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Одна из актуальных тем в исторической науке последних лет — 
история повседневности. Изучение ее разных аспектов необходимо, по-
скольку кажущиеся незначительными детали жизни представителей 
разных социальных групп, на самом деле, играют чрезвычайно важную 
роль при попытках реконструкции досуга, быта, трудовой деятельности 
в ту или иную историческую эпоху. Увлечение глобализацией научных 
исследований нередко приводило к тому, что за раскрытием основных 
направлений развития общества забывалась обыденная жизнь человека. 
История повседневности имеет важное значение для понимания про-
блемы преемственности поколений, сохранения и возрождения тради-
ции — возможно, в несколько модернизированном виде. 

Мемуары или воспоминания — это записки современников, пове-
ствующие о событиях, в которых автор принимал участие или которые 
известны ему от очевидцев. В отличие от дневника мемуары подразуме-
вают обращение к достаточно отдаленному прошлому и переоценку 
событий с высоты накопленного мемуаристом опыта. Воспоминания 
становятся новой возможностью выразить свое видение происходивше-
го, дать собственную оценку событиям, определить свое место в них. 

Данное сообщение преследует цель более подробно охарактеризо-
вать как явление региональной культуры серию книг «Люди науки», 
которая издавалась в 1992–2001 гг. в Коми научном центре Уральского 
отделения РАН. Созданный в 1944 г., к настоящему времени, Коми НЦ 
является крупнейшим академическим центром на европейском северо-
востоке страны. В его структуре насчитывается семь специализирован-
ных институтов, более 100 отделов и лабораторий, уникальные ком-
плексы оборудования. В центре города Сыктывкар построен своеобраз-
ный академический городок с собственной типографией, амбулаторией, 
общежитием и пр. В стенах учреждения работают около 1,5 тыс. чел. 
Научный центр стал одним из важнейших центров формирования ин-
теллигенции Республики Коми. Во многом благодаря научному центру, 
республика превратилась в развитый индустриальный регион1. 

                                                 
1 Самарин. 2006. С. 196. 
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Решение об издании работ в серии «Люди науки»» (с утверждени-
ем Положения о серии) было принято 14 января 1993 г. на заседании 
Президиума Коми НЦ УрО РАН. После продолжительных споров чле-
ны Президиума пришли к мнению, что очерки должны быть посвящены 
сотрудникам, ушедшим из жизни, и издания необходимо дополнить 
библиографией научных трудов, а также включить в публикации вос-
поминания современников. Одной из главных причин появления серии 
именно в этот период была смена идеологии в стране. Если в советский 
период главной политической установкой было коллективное развитие, 
судьба конкретного отдельного человека отодвигалась на второй план, 
то с падением коммунистического режима появилась возможность рас-
сматривать историю с персонифицированных позиций. Серия «Люди 
науки» создавалась для всесторонней и объективной оценки вклада 
ученых Коми НЦ в развитие народного хозяйства, науки, культуры и 
искусства Республики Коми и Российской Федерации; с целью воспита-
ния у молодежи интереса и уважения к науке, ее деятелям, их благород-
ному труду. Руководителям научных учреждений было поручено обсу-
дить на заседаниях ученых советов предложения для формирования 
перспективного плана выпуска книг в серии «Люди науки»2. 

Всего опубликовано 34 очерка, посвященных ветеранам, работав-
шим в Базе АН СССР в Коми АССР (преобразована в 1949 г. в Коми 
филиал АН СССР, в 1989 г. — Коми НЦ УрО РАН). Анализ творческо-
го и жизненного пути ученых позволяет увидеть два объединяющих 
начала: научные достижения отдельных сотрудников и их роль в фор-
мировании творческого, дееспособного и перспективного коллектива3. 

