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А. Н. Чистиков

ЛОИИ и Великая Отечественная война
В середине 1980-х гг. старший научный сотрудник (бывший много-
летний ученый секретарь) Ленинградского отделения Института исто-
рии СССР АН СССР (ныне Санкт-Петербургский институт истории 
РАН) Дмитрий Иванович Петрикеев подготовил обширную справку 
по истории института от момента его образования в 1936 г. до 1984 г. 
включительно. Этот труд готовился, по-видимому, к 50-летию ЛОИИ, 
но по каким-то причинам не увидел свет. Рукописный и машинописный 
варианты справки отложились в личном фонде Д. И. Петрикеева в На-
учно-историческом архиве СПбИИ РАН. Машинописный вариант яв-
ляется более полным и уточненным по сравнению с рукописным экзем-
пляром, однако раздел, посвященный истории института в годы Великой 
Отечественной войны и публикуемый ниже, имеется лишь в рукописи.

Ленинградское отделение Института истории АН СССР 
в годы Великой Отечественной войны1

В годы Великой Отечественной войны сотрудники ЛОИИ отдавали все свои 
силы делу защиты Родины. Воинами Красной Армии стали Б. М. Кочаков2, 
Г. Е. Кочин3, У. А. Шустер4, С. Л. Утченко5 (докторант) и другие. С первых дней 
войны ученые развернули большую агитационно-пропагандистскую работу. 
В короткий срок подготовили брошюры для Политиздата и других издательств 
о героическом прошлом народов СССР, о борьбе свободолюбивых народов 
за свою независимость академики Н. С. Державин6 и Е. В. Тарле 7, профессора 
С. Н. Валк8, О. Л. Вайнштейн9, С. И. Ковалев10, А. И. Молок11, А. В. Предтечен-
ский12, И. И. Смирнов13 и другие сотрудники ЛОИИ. Почти ежедневно высту-
пали они с лекциями и докладами в воинских частях и на предприятиях города.
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В трудных условиях блокады Ленинграда продолжалась, хотя и в меньших 
масштабах, чем до войны, научная жизнь отделения, на заседаниях ученого со-
вета обсуждались результаты научных исследований, защищались диссертации.

Многие сотрудники отделения участвовали в строительстве оборонитель-
ных сооружений под Ленинградом, в очистке городских улиц весной 1942 г.

Летом 1942 г. большая часть сотрудников была эвакуирована в различные 
города страны — Ташкент, Алма-Ату, Казань, Саратов, Елабугу. В осажден-
ном Ленинграде умерли от голода 24 сотрудника ЛОИИ, среди них были вид-
ные историки: академик С. А. Жебелев14, С. А. Аннинский15, Н. Ф. Лавров16, 
Н. С. Чаев17 и другие.

В неимоверно сложных условиях вражеской блокады огромную работу 
по сохранению ценного архива ЛОИИ и его библиотеки проделали ст. на-
учный сотрудник К. Н. Сербина18, мл. научный сотрудник М. И. Стеблин- 
Каменская19 и зав. библиотекой Н. Н. Полянская20. Фонды архива и библиоте-
ки были перемещены в цоколь здания Библиотеки АН СССР, потребовалось 
немало сил, чтобы привести их там в порядок, составить топографический 
указатель. Уполномоченной ЛОИИ по Ленинграду в первое время была 
М. И. Стеблин-Каменская, она скончалась 20 марта 1943 г., уполномоченной 
стала К. Н. Сербина. Вдвоем с Н. Н. Полянской при некоторой помощи вре-
менных работников они сберегли архив и библиотеку. В 1943 г. специальная 
комиссия провела четыре проверки состояния фондов и признала его впол-
не удовлетворительным. В отчете за 1943 г. К. Н. Сербина пишет, что часть 
материала пострадала от пожара, возникшего 1 августа, были приняты меры 
к приведению в порядок этих материалов. Заслуги К. Н. Сербиной, работав-
шей в Ленинграде в течение всего периода блокады, отмечены орденом Крас-
ной Звезды и медалями.

Ученые, находившиеся в эвакуации, продолжали работу над исследова-
ниями по некоторым ранее запланированным темам и вновь выдвинутым 
во время войны и эвакуации. Трудности были исключительными. Сотрудни-
ки были разбросаны по нескольким городам страны. Небольшая группа на-
ходилась в Казани, в ее составе был и заведующий ЛОИИ М. В. Левченко21. 
Осуществ лять руководство группами, находящимися за сотни километров, 
ему было весьма сложно. Самой большой по численности была ташкентская 
группа, в нее входили главным образом специалисты по истории СССР. Они 
объединились с московской частью Института истории, находящейся тоже 
в Ташкенте. О трудностях, которые испытывала эта группа, сказано в отчете 
ЛОИИ за 1944 г.: «Пребывание в Ташкенте не дало возможности находив-
шимся там сотрудникам в должной степени развернуть работу по основным 
темам отделения — “История Ленинграда”, “Русская Правда”, “Известия ви-
зантийских писателей о народах СССР” и др., т[ак] к[ак] книжные собрания 
Ташкента и его библиотеки не могли обеспечить выполнение этих работ необ-
ходимой литературой. Не говоря уже о том, что в Ташкенте не было никаких 
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 материалов, необходимых при написании “Истории Ленинграда”. Чрезвычай-
но неблагоприятны были и те бытовые условия, в которых пришлось жить ра-
ботникам Ленинградского отделения Института истории. В Ташкенте это ус-
ловия жизни в общежитии». В отчете указаны также трудности сотрудников, 
живших в Москве и Ленинграде.

При всех трудностях и лишениях, при разбросанности коллектива рабо-
тали ученые в годы войны напряженно и плодотворно. Ташкентская группа 
с конца 1942 г. приступила к работе по подготовке III тома «Истории Узбе-
кистана» (советский период). Как отмечено в отчете ЛОИИ за 1943 год, это 
была наиболее крупная по объему и сложная по выполнению работа. К концу 
1943 г. она была закончена. При этом специалисты по истории СССР пери-
ода феодализма и периода капитализма успешно справились с написанием 
глав по истории Узбекистана в послеоктябрьский период. Ш. М. Левин22 на-
писал главу «Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции в Узбекистане», С. Н. Валк — главу «Гражданская война 
в Узбекистане», Р. М. Тонкова23 — главу «Народное хозяйство Узбекистана 
во II-й пятилетке». И. П. Петрушевский24 подготовил главы по культуре Уз-
бекистана по всем периодам и редактировал главы, написанные ташкентски-
ми историками.

