьи, родился 
в 1869 г. в Московской губернии. В 16 лет поступил служителем в 
Общество древней письменности и искусства, где трудился в течение 
34 лет. Благодаря самообразованию стал блестящим знатоком рукопи-
сей. Первые печатные работы Н.В. Тимофеева ‒ описание рукописей 
П.П. Вяземского и статья его памяти ‒ опубликованы в изданиях Об-
щества в 1902 г. В 1908 г. по поручению Общества совершил поездку 
в Вену, Берлин, Париж, Флоренцию для ознакомления с библиотека-
ми и архивохранилищами. В рукописном отделении БАН работал с 
1923 г. по 1930 г. библиотекарем. После увольнения по сокращению 
штатов работал в Историко-археографическом институте АН СССР, в 
ИЯМ внештатным выборщиком для Картотеки древнерусского слова-
ря. Умер в блокадном Ленинграде в 1942 г.

Труханов Александр Александрович родился 11 сентября 1880 г. в 
Санкт-Петербурге. В 1902 г. окончил юридический факультет Петер-
бургского университета, в 1905 г. ‒ Археологический институт (был 
сотрудником Археологического института). В 1903–1917 гг. служил 
делопроизводителем в МВД, в 1917–1918 гг. ‒ в Художественно-исто-
рической комиссии при Наркомате по заведованию дворцами и музея-
ми Республики. В 1919–1921 гг. служил санитаром в Красой армии. В 
1921–1926 гг. был научным сотрудником и ассистентом кафедры ВИД 
ЛГУ. С 1926 по 1929 г. был библиотекарем в Рукописном отделении 
БАН. Уволен по решению Комиссии по проверке аппарата АН СССР. 
Умер в блокадную зиму 1942 г. в Ленинграде.

Фетисов Иван Иванович родился 17 июня 1892 г. в Полтаве. В  
1918 г. окончил славяно-русское отделение историко-филологиче-
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ского факультета Петроградского университета. Преподавал древне-
русскую литературу и палеографию в Полтаве, описывал полтавские 
рукописи. В 1919–1920 гг. преподавал в Крымском (Таврическом) 
университете, откуда был командирован в Петроград для научных за-
нятий. В 1924 г. принят в Рукописное отделение БАН библиотекарем. 
В ноябре 1929 г. уволен по решению Комиссии по проверке аппара-
та АН СССР, отправлен в ссылку в Казахстан. В 1938–1939 гг. был 
директором школы № 1 в Ленинграде. Был действительным членом 
Общества украинской истории литературы и языка.

Шангин Мстислав Антонинович родился 4 февраля 1896 г. в Ир-
кутске. В 1918 г. окончил историко-филологический факультет Петро-
градского университета и Археологический институт. В 1918–1920 гг. 
преподавал в Иркутской губернской мужской гимназии, с 1920 г. пре-
подавал греческий язык в Томском университете. В 1922 г. получил 
степень магистра классической филологии. В 1925 г. как научный со-
трудник Ленинградского института сравнительной истории литератур 
и языков Запада и Востока был командирован в Рукописное отделение 
БАН. Описывал греческие рукописи, библиотеку Петра I. В 1927 г.  
зачислен в штат на должность библиотекаря. Составил описание ино-
странных рукописей Кабинета инкунабулов. Участвовал в междуна-
родных проектах, составлял русские тома каталогов греческих ру-
кописей по астрологии и алхимии. В 1930 г. уволен по сокращению 
штатов, 14 ноября арестован, приговорен к десяти годам лагерей. От-
бывал наказание в Соловецком лагере особого назначения. В 1932 г. 
освобожден с лишением на три года права проживания в 12 пунктах. 
В 1936–1937 гг. работал в Херсонесском музее, после возвращения в 
Ленинград преподавал в школе для взрослых. В 1940 г. принят в штат 
ЛОИИ АН СССР. В 1941 г. защитил диссертацию на тему «Византий-
ское книжное письмо». Умер в эвакуации в 1942 г., реабилитирован 
в 1989 г. Крупный специалист по истории византийской литературы, 
гре ческой палеографии, автор ряда публикаций.

Шахматова Екатерина Алексеевна родилась 6 июня 1903 г. в  
д. Губаревка Саратовской губернии, дочь академика А.А. Шахмато-
ва. Окончила этнолого-лингвистическое отделение факультета обще-
ственных наук Ленинградского университета. В Рукописном отде-
лении БАН служила с 1921 по 1932 г. Занималась разбором архива 
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Воронцовых и ученой переписки отца. Умерла в блокадном Ленин-
граде в 1942 г.