Динамика издания книг серии «Люди науки» (1992-2001 гг.) 
Год Кол-во изданий 
1992 1 
1993 4 
1994 3 
1995 4 
1996 8 
1997 7 
1998 2 
1999 1 
2000 1 
2001 2 
2009 1 

                                                 
2 НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 501. Л. 12, 21. 
3 Самарин. Указ соч. С. 19. 
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Как видно из таблицы, не существует строгой системы в последо-
вательности появления биографических очерков. Издания рассказывают 
о сотрудниках Коми НЦ, стоявших у истоков новых направлений науки, 
ориентированных на Коми регион4. 

Среди героев книг 12 имели звания докторов наук: Г. В. Канев5, 
В. И. Чалышев6, Н. Е. Кочанов7, П. П. Вавилов8, А. С. Сидоров9, 
К. А. Моисеев10, В. И. Лыткин11, В. А. Космортов12, А. К. Микушев13, 
А. И. Толмачев14, В. А. Дедеев15, Е. Н. Иванова16. 21были кандидатами 
наук: М. А. Плотников17, А. Н. Лащенкова18, А. И. Першина19, 
Б. И. Гуслицер20, А. А. Дедов21, О. С. Зверева22, Н. А. Лазарев23, 
Е. С. Кучина24, Л. А. Братцев25, О. А. Полынцева26, Л. Н. Жеребцов27, 
Н. И. Непомилуева28, В. И. Маслов29, П. И. Чисталев30, В. М. Болотова31, 
Ю. П. Юдин32, И. С. Хантимер33, В. Н. Охотников34, Р. Г. Тимонина35, 
                                                 

4 К примеру, ботаник И. С. Хантимер первым стал заниматься темой борьбы с 
сорняками на колхозных полях республики; П. П. Вавилов и В. И. Маслов впервые 
занялись исследованиями радиационного фона. Подоплелов В. П. 1993. Вып. 2. 

5 Подоплелов В. П. 1993. Вып. 2. 
6 Елисеев А. И. 1993. Вып. 3. 
7 Иванова Г. М. 1993. Вып. 4. 
8 Забоева И. В. 1994. Вып. 7. 
9 Жеребцов И. Л. 1995. Вып. 9. 
10 Мишуров В. П. 1995. Вып. 10. 
11 Жеребцов И. Л. 1997. Вып. 21. 
12 Мишуров В. П. 1997. Вып. 23. 
13 Демин В. Н. 1998. Вып. 28. 
14 Мартыненко В. А. 1998. Вып. 29. 
15 Елисеев А. И. 1999. Вып. 30. 
16 Забоева И. В., Караваева Н. А. 2009. Вып. 34. 
17 Молин В. А. 1992. Вып. 1. 
18 Котелина Н. С. 1993. Вып. 5. 
19 Цыганко В. С. 1994. Вып. 6. 
20 Лосева Э. И. 1994. Вып. 8. 
21 Забоева И. В. 1995. Вып. 11. 
22 Гецен М. В. 1995. Вып. 12. 
23 Забоева И. В., Бобкова К. С. 1996. Вып. 13. 
24 Забоева И. В. 1996. Вып. 14. 
25 Подоплелов В. П. 1996. Вып. 16. 
26 Забоева И. В. 1996. Вып. 17. 
27 Жеребцов И. Л. 1996. Вып. 18. 
28 Котелина Н. С. 1996. Вып. 19. 
29 Попова О. Н. 1996. Вып. 20. 
30 Кудряшова В. М. 1997. Вып. 22. 
31 Котелина Н. С. 1997. Вып. 25. 
32 Забоева И. В. 1997. Вып. 26. 
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Н. Н. Кузькокова36. Одно издание посвящено М. М. Чарочкину, не имев-
шему ученого звания. Михаил Михайлович Чарочкин — известный ден-
дролог, проработал в Коми филиале АН СССР в должности младшего 
научного сотрудника с 1945 по 1976 гг. Его вклад в развитие науки в Ко-
ми трудно переоценить. По его инициативе была заложена основа ны-
нешнего ботанического сада Института биологии