Вторым объектом работы ташкентской группы был коллективный труд 
по истории русской культуры. В его подготовке участвовали И. И. Смирнов, 
С. Н. Валк, А. В. Предтеченский.

С марта 1944 г. в Ташкенте была начата работа по созданию многотомной 
истории Ленинграда. В первом варианте были подготовлены главы «Основание 
Петербурга» (А. В. Предтеченский), «Быт и люди петровского Петербурга», часть 
раздела «Просвещение и наука» (Ш. М. Левин). Е. И. Бочкарева25 и Р. М. Тонко-
ва составили библиографию по истории Петербурга XVIII в. Общее руководство 
работой по истории Ленинграда в то время было поручено акад. Е. В. Тарле. Од-
нако интенсивно развернулась эта работа уже в послевоенные годы.

В 1944 г. возобновилась работа и над подготовкой II тома «Правды Рус-
ской» — дополнение комментария, историографическое введение. Ее вели 
Б. А. Романов26, В. Г. Гейман27 и С. Н. Валк (историография).

По истории СССР готовился ряд монографических исследований: «Вну-
тренняя политика России в XV–XVI вв.» (В. Г. Гейман), «Политическая исто-
рия Московского государства в первой половине XVI в.» (И. И. Смирнов), 
«Тихвинский посад» (К Н. Сербина) и другие. Вышла в Ленинградском отде-
лении Госполитиздата книга И. И. Смирнова «Иван Грозный».

В области всеобщей истории особенно плодотворно в течение всей войны 
работал, находясь в основном в Казани, акад. Е. В. Тарле. Об этом ярко сви-
детельствует его отчет за 1942 год (автограф в соответствующем деле фонда 
ЛОИИ в ЛО Архива АН СССР). Интересно привести его полный текст.
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Отчет о деятельности акад. Е. В. Тарле в 1942 году
В течение 1942 г. из печати вышел и поступил в продажу (в Военно-мор-

ском издательстве) I том исследования «Крымская война» 726 печатн. страниц. 
Вполне закончен и сдан в печать II том этой работы, доводящий изложение 
до конца (до подписания Парижского мира). Во втором томе страниц маши-
нописи: 780. В 1942 г. вышли брошюры: 1) «Гитлеровщина и наполеоновская 
эпоха»; 2) «Тевтонские рыцари и их наследники»; 3) книжка «Нахимов» (до-
полненное 2-е издание); ряд статей исторического и политического содержа-
ния в газете «Правда», «Пропагандист» и др.

Прочел по заданию Бюро агитации и пропаганды Академии наук ряд лек-
ций на исторические и международно-политические темы в Казани, Москве, 
Свердловске, Челябинске, Перми-Молотове, Ярославле, Иванове областном, 
Златоусте, Нижнетагильских заводах, в военных частях.

Приглашен тов. Александровым быть редактором отдела всеобщей истории 
в предназначенном в издании28 «Кратком политическом словаре». Написал 
по особому заданию (не входившую в первоначальный план) главу о «Приемах 
дипломатии в прошлом и настоящем» для II тома «Истории дипломатии», гла-
ва (около 4 печ. листов) сдана В. П. Потемкину29.

Написал «Историческая наука в СССР за 25 лет: Новая история» и редакти-
ровал всё издание («Историч. наука в СССР за 25 лет»).

Акад. Е. Тарле

О предположенной работе в 1943 г.:
1) Предполагаю вести исследовательскую работу по теме: «Русская дипло-

матия от конца Крымской войны до 1919 года».
2) Буду редактировать отдел всеобщей истории в «Кратком политическом 

словаре», издаваемом Партиздатом.
Е. Тарле

Все годы войны для Е. В. Тарле прошли в такой же напряженной работе.
О. Л. Вайнштейн (Саратов) опубликовал брошюру «Гитлеровская Германия 

в 1942 г.» — Саратовский Облгиз, подготовил материал по теме «Идеологиче-
ские истоки гитлеризма» и статью «Советская медиевистика за 25 лет» для 
опубликования за рубежом (заказ Антифашистского комитета). Работал над 
монографией «История Тридцатилетней войны».

А. И. Молок (Саратов) опубликовал брошюру «Из истории борьбы с интер-
вентами во время Французской революции».

И. И. Любименко30 (Казань) работала над монографией «Англо-русские от-
ношения во второй половине XVIII века».

Академик Н. С. Державин (Казань), наряду с продолжением работы над 
фундаментальным трудом «История Болгарии», подготовил и опубликовал 
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книгу «Фашизм — злейший враг славянства», монографию «Болгарский и рус-
ский народы в их племенных и культурно-исторических связях и взаимоотно-
шениях», брошюру «Героическая борьба народов Чехословакии с немецкими 
варварами» и большое количество статей в различных периодических издани-
ях. Вел активную общественную работу в Антифашистском комитете советских 
ученых, являясь его председателем, во Всеславянском комитете в качестве его 
члена, в Совете АН СССР по научно-технической пропаганде в соответствую-
щем бюро при казанской группе Президиума Академии наук СССР.

Л. В. Разумовская31 продолжала работу над монографией «Очерк истории 
прибалтийских славян».

Византинисты, находясь в Казани, продолжали работу по темам, начатым 
перед войной. М. В. Левченко наряду с заведыванием ЛОИИ прочитал в Ка-
занском университете спецкурс по истории Византии, подготовил книгу «Миф 
о германской непобедимости и русская армия в Первой мировой войне» для 
Политиздата и ряд статей для периодических изданий. Систематически высту-
пал с лекциями и докладами в Казанском лектории АН СССР, на предприяти-
ях и в госпиталях.

Е. Э. Липшиц32 продолжала работу над монографией «Византийская культу-
ра IX века» и подготовила брошюру «Борьба югославского народа за свободу».

Н. С. Лебедев33 разрабатывал тему «Византия и монголы» (XIII век).
По античной истории продолжалась работа над исследованиями, предусмот-

ренными довоенным планом: «Боспор Киммерийский» (Д. П. Каллистов34), 
«Делосско-афинский морской союз» (С. Я. Лурье 35). Кроме того, С. Я. Лурье 
завершил подготовку к печати двух книг: «Архимед» и «Очерки по истории 
античной науки».

Научная и общественно-политическая деятельность ученых Ленинградского 
отделения Института истории в годы Великой Отечественной войны, как и всех 
советских людей, характеризовалась самоотверженностью, стойкостью в преодо-
лении трудностей, стремлением внести свой посильный вклад в победу над врагом.