Шилов Алексей Алексеевич родился в 1881 г. в Петербурге. В 1904 г. 
окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского 
университета. В 1900‒1902 гг. был внештатным сотрудником Руко-
писного отделения, в 1906 г. помощником ученого хранителя руко-
писей. Принимал участие в описании рукописей и составлении пу-
бликовавшихся В.И. Срезневским «Сведений о рукописях, печатных 
изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделе-
ние Библиотеки Императорской Академии наук». В 1904‒1917 гг. 
участвовал в подготовке «Источников словаря русских писателей и 
ученых». В 1917‒1918 гг. – сотрудник Книжной палаты, с 1918 г. – 
Петроградского отделения Центрального архива. В 1921‒1924 гг. пре-
подавал русскую историю на экономическом факультете Петроград-
ского университета. С 1938 г. заведующий Отделом личных фондов 
Центрального государственного исторического архива Ленинграда. 
Умер в блокадном Ленинграде 6 января 1942 г.

Шипова Елизавета Николаевна родилась 30 октября 1909 г. в 
Санкт- Петербурге. В 1931 г. окончила Ленинградский государствен-
ный историко-лингвистический институт по специальности лингви-
стика древнерусского языка. С февраля 1932 г. была зачислена в штат 
БАН на должность помощника библиотекаря Рукописного отделения. 
Принимала участие в работе Славянского кабинета ИЯМ и группы 
древнерусского словаря. С января 1935 г. работала научным сотрудни-
ком в Словарном отделе ИЯМ. После войны в 1945 г. была принята на 
работу в Отдел двуязычных словарей Института языка и литературы 
АН Казахской ССР в Алма-Ате. В 1953 г. защитила диссертацию на 
тему «Способы словообразования имен существительных в русском и 
казахском языках». С 1964 г. – старший научный сотрудник Института 
языкознания АН СССР. В 1994 г. эмигрировала в США.

Щеглова София Алексеевна родилась в 1886 г. Закончила Высшие 
женские курсы в Киеве. В 1913 г. экстерном сдала экзамен при Киев-
ском университете и была оставлена на кафедре русской литерату-
ры. В 1915 г. сдала магистерские экзамены и была командирована в 
Петроград для подготовки диссертации, посвященной исследованию 
сборника украинских стихов «Богогласник». В 1918 г. за эту работу 
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получила звание магистра русского языка и словесности. В Рукопис-
ном отделении БАН начала работать в 1922 г., занималась разбором 
и описанием архива Воронцовых. В 1933 г. арестована по делу сла-
вистов. В 1934 г. приговорена к трем годам ссылки. С 1937 г. рабо-
тала в Саратове в средней школе и университетской библиотеке, за-
тем с 1939 г. преподавала в Саратовском педагогическом институте и 
университете. В 1941 г. по совокупности работ утверждена в ученой 
степени доктора филологических наук и получила звание профессо-
ра. Умерла в 1965 г. Крупный специалист по истории русского театра 
XVIII в., автор более 60 публикаций. 

Энгельгардт Борис Михайлович родился 28 ноября 1887 г. в с. Ба-
тищево Дорогобужского уезда Смоленской губернии. В 1906–1909 гг. 
обучался в Петербургском университете. С 1909 по 1911 г. изучал те-
орию познания и методологию науки в Германии. После возвраще-
ния в Россию продолжил обучение в Петербургском университете, 
который окончил в 1914 г. и был оставлен на кафедре истории рус-
ской литературы. В 1920 г. приглашен на службу в Академию наук 
на должность научного сотрудника Пушкинского Дома для описания 
рукописей «без содержания». В Рукописном отделении БАН работал 
с июля 1924 г. Участвовал в научном описании рукописей Л.Н. Тол-
стого, занимался разбором бумаг Н.М. Языкова. В 1930 г. аресован 
и был отправлен на строительство Беломоро-Балтийского канала. С 
1932 г. официально проживал в Малой Вишере, но фактически жил в 
Ленинграде. Умер в блокадном городе зимой 1942 г.