НИАСПбИИ РАН. Ф. 323. Оп. 1. Д. 18. Л. 6–10 об. [Автограф]
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Примечания:
1 Текст Д. И. Петрикеева.
2 Кочаков Борис Михайлович (07.03.1906, с. Комарово Пермской губ. — 1965), историк, по-

пуляризатор науки, канд. ист. наук. В 1924–1928 учился в Саратовском государственном 
университете, позднее — на историко-лингвистическом отделении ЛГУ, которое окон-
чил в 1930. В 1930–1934 — научный сотрудник Ленинградского отделения Центрального 
исторического архива. С 1934 по 1942 младший, затем старший научный сотрудник сна-
чала Историко-археографического института, потом ЛОИИ. Одновременно преподавал 
в ЛГУ, Педагогическом институте им. М. Н. Покровского и др. В 1942–1945 — курсант, 
преподаватель истории ВКП(б) стрелково-пулеметных курсов младших лейтенантов 
Ленинградского фронта; в 1945–1946 — преподаватель на курсах усовершенствования 
офицеров; в 1946 — старший преподаватель, зам. начальника кафедры истории СССР 
в Высшем военно-педагогическом институте им. М. И. Калинина. С 25 ноября 1946 за-
числен в ЛОИИ на должность старшего научного сотрудника (по совместительству). 
После демобилизации из армии с июня 1950 младший, затем старший научный сотруд-
ник ЛОИИ, заведующий секцией истории советского общества. С 28 апреля 1952 по 
1 февраля 1953 вр.и.о. заведующего ЛОИИ. В связи с упразднением ЛОИИ в мар-
те 1953 переведен в сектор истории СССР периода социализма в Институт истории 
АН СССР в Москву. В 1946–1947, 1953–1961 преподавал на историческом факультете 
ЛГУ ( НИАСПбИИ РАН. Ф. СПбИИ РАН. Оп. 2. Ч. I. Д. 21).

3 Кочин Георгий Евгеньевич (05.01.1897, д. Курьяниха Вологодской губ. — ?), историк, 
канд. ист. наук. В 1925 окончил факультет общественных наук ЛГУ. В 1916–1918 — юн-
кер, младший офицер, прапорщик русской армии. В апреле–сентябре 1918 статистик-эко-
номист Вологодского городского продовольственного комитета. В 1919–1926 — служба 
в Красной Армии. С 1927 по 1928 счетовод-статистик транспортного потребительского 
общества Октябрьской железной дороги (Ленинград). В 1928–1931 — преподаватель 
в школе и на рабфаке Горного и Технологического институтов. С 1931 научный сотрудник 
Историко-Археографического института, затем ЛОИИ. Участник советско-финляндской 
войны. С сентября 1940 по август 1941 старший научный сотрудник ЛОИИ. Сентябрь 
1941 — август 1944 — на Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах «в должностях 
строевого штабного офицера», затем до декабря 1945 старший преподаватель в 1-м Ле-
нинградском пехотном военном училище. С 19 декабря 1945 по 15 июня 1963 — старший 
научный сотрудник ЛОИИ (НИАСПбИИ РАН. Ф. СПбИИ РАН. Оп. 2. Ч. II. Д. 23).

4 Шустер Ура Абрамович (13(26).11.1907, Одесса — 27.02.1997, Петербург), историк, д-р 
ист. наук. В 1929 окончил историко-этнологический факультет МГУ. Работал научным 
сотрудником в Институте Маркса-Энгельса, ученым секретарем в Центральном музее 
народоведения. После окончания аспирантуры в 1933 был зачислен научным сотруд-
ником в Институт славяноведения в Ленинграде, а после его закрытия в 1934 перешел 
в Историко-археографический институт. С 1936 в ЛОИИ старший научный сотруд-
ник, ученый секретарь (1938–1940). Участник Великой Отечественной войны. В марте 
1946 вернулся в ЛОИИ на должность старшего научного сотрудника, за исключением 
1946 — начала 1948, когда он вновь работал ученым секретарем Института. В 1950 поста-
новлением Президиума АН СССР переведен на работу в Ленинградскую группу Инсти-
тута славяноведения АН СССР. В апреле 1960 вернулся в ЛОИИ, где работал до ноября 
1978. Одновременно в 1937–1941, 1946–1951 преподавал в ЛГУ (НИАСПбИИ РАН. 
Ф. СПбИИ РАН. Оп. 2. Ч. II. Д. 180).
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5 Утченко Сергей Львович (01(14).12.1908, Петербург — 02.05.1976, Москва), историк 
античности, д-р ист. наук, профессор. В 1938 окончил исторический факультет Ленин-
градского государственного университета. В 1925 работал учеником наборщика в бер-
линской типографии «Буква». С 1926 по 1930 — подручный механик ленинградского 
завода «Метприбор». С декабря 1932 по август 1933 — зав. сектором пропаганды Ленин-
градского горкома ВЛКСМ. С сентября 1938 — старший преподаватель, доцент истори-
ческого факультета ЛГУ. Докторант ЛОИИ. Участник Великой Отечественной войны. 
В 1946–1949 — ученый секретарь Отделения истории и философии АН СССР, в 1949–
1953 — зам. директора Института истории АН СССР, одновременно с 1950 зав. секто-
ром древней истории. Преподавал в МГУ, Государственном педагогическом институте 
им. В. И. Ленина, заведовал кафедрой всеобщей истории в Государственном историко-
архивном институте (Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук 
(далее — ПФА РАН). Ф. 133. Оп. 3. Д. 113; Памяти Сергея Львовича Утченко // Вестник 
древней истории. 1976. № 3. С. 3–5).

6 Державин Николай Севастьянович (03(15).12.1877, с. Преслав Таврической губ. — 
26.02.1953, Ленинград), филолог, славяновед, академик АН СССР. В 1900 окончил 
Нежинский историко-филологический институт князя Безбородко. В 1900–1922 пре-
подавал в гимназиях Батуми, Тифлиса, Петербурга/Петрограда. С 1912 и до конца 
жизни работал в Петербургском/Ленинградском университете приват-доцентом, де-
каном, заведующим кафедрами, в 1922–1925 являлся его ректором. С 1924 по 1929 за-
меститель директора ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, затем по 1931 заведующий 
Славянским отделением библиотеки и ее консультант. В 1922–1933 директор Инсти-
тута литератур и языков народов Востока и Запада в Ленинграде. В 1939 зачислен 
старшим научным сотрудником в ЛОИИ, где он возглавил Группу славяноведения, 
которая, вероятно, работала до конца войны. С 1943 заведующий кафедрой славян-
ской филологии МГУ, а с конца 1944 одновременно начальник кафедры славянских 
языков Военного института иностранных языков. В июне 1950 утвержден заведую-
щим Ленинградской группой Института славяноведения АН СССР (ПФА РАН. 
Ф. 827. Оп. 2. Д. 45, 60, 66).

7 Тарле Евгений Викторович (27.10(08.11).1874, Киев — 06.01.1955, Москва), историк, 
академик АН СССР. В 1896 окончил историко-филологический факультет Киевского 
университета. В 1903–1930, 1933–1949 приват-доцент, профессор Санкт-Петербургского 
(Ленинградского) университета, одновременно преподавал на Высших женских (Бесту-
жевских) курсах, в Психоневрологическом институте, курсах Лесгафта, Высших коммер-
ческих курсах. С 1913 по 1918 профессор Юрьевского университета. В 1930 арестован 
по «академическому делу», выслан в 1931 в Алма-Ату, в 1933 возвратился в Ленинград. 
С 1 апреля 1937 по апрель 1953 сотрудник ЛОИИ, с 1943 преподавал в МГУ и Институте 
международных отношений (Каганович Б. С. Евгений Викторович Тарле. Историк и вре-
мя. СПб., 2014; НИАСПбИИ РАН. Ф. СПбИИ РАН. Оп. 2. Ч. I. Д. 24).

8 Валк Сигизмунд Натанович (01(13).12.1887, Вильно — 05.02.1975, Ленинград), исто-
рик, археограф, д-р ист. наук, профессор. В 1913 окончил историко-филологический 
факультет Санкт-Петербургского университета. В 1914 заведующий отделом русской 
истории в редакции энциклопедического словаря «Гранат», в 1916–1917 на военной 
службе, в 1918–1926 старший архивист Центрархива, одновременно с 1921 по 1924 пре-
подавал в Педагогическом институте им. А. И. Герцена и Археологическом институте, 
с 1923 по 1975 в Ленинградском государственном университете. С 1925 по 1928 состо-
ял консультантом архива в Институте Ленина при ЦК ВКП(б). С 1932 старший науч-
ный сотрудник Института книги, документа и письма АН СССР, а после слияния его 
с Институтом истории старший научный сотрудник ЛОИИ (с 1 июня 1972 по 5 февраля 
1975 — старший научный сотрудник-консультант). В 1938–1939 являлся заместителем 
директора Института истории по Ленинградскому отделению (заведующим ЛОИИ). 
С 1955 руководил сектором истории СССР (группой истории СССР периода капитализ-
ма) (НИАСПбИИ РАН. Ф. СПбИИ РАН. Оп. 2. Ч. II. Д. 151).
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9 Вайнштейн Осип Львович (24.11(06.12).1894, Бендеры Бессарабской губ. — 27.07.1980, 
Ленинград), историк-медиевист, д-р ист. наук, профессор. В 1919 окончил историко- 
филологический факультет Новороссийского (позднее Одесского) университета. В 1920–
1935 — преподаватель, доцент, профессор Одесского университета, в 1935–1951 профессор, 
зав. кафедрой истории средних веков ЛГУ. Одновременно с сентября 1938 по январь 1949 
старший научный сотрудник ЛОИИ. С 1951 по 1955 профессор Киргизского университета 
(г. Фрунзе). С сентября 1955 по декабрь 1973 старший научный сотрудник, руководитель 
Группы всеобщей истории ЛОИИ, старший научный сотрудник-консультант (с 1970 г.) 
(НИАСПбИИ РАН. Ф. СПбИИ РАН. Оп. 2. Ч. II. Д. 118; Алексеев-Попов В. С. Осип Льво-
вич Вайнштейн // Французский ежегодник. 1980. М., 1982. С. 238–241).

10 Ковалев Сергей Иванович (13(25).09.1886, с. Большой Куганак Уфимской губ. — 
12.11.1960, Ленинград), историк античности, д-р ист. наук, профессор. В 1922 окончил 
факультет общественных наук Петроградского университета. С осени 1920 по 1938 препо-
давал в Военно-политической академии им. Н. Г. Толмачева (позднее им. В. И. Ленина). 
Одновременно с 1924 работал в ЛГУ (по 1958), преподавал в Педагогическом институте 
им. А. И. Герцена, Коммунистическом университете им. И. В. Сталина. В 1930–1936 ра-
ботал в Государственной академии истории материальной культуры, занимал должность 
директора Института истории древнего мира. С 1 мая 1936 старший научный сотрудник 
ЛОИИ. В июне 1938 арестован и освобожден в январе 1940 в связи с прекращением дела. 
В 1942–1943 профессор Воронежского университета и в 1942–1944 профессор Учитель-
ского института, размещенных в Елабуге. С 15 июня 1945 по 31 мая 1950 вновь в ЛОИИ 
на должности старшего научного сотрудника. В 1956–1960 директор Музея истории ре-
лигии и атеизма (ПФА РАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 162; Профессор Сергей Иванович Ковалев 
[Некролог] // Вестник древней истории. 1960. № 4. С. 240).

11 Молок Александр Иванович (12(24).10.1898, Петербург — 25.09.1977, Москва), историк, 
д-р ист. наук, профессор. В 1922 окончил факультет общественных наук Петроградского 
университета. В 1919–1922 библиотекарь, бибинструктор в политотделах Красной Армии 
(Петроград). В 1923–1951 преподавал в ЛГУ, одновременно в 1920-е доцент Педагогиче-
ского института им. А. И. Герцена, Коммунистического политико-просветительного ин-
ститута им. Н. К. Крупской, старший научный сотрудник Института истории  РАНИОН. 
В 1929–1936 — старший научный сотрудник Института истории Ленинградского отде-
ления Комакадемии. С 1 апреля 1936 по 31 августа 1951 старший научный сотрудник 
ЛОИИ. В 1942–1944 профессор Педагогического института в Саратове. В 1951–1960 — 
старший научный сотрудник Института истории АН СССР. С 1956 до 1970 — профессор 
Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ПФА РАН. 
Ф. 133. Оп. 3. Д. 172).