Юшков Серафим Владимирович родился 4 апреля 1899 г. в дерев-
не Трофимовщина Пензенской губернии. В 1906‒1910 гг. обучался на 
юридическом, а в 1910‒1912 гг. на историко-филологическом факуль-
тете Санкт-Петербургского университета. В 1913 г. был направлен для 
обучения во Фрайбургский университет, после получения звания ма-
гистра в 1916 г. стал приват-доцентом Петроградского университета. 
С 1918 г. преподавал в Саратовском университете, в 1927 г. вернулся 
в Ленинградский университет. В БАН работал в 1929–1930 гг. снача-
ла библиотекарем, а затем ученым хранителем Рукописного отделе-
ния. Преподавал в разных высших учебных заведениях, в основном, 
республиканских. В 1935 г. получил степень доктора юридических 
наук, в 1939 г. выбран членом-корреспондентом АН Узбекской ССР, 
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в 1946-м академиком АН Казахской ССР. Был директором Институ-
та истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР. Основопо-
ложник научной дисциплины «основы государства и права». Автор 
фундаментальных исследований «Русской правды», феодальных от-
ношений Древней Руси и др. Скончался в 1952 г. в г. Малоярославце 
Калужской области.
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Соколов П.В. 340
Сомов В.А. 664
Софроний Лихуд, дидаскал 1307
Софья Алексеевна, царевна 1390
Сперанский М.М., реформатор 325
Спиридон Потемкин, игумен 699, 
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Старова Е.В. 994, 1168, 1169
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Стефан Сахаров, иеродиакон 1053
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673, 674, 683

Стефанович Я.В., автор записок 101
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Строганов Семен Аникиевич, граф 
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Строганов С.Г., граф, фондообразо-
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Суханов А.С. 758, 913
Сухачев Н.Л. 1395
Сырку П.А., фондообразователь 306
Сыщикова М.А. 914

Талалакина О. 340
Талалевский В.Н. 59
Тарасий Земка, иеромонах 192
Тарасова Ю.М. 987
Татищев В.Н., историк 289, 359
Твердюкова Е.Д. 1292
Творогов О.В. 638, 710, 780
Тилева Е.А. 1168, 1169, 1234, 1266, 
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Тимофеев Н.В., фондообразователь 
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Тихомиров М.Н. 359, 468
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Токмаков Юрий Иванович, книжник 

1404
Толстая М.Н., адресат письма 156, 
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Толстая (Сухотина) Т.Л., автор днев-
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Толстой А.К., граф, писатель 25
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Толстой Ф.А., коллекционер 556, 
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Толченов И.А., купец 481
Труханов А.А. 180
Тукалевский В. 54
Тумилевич Ф.В., фондообразователь 
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Тункина И.В. 1395
Тургенев А.И., историк 148
Тургенев Н.И., декабрист 139, 144
Тургеневы, братья 1970
Турилов А.А. 725

Уо Д.К. 613
Уотерс П. 1047
Успенский М.И., фондообразователь 
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Устюгов Н.В. 277
Участкина З.В., филиграновед 1056, 

1100
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Фасмер М.Р. 49, 50
Фатыхова Э.А. 1086
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Федор Алексеевич, царь 790
Феодосий, игумен 1094
Феодосий Печерский, св. 773, 867
Феоктист, игумен 865, 1000
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Фетисов И.И. 144, 191–193
Филимонов Г.Д., фондообразователь 
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Филиппов М.С. 340



– 253 –

Филиппова Т.Ф. 775
Филов В.А. 744, 770
Филюшкин А.И. 1292
Финогенова С.П. 976
Фичино Марсилио, философ-гума-

нист 1371
Флоря Б.Н. 1305
Фома, апостол 169
Фон-Визин М.А., писатель, публи-

цист 131
Фонкич Б.Л. 480, 545, 1253
Фортунатов Ф.Ф., акад. 174
Фридрих III, Благочестивый, кур-

фюрст Пфальца 1270
Фуке Жан, ювелир 582

Хаву Сиркха (Havu Sirkka) 931, 1140
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Харисиjадис Мара 532
Хватов В.Я. 340
Хлебников Л.М. 305
Хованов Н.В. 731

Целепи Л.Н., фондообразователь 306
Цеханович А.А. 1985

Чапыгин А.П., фондообразователь 
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Чеботарев Г.А. 326
Черепнин Л.В., акад. 1147
Чернышев А.И., адресат письма 123
Чернышев В.И. 132, 939
Чертков В.Г., автор сообщения 94
Черткова А.К., автор письма 94
Чиляева Е.В. 1234, 1266, 1269
Чуванов М.И., фондообразователь 