12 Предтеченский Анатолий Васильевич (26.10(08.11).1893, г. Конск Радомской губ. — 
29.04.1966, Ленинград), историк, д-р ист. наук, профессор. В 1924 окончил Ленинград-
ский университет. В 1918–1919 — преподаватель в высшем начальном училище г. Миасса. 
В 1919–1920 секретарь комиссии по изучению племенного состояния населения Сибири 
в томском Институте исследования Сибири. В 1920–1930-е преподавал в Морском тех-
никуме, Военно-морском училище им. М. В. Фрунзе, в Ленинградском областном педа-
гогическом институте им. А. С. Бубнова, на рабфаке Машиностроительного института. 
В 1934–1936 научный сотрудник I разряда, ученый специалист Историко-археографиче-
ского института. С 1 августа 1936 старший научный сотрудник ЛОИИ. В 1942–1944 пре-
подавал в Ташкентском пединституте. Уволен из ЛОИИ 21 апреля 1953 в связи с за-
крытием отделения. В 1953–1963 зав. сектором в Ленинградском отделении Института 
истории естествознания и техники АН СССР, одновременно с 1937 по 1963 профессор 
в ЛГУ (ПФА РАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 178; Чижова-Ореус Н. Н. Обзор личного фонда 
А. В. Предтеченского // Археографический ежегодник за 1973 г. М., 1974. С. 255–257).

13 Смирнов Иван Иванович (05(18).03.1909, Иваново-Вознесенск — 14.05.1965, Ленин-
град), историк, д-р ист. наук, профессор. В 1930 окончил Вятский педагогический ин-
ститут. После окончания аспирантуры ГАИМК работал в академии, а с 1938 по 1965 
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 старший научный сотрудник ЛОИИ. Участник Великой Отечественной войны. Препо-
давал на историческом факультете ЛГУ в 1936–1941, 1947–1956 гг.

14 Жебелев Сергей Александрович (10(22).09.1867, Петербург — 27.12.1941, Ленинград), спе-
циалист в области античной истории, эпиграфики, археологии и классической филологии, 
д-р ист. наук, д-р филолог. наук, академик АН СССР. В 1890 окончил историко-филологи-
ческий факультет Петербургского университета. В 1890–1903 преподаватель в Училище 
рисования Штиглица. В 1894–1905 профессор Академии художеств. В 1899–1927 профес-
сор Петербургского (Ленинградского) университета, одновременно в 1919 — ректор уни-
верситета. Один из основателей и сотрудник (с 1919 по 1937) Государственной академии 
истории материальной культуры. С 10 декабря 1938 старший научный сотрудник ЛОИИ. 
С 1 января 1941 переведен из ЛОИИ руководителем сектора древней истории в Институт 
истории. В октябре–декабре 1941 руководитель Комиссии Президиума АН СССР по де-
лам ленинградских учреждений. 18 декабря 1941 был назначен исполняющим обязанности 
заведующего ЛОИИ (ПФА РАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 90, Д. 152; Кольцов А. В. Ленинградские 
учреждения Академии наук СССР в 1934–1945 гг. СПб., 1997. С. 99).

15 Аннинский Сергей Александрович (13(25).10.1891, г. Сызрань Симбирской губ. — фев-
раль 1942 (или февраль 1943)), архивист, историк, палеограф, канд. ист. наук. В 1913 окон-
чил Санкт-Петербургский историко-филологический институт по отделению русского 
и древних языков. С 1913 по 1920 преподавал в петербургских/петроградских гимнази-
ях. В 1918–1929 работал в Центрархиве помощником архивиста, архивистом, старшим 
архивистом, заведующим отделом, старшим инспектором, инспектором; одновремен-
но в 1922–1924 преподавал историю Запада в окружной Военно-Политической школе 
им. Ф. Энгельса в Ленинграде. В 1930 ученый хранитель в Рукописном отделении БАН, 
а с января 1931 по март 1932 ученый хранитель Музея письма, документа и книги АН 
СССР. С марта 1932 по конец октября 1935 ученый специалист Института книги, доку-
мента и письма, откуда был переведен на ту же должность в Историко-археографический 
институт. С 1936 старший научный сотрудник ЛОИИ, с 19 января 1937 ученый хранитель 
секции «История Западной Европы» архивохранилища ЛОИИ (ПФА РАН. Ф. 133. Оп. 3. 
Д. 20, 77; Князев Г. А. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945. СПб., 2009. С. 700).

16 Лавров Николай Федорович (24.11(07.12).1891, Череповец — январь 1942, Ленинград), 
историк, архивист, канд. ист. наук. В 1916 окончил историко-филологический факуль-
тет Петроградского университета. В 1918–1919 научный сотрудник Самарского, затем 
Сибирского отделения Книжной Палаты. В 1920–1921 научный сотрудник Самарского 
губархива. С 1921 по 1924 инструктор Центрархива РСФСР, в 1924–1928 архивист Ле-
нинградского отделения Центрархива, далее — по 1934 — инспектор, научный сотрудник, 
редактор Ленгубархива. С 1934 научный сотрудник I разряда, ученый специалист Исто-
рико-археографического института, с 1936 по январь 1942 ученый специалист, старший 
научный сотрудник ЛОИИ, одновременно с 1937 доцент исторического факультета ЛГУ 
(Алпатова В. Д. Обзор фондов ученых-историков, погибших во время блокады Ленин-
града (По материалам Архива ЛОИИ СССР АН СССР) // Археографический ежегод-
ник за 1973 г. М., 1974. С. 246; Вовина-Лебедева В. Г. Историко-Археографический ин-
ститут и Ленинградское отделение института истории в 1930-х гг. // Из истории ЛОИИ. 
СПб., 2015. С. 45–49. См. также: ПФА РАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 43, 99).

17 Чаев Николай Сергеевич (20.06.1897, Петербург — 27.02.1942, Ленинград), историк- 
архивист, археограф, канд. ист. наук. В 1924 окончил факультет общественных наук ЛГУ. 
В 1916–1920 помощник заведующего отделом заключения договоров Государственной 
электростанции в Петрограде, в 1920–1922 помощник режиссера, артист Государствен-
ного передвижного театра им. Гайдебурова. С 1924 по 1927 архивист Ленинградского 
центрального исторического архива. С сентября 1927 по июль 1936 научный сотрудник, 
ученый специалист сначала Археографической комиссии АН СССР, затем Историко-
археографического института. В 1934–1936 заведовал архивом ИАИ, одновременно 
с 1935 преподавал в различных учреждениях: ЛИФЛИ, ЛГУ, Институте народов Севе-
ра, ГАИМК. В 1930 подвергался аресту. С 1 августа 1936 старший научный сотрудник 
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ЛОИИ. До начала 1939 являлся ученым хранителем Русского отдела Архива ЛОИИ. 
С сентября 1938 и. о. профессора по кафедре истории СССР исторического факультета 
ЛГУ (Алпатова В. Д. Обзор фондов ученых-историков, погибших во время блокады Ле-
нинграда (По материалам Архива ЛОИИ СССР АН СССР) // Археографический еже-
годник за 1973 г. М., 1974. С. 250; ПФА РАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 116).