824, 942, 1240
Чумичева О.В. 940
Чурина И.О. 1200
Чуркина Л.А. 656, 797

Шангин М.А. (Shangin M.) 145, 164–
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Шандровская В.С. 409
Шанская И.А. 530, 775
Шапкина Л.Б. 603, 714
Шаркова И.С. 332, 374
Шатобриан Рене, писатель 48
Шафрановский К.И. 1283
Шахматов А.А. 49, 50, 64, 97, 124, 
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Эльзон М.Д. 939
Элькин А.Н. 243
Энгельгардт Б.М. 121, 150, 168
Эсхил, греч. драматург 165

Югов А. 671, 672
Юхименко Е.М. 1078, 1097, 1110

Яковкин И.И., акад. 253
Яковлев В.И., коллекционер 84, 306
Ялычев Бурнаш, атаман 56
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411, 425, 460, 577
Афон (Святая гора) 428, 1289, 1296, 

1319, 1320, 1371, 

Балтийское море 1399
Батум, г. 1339
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1107, 1128
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Беломорский р-н Карельской АССР 
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Венеция, г. 896
Ветка, ист. обл. 1288
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Двинской уезд 259, 396, 404
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Заонежье, ист. обл. 21, 152, 411
Зиммерн, г. 1271

Ирландия, страна 903

Казань, г. 1241
Калининская (Тверская) обл. 469
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хангельской обл. 427, 549, 615, 
639, 644, 776, 973, 980, 1237

Карельская АССР 327, 1157
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ской АССР 320, 344, 377
Киев, г. 89
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461, 577, 1272; см. также: Вятка
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Коми АССР 784, 794
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Кубеноозерье, ист. обл. 964
Курляндия, страна 524, 1057, 1341

Латвия (Латышский край), страна 
205, 1031, 1049

Литва, страна 631
Лоухский р-н Карельской АССР 320
Льеж, г. 388

Медвежьегорский р-н Карельской 
АССР 411

Мезень, ист. обл. 644
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1103а, 1124, 1198, 1338

Выго-Лексинский 929, 947, 948, 
955, 963, 977, 978, 1007, 1044, 
1119, 1130, 1374

Вяжищский 1043
Златоустовский Московский 1000
Кандалакшский 1137, 1176
Кирилло-Белозерский 951, 1177, 

1199, 1280
Корнилиев-Комельский 1122
Красногорский 1354
Николо-Корельский 448, 1137
Пинский Лещинский 1366
Покровский в Москве 937
Преображенская старообрядче-

ская община в Москве 1240
Рижская Гребенщиковская община 

262, 602, 918, 1030, 1032
Соловецкий 437, 447, 448, 520, 

521, 590, 679, 776, 805, 881, 
1029, 1172, 1192, 1330

Спасо-Козьеручьевский (Новопри-
луцкий) 1137

Троице-Сергиев 1245, 1345
Троицкий в Водлозере 1257
Ухтостровский Троицкий приход 

1298
Ферапонтов 1325

Монголия, страна 56
Москва, г. 107, 223, 255, 622, 871, 

919, 938, 1282, 1307, 1359, 1371
Археографическая комиссия АН 

СССР 539, 542 
Печатный двор 771
Румянцевский музей 92
Центральный партийный архив 

Ин ститута марксизма-лениниз-
ма при ЦК КПСС 539, 542

Московской гос-во. См.: Россия
Мурманская обл. 327

Нижегородская губ. 52
Нижнее Поволжье, ист. обл. 527
Новгород, г., Новгородская земля 

276, 1282

Олонец, г., Олонецкая губ., край 20, 
33, 35, 53, 58

Палестина (Святая земля) 1412
Париж, г. 336, 356, 899
Пермская губ., земля, край 17, 20, 33, 

35, 1414
Петрозаводск, г. 21
Пинежье, ист. обл. 184
Плесецкий р-н Архангельской обл. 

427, 549
Подвинье, ист. обл. 1201
Полтава, г. 494
Поморье Карельское, ист. обл. 644, 

1237
Прибалтика, ист. обл. 735, 776, 889
Псков, г. 317, 1188
Пудожский р-н Карельской АССР 

411
Пустозерск, г. 622, 809, 938
Пфальц, ист. обл. 1270

Рига, г. 262, 918
Россия, страна (Московское гос-во) 

143, 216, 224, 258, 261, 277, 296, 
311, 319, 321, 323, 444, 554, 663, 
1132

Ростов-на-Дону, г. 527

Санкт-Петербург (Петроград, Ле-
нинград) 63, 109, 206, 210, 215, 
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221, 222, 265, 266, 294, 295, 504, 
874, 892, 896, 899, 982, 1113, 
1231, 1259, 1264, 1286

Аптекарский приказ 967
Археографическая комиссия РАН 

(СПб. отд.) 306, 702, 1170, 1353
Бестужевские курсы при Санкт-

Пе  тербургском университете 
1430

Военно-исторический музей ар-
тиллерии, инженерных войск и 
войск связи 1398

Государственная Дума 114
Государственный Эрмитаж 1399
Императорская Публичная библ. 2
Институт истории АН СССР (ЛО). 