18 Сербина Ксения Николаевна (17(30).12.1903, г. Скопин Рязанской губ. — 09.09.1990, Ленин-
град), историк, д-р ист. наук. В 1926 окончила исторический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета. С 1927 научный сотрудник Историко-археографической комис-
сии АН СССР, затем младший научный сотрудник Историко-археографического института 
АН СССР, в 1936–1938 — старший научный сотрудник ЛОИИ, в мае–ноябре 1938 находи-
лась в заключении, с марта 1939 по март 1943 старший научный сотрудник ЛОИИ, с марта 
1943 по ноябрь 1944 уполномоченный ЛОИИ. За спасение архива и библиотеки награждена 
орденом Красной Звезды в 1945. С ноября 1944 по ноябрь 1945 зам. заведующего ЛОИИ, за-
тем — до марта 1947 вр.и.о. заведующего, потом до октября 1951 зам. заведующего. С октября 
1951 по август 1956 старший научный сотрудник, с августа 1956 по январь 1958 заведующий 
сектором истории СССР, затем до апреля 1979 старший научный сотрудник и далее до фев-
раля 1982 старший научный сотрудник-консультант. В 1970-е заведовала Архивом ЛОИИ 
(НИАСПбИИ РАН. Ф. СПбИИ РАН. Оп. 2. Ч. II. Д. 221).

19 Стеблин-Каменская Мария Ивановна (09.07.1894, Петербург — 20.03.1943, Ленинград), 
историк. В 1921 окончила Петроградский университет. С 1914 по 1920 — сестра милосер-
дия в Подвижном госпитале Всероссийского союза городов, различных медицинских уч-
реждениях Петрограда и Украины. С конца 1920 по сентябрь 1934 воспитатель, руководи-
тель в детских домах, детских очагах и других детских учреждениях Украины и Ленинграда. 
Летом 1924 заведующая экскурсионной базой в Никитском ботаническом саду в Крыму. 
С 16 сентября 1934 научный сотрудник II разряда в Историко-археографическом институ-
те, с августа 1936 (?) младший научный сотрудник ЛОИИ. С 12 июля 1942 уполномоченная 
ЛОИИ в Ленинграде (Алпатова В. Д. Обзор фондов ученых-историков, погибших во время 
блокады Ленинграда (По материалам Архива ЛОИИ СССР АН СССР) // Археографиче-
ский ежегодник за 1973 г. М., 1974. С. 249–250; ПФА РАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 51, 145).

20 Полянская Надежда Николаевна (21.08.1889, Петербург — ?), библиотекарь. В 1909 окон-
чила словесно-исторический факультет Петербургского женского педагогического 
института Ведомства учреждений императрицы Марии. В 1918–1921 председатель гу-
бернского правления Союза работников просвещения в Тюмени, затем занималась пре-
подавательской деятельностью, была воспитателем в детском доме, заведующей и ди-
ректором школ. В БАН СССР с 1941 по 1957 с перерывом с октября по декабрь 1941, 
когда была уволена по сокращению штатов. В филиале БАН при ЛОИИ начинала с би-
блиотекаря I разряда, с января 1942 старший библиотекарь, с января 1945 заведующая 
библиотекой, с октября 1956 главный библиотекарь. В июне 1947 утверждена в звании 
младшего научного сотрудника (Российская биографическая энциклопедия «Великая 
Россия». Т. 14. Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии 
наук. Кн. 2. СПб., 2014. С. 594).

21 Левченко Митрофан Васильевич (23.11.1890, г. Мирополье Курской губ. — 22.01.1955, 
Ленинград), историк-византинист, педагог, д-р ист. наук, профессор. В 1915 окончил Не-
жинский историко-филологический институт князя Безбородко. В 1915–1916 препода-
ватель в мужской гимназии г. Курска. В 1916–1918 прикомандирован к Петроградскому 
университету для подготовки к профессуре. В 1918–1929 работал в г. Суджа Курской 
губ. преподавателем в учительской семинарии, членом коллегии и зав. отделом народно-
го образования уисполкома, директором Педагогического училища. В 1929–1932 аспи-
рант Ленинградского историко-лингвистического института. С 1933 по 1938 старший 
научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры. С 1 ок-
тября 1939 старший научный сотрудник ЛОИИ. В сентябре–декабре 1940 и. о. заведу-
ющего, в декабре 1940 — августе 1944 заведующий ЛОИИ. Одновременно с сентября 
1938 по ноябрь 1941 и. о. профессора на истфаке ЛГУ. В мае 1942 — мае 1943 профессор 
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и зав. кафедрой всеобщей истории в Казанском университете, с ноября 1943 по сентябрь 
1944 декан истфака Среднеазиатского государственного университета (Ташкент). С сен-
тября 1944 старший научный сотрудник и руководитель византийской группы в ЛОИИ, 
одновременно с ноября 1944 профессор, зав. кафедрой средних веков истфака ЛГУ 
( НИАСПбИИ РАН. Ф. СПбИИ РАН. Оп. 2. Ч. I. Д. 22; Памяти М. В. Левченко // Ви-
зантийский временник. 1956. Вып. 8. С. 3–6).

22 Левин Шнеер Менделевич (01.10.1897, местечко Дагда Витебской губ. — 28.07.1969, 
Ленинград), историк, д-р ист. наук. В 1923 окончил социально-историческое отделение 
гуманитарного факультета Петроградского педагогического института им. А. И. Герце-
на. В 1920-е — начале 1930-х работал в Историко-революционном архиве, издательствах 
«Былое», Леногиз, политкаторжан. С сентября 1934 ученый специалист Историко-архео-
графического института, с 1 августа 1936 по 28 июля 1969 старший научный сотрудник 
ЛОИИ (НИАСПбИИ РАН. Ф. СПбИИ РАН. Оп. 2. Ч. II. Д. 87).

23 Тонкова Раиса Михайловна (06.09.1889–1970 (?), Киев), книговед, библиограф, канд. 
филол. наук. В 1913 окончила словесно-историческое отделение Петербургского жен-
ского педагогического института. В 1913–1915 преподавала в училище св. Анны. 
В 1922–1926 — на службе в Комиссии по улучшению быта ученых, затем в Секции науч-
ных работников профсоюза работников просвещения РСФСР. С 1926 по 1932 — в штате 
ГПБ им. М. Е. Салтыкова- Щедрина. С 1932 по 1935 младший научный сотрудник Ин-
ститута книги, документа, письма АН СССР, с января 1936 по 1953 старший научный 
сотрудник ЛОИИ. В 1953–1955 зам. директора БАН (Гринченко Н. А. Тонкова (Сухова, 
Сухова-Тонкова) Раиса Михайловна // Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры. 
Биографический словарь. Т. 2 (http://www.nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=746 — 
дата обращения: 17.04.2015)).

24 Петрушевский Илья Павлович (10(22).06.1898–1977, Ленинград), историк-востоковед, 
д-р ист. наук, профессор. В 1926 окончил историко-филологические факультеты Харь-
ковского и Бакинского университетов. В 1926–1931 работал в Баку. В 1933–1936 пре-
подавал в Тбилисском университете. В 1936–1941 работал в ЛОИИ, преподавал 
в Ленинградском областном педагогическом институте им. А. С. Бубнова. Во время 
Великой Отечественной войны преподавал в Баку и Ташкенте. В 1945–1947 — сотруд-
ник ЛО Института востоковедения АН СССР, с 1947 — профессор ЛГУ, в 1950–1954, 
1961–1977 зав кафедрой истории стран Ближнего Востока восточного факультета ЛГУ, 
в 1956–1959 руководил Группой иранистов ЛО Института востоковедения АН СССР 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1501534, дата обращения — 17.04.2015).

25 Бочкарева Екатерина Ивановна (ноябрь 1899 — ?), историк, канд. ист. наук. В 1931 окон-
чила Институт красной профессуры по отделению истории СССР. В 1918–1922 работала 
в Темниковском укоме и Тамбовском губкоме, в 1922–1923 — в райкоме Новосибирска, 
в 1923–1925 — инструктор аппарата Московского комитета ВКП(б). После окончания 
Института красной профессуры работала в Партиздате, Ленинградском комитете пар-
тии, заместителем начальника политотдела МТС в Азово-Черноморье. В 1936–1938 пре-
подавала и заведовала кафедрами в Ленинградском комвузе им. И. В. Сталина, затем 
в Институте повышения квалификации инженеров-экономистов в Ленинграде. С но-
ября 1938 младший научный сотрудник и парторганизатор ЛОИИ, затем старший на-
учный сотрудник и секретарь парторганизации Института. В октябре–декабре 1941 за-
меститель заведующего и исполняющая обязанности заведующего ЛОИИ. Уволилась 
из Института в июле 1946 (ПФА РАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 152).

26 Романов Борис Александрович (29.01(10.02).1889, Петербург — 18.07.1957, Ленинград), 
историк, д-р ист. наук, профессор. В 1912 окончил историко-филологический факультет 
Петербургского университета. В 1912–1919 — преподаватель истории в петербургских 
гимназиях, Смольном институте, курсах для раненых, на Первых пехотных командных 
курсах Красной Армии. С 1919 по 1927 ассистент, доцент Петроградского (Ленинград-
ского) университета. С 1918 по 1929 старший архивист, зав. отделом в Ленинградском 
отделении Центрального исторического архива, одновременно в 1921–1929 научный 
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сотрудник, действительный член Исторического научно-исследовательского института 
при Университете, потом Института истории РАНИОН, затем Института марксизма. 
В 1929–1930 ученый секретарь историко-бытового отдела Русского музея. В 1930 аре-
стован по «академическому делу». Освобожден в марте 1933. С 1934 по 1941 работал 
по договорам с Институтом истории, Институтом истории материальной культуры, Ин-
ститутом языка и мышления АН СССР. В июле 1941 — апреле 1944 — старший научный 
сотрудник Института истории материальной культуры. С 1 мая 1944 по 17 июля 1957 — 
старший научный сотрудник ЛОИИ. С августа 1944 профессор ЛГУ (Панеях В. М. Твор-
чество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000; НИАСПбИИ 
РАН. Ф. СПбИИ РАН. Оп. 2. Ч. I. Д. 64).

27 Гейман Василий Георгиевич (14.11.1887, г. Темир-хан-Шура, Дагестанская обл. — 1965, 
Ленинград), историк, палеограф, археограф, источниковед, канд. ист. наук. В 1911 окон-
чил юридический факультет Петербургского университета. В годы учебы в университете 
работал служащим Государственного банка, в 1911–1918 был делопроизводителем, с пе-
рерывом на 1914–1917 — на службу в армии вольноопределяющимся Павловского полка. 
С 1918 по 1937 в Государственной публичной библиотеке в должности библиотекаря, 
главного библиотекаря Рукописного отделения. С 1925 по 1936 совместитель, сотрудник 
по договору, затем — с 1934 — штатный сотрудник Историко-археографического инсти-
тута. С 1936 до 1 декабря 1951 сотрудник ЛОИИ, одновременно с 1945 по 1963 вновь 
сотрудник Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(Дворецкая Н. А. Гейман Василий Георгиевич // Сотрудники РНБ — деятели науки 
и культуры. Биографический словарь. Т. 2 (http://www.nlr.ru/nlr_history/persons/info.
php?id=746, дата обращения — 17.04.2015)).

28 Так в тексте. — А. Ч.
29 Потемкин Владимир Петрович (07(19).10.1877, Тверь — 23.02.1946, Москва), исто-

рик, советский государственный и партийный деятель, академик АН СССР (1943). 
В 1899 окончил историко-филологический факультет Московского университета. 
Участник Гражданской войны, с 1922 по 1940 на дипломатической работе. В 1940–
1946 — нарком просвещения РСФСР, создатель и с 1943 президент Академии педа-
гогических наук РСФСР (http://www.isaran.ru/?guid=A7371461–9091-A9B2–9F90–
63E25F6E8845&q=ru/person, дата обращения — 17.04.2015).