Архив 292
Книжная палата 438
Комиссия по изданию Академиче-

ской библиотеки русских писа-
телей 46

Консерватория (СПб.) 1135, 1217, 
1221

Лаборатория консервации и ре-
ставрации документов РАН 748

Научно-исследовательский инсти-
тут книговедения 1159

Общество любителей словесно-
сти, наук и художеств 46

Петроградский Дом литераторов 
441

Пушкинский Дом (РАН) 1220, 
1260, 1272, 1328

Российская Академия наук 129, 
133

Российская национальная библ. 
1287

Русский Археологический инсти-
тут 1316

Санкт-Петербургская Духовная 
ака  демия 1162

Толстовский музей АН СССР 99, 
155–157, 159, 160, 162, 163,  
190

Университет (СПб.) 46
Северный Кавказ, ист. обл. 527
Сибирь, ист. обл. 1026, 1274
Сольвычегодск, г. 1414
Средняя Азия, ист. обл. 216
Сыктывкар, г. (Сыктывкарский ун-т) 

794

Тавдинский край 154
Таджикистан, страна 216
Тарнога, ист. обл. 740
Тверь, г. 1023, 1058
Туркменистан, страна 216

Узбекистан, страна 216, 226
Украина, страна 563
Урал, ист. обл. 185, 836
Устюжская епархия 1129
Ухтостровский Троицкий приход 

1228

Финляндия, страна 393, 504, 878
Франция, страна 328, 332, 374, 402, 

715

Харьков (Университет) 6
Хельсинки, г. (Университетская 

библ.) 564, 630, 667
Холмогоры, с. 338

Череповец, г. (Краеведческий муз.) 
685

Чита, г. 142
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СпиСок Сокращений

ААН  – Архив Академии наук
АЕ  – Археографический ежегодник
АК   – Археографическая комиссия АН
АН   – Академия наук
БАН  – Библиотека Российской академии наук (Библиотека Ака- 
   демии наук СССР)
ББИ  – Библиотечно-библиографическая информация Библиотеки 
    Академии наук СССР и академий союзных республик
БЛДР  – Библиотека литературы Древней Руси
ВДИ  – Вестник древней истории
ВИ   – Вопросы истории
ВИД  – Вспомогательные исторические дисциплины
ГБЛ  – Государственная библиотека им. В.И. Ленина (РГБ)
ГПБ  – Государственная публичная библиотека (РНБ)
ЖМНП  – Журнал Министерства народного просвещения
ИА   – Исторический архив
ИВИ  – Институт всеобщей истории РАН
ИОРЯС  – Известия Отделения русского языка и словесности АН
ИРЛ  – История русской литературы
ИРЛИ  – Институт русской литературы АН (Пушкинский Дом)
ЛГК  – Ленинградская государственная консерватория
ЛЗАК  – Летопись занятий Археографической комиссии
ЛКРД  – Лаборатория консервации и реставрации документов АН   
   СССР
ЛОИИ  –Ленинградское отделение Института истории АН СССР
МИЕС  – Материалы по истории Европейского Севера СССР
ОРРК  – Отдел рукописной и редкой книги БАН
ОРЯС  – Отделение русского языка и словесности АН
ПБШ  – Петербургская библиотечная школа
ПСРЛ  – Полное собрание русских летописей
ПКНО  – Памятники культуры. Новые открытия
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ПЛДР  – Памятники литературы Древней Руси
ПРП  – Памятники русского права
ПЭ   – Православная энциклопедия
РАИК – Русский Археологический институт в Константинополе
РАН  – Российская Академия наук
РБС  – Русский биографический словарь
РГНФ  – Российский гуманитарный научный фонд
РНБ  – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
РПЦ  – Русская православная церковь
РХГИ – Российский христианский гуманитарный институт
СА   – Советские архивы
СБ   – Советская библиография
СИЭ  – Советская историческая энциклопедия
СОРЯС  – Сборник Отделения русского языка и словесности
ТОДРЛ  – Труды Отдела древнерусской литературы
УрГУ  – Уральский государственный университет (г. Екатеринбург)
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