30 Любименко Инна Ивановна (6(18).04.1878, Петербург — 15.01.1959, Ленинград), исто-
рик, архивист, д-р ист. наук. В 1904 окончила историко-филологический факультет 
Высших женских (Бестужевских) курсов. В 1916–1920 иностранный корреспондент 
и переводчик в Ботаническом саду Петрограда, в 1921–1926 архивист Ленинградского 
отделения Центрархива. Далее — «научная работа по договору», а с 1932 по 1936 уче-
ный специалист Института истории науки и техники. В 1936–1942 старший научный 
сотрудник Архива РАН, с 15 марта 1942 по 30 июня 1952 старший научный сотрудник 
ЛОИИ (Валк С. Н. Инна Ивановна Любименко // Труды ЛОИИ. М.–Л., 1960. Вып. 2. 
С. 483–487; ПФА РАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 170).

31 Разумовская Любовь Вячеславовна (15.07.1897, г. Бельск Гродненской губ. — 21.09.1969, 
Ленинград), филолог, историк-медиевист, д-р ист. наук. В 1918 окончила Высшие женские 
курсы в Казани. С 1924 до 1935 в штате БАН СССР, одновременно с 1929 по 1932 доцент 
Педагогического института им. А. И. Герцена. С марта 1935 младший научный сотруд-
ник в Институте книги, документа и письма, с начала 1936 научный сотрудник ЛОИИ, 
одновременно в 1934–1940 преподаватель истфака ЛГУ. Летом 1941 эвакуировалась 
в Ташкент, где в 1941–1942, 1944–1945 преподавала на истфаке Среднеазиатского госу-
дарственного университета. В мае 1942 восстановлена в ЛОИИ и работала здесь старшим 
научным сотрудником до лета 1950, когда постановлением Президиума АН СССР была 
переведена в Ленинградскую группу (позднее — отделение) Института славяноведения 
АН СССР. С 1968 на пенсии (Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. 
Ф. 1137 (Л. В. Разумовская). Ед. хр. 6. Л. 1; Ед. хр. 10. Л. 1; Ед. хр. 18. Л. 1–6; Королюк В. Д. 
Любовь Вячеславовна Разумовская // Советское славяноведение. 1970. № 1. С. 133–134).
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32 Липшиц Елена Эммануиловна (09.05.1901, Киев — 22.04.1990, Ленинград), историк-ви-
зантинист, д-р ист. наук. В 1923 окончила Киевский археологический институт, в 1930 — 
 Ленинградский государственный институт истории искусств. С 1935 старший научный 
сотрудник по кафедре средних веков в Государственной академии истории материальной 
культуры, с 1938 доцент исторического факультета ЛГУ. В 1938–1974 старший научный 
сотрудник ЛОИИ, с 1974 по 1990 старший научный сотрудник-консультант ЛОИИ (Еле-
на Эммануиловна Липшиц: Некролог // Византийский временник. 1992. Вып. 53 (78). 
С. 216–219).

33 Лебедев Николай Степанович (04.02.1893, Петербург — 26.08.1959, Ленинград), исто-
рик-византинист, библиограф, канд. ист. наук. В 1925 окончил факультет общественных 
наук ЛГУ. В 1908–1918 — конторщик технической конторы «Стерн», канцелярский слу-
жащий Горного департамента Министерства торговли и промышленности, конторщик 
Союза кооперативов. С 1918 по 1926 — зав. лабораторным хозяйством и книжным скла-
дом Института рыбного хозяйства Наркомзема. Одновременно в 1920-е зав. массовыми 
библиотеками разных учреждений: Дома просвещения РКСМ, на заводе им. Козицкого 
и др. С 1927 по 1930 — зав. библиотекой клуба Центрального района Союза рабочих ме-
таллистов. С мая 1930 до июня 1941 работал в научных и вузовских библиотеках: на-
учным сотрудником в фундаментальной библиотеке Сельскохозяйственной академии 
им. В. И. Ленина, зав. библиотекой Ленинградского института инженеров промыш-
ленного строительства, начальником библиотеки Высшего военно-морского инженер-
но-строительного училища. В 1939–1957 (с перерывом на 1941–1944) преподаватель, 
зам. декана, декан Ленинградского коммунистического политико-просветительного 
(позднее Библиотечного) института им. Н. К. Крупской. С июня 1941 младший, с мая 
1943 до июня 1949 старший научный сотрудник ЛОИИ. С 1 июня 1943 по 1 октября 
1946 ученый секретарь ЛОИИ (ПФА РАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 167; Аргутинская Н. К. Ни-
колай Степанович Лебедев // Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры. Биогра-
фический словарь. Т. 3 (http://www.nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=937, дата об-
ращения — 17.04.2015)).

34 Каллистов Дмитрий Павлович (18.01.1904, Варшава — 02.03.1973, Ленинград), историк 
античности, переводчик, д-р ист. наук, профессор. В 1924 окончил факультет обществен-
ных наук, а в 1927 (экстерном) — факультет советского права Ленинградского госу-
дарственного университета. Работал лектором и помощником юрисконсульта в проф-
союзных организациях Ленинграда. В 1928 репрессирован. В 1934–1937 — аспирант 
Института истории материальной культуры. С июня 1938 по март 1973 — старший на-
учный сотрудник ЛОИИ (в мае 1953 — июле 1955 старший научный сотрудник Ленин-
градского отделения Института истории материальной культуры АН СССР).  Профессор 
 кафедры истории Древней Греции и Рима исторического факультета (НИАСПбИИ 
РАН. Ф. СПбИИ РАН. Оп. 2. Ч. II. Д. 121).

35 Лурье Соломон Яковлевич (27.12.1890(08.01.1891), Могилев — 30.10.1964, Львов), исто-
рик античности, филолог-эллинист, д-р ист. наук, д-р филолог. наук. В 1913 окончил 
историко-филологический факультет Петербургского университета. С 1917 в Архиве 
революции. С 1917 (с перерывами) по 1949 — приват-доцент, доцент, профессор ЛГУ. 
Одновременно в 1918–1920 профессор Самарского университета, 1921–1923 профессор 
Первого высшего педагогического института. С 1929 преподаватель в ленинградских 
техникумах и Институте гражданского воздушного флота. В 1932–1935 старший науч-
ный специалист Института истории науки и техники АН СССР. В 1937–1941 работал 
в ЛОИИ, с октября 1941 по декабрь 1942 профессор Иркутского университета. С января 
1943 по 1949 старший научный сотрудник ЛОИИ. В 1949 младший научный сотрудник 
Комиссии по истории естествознания и техники АН СССР. В 1950–1953 работал в Одес-
ском институте иностранных языков, с 1953 по 1964 профессор Львовского университе-
та (http://bioslovhist.history.spbu.ru/component/fabrik/details/1/1271.html, дата обраще-
ния — 17.04.2015).
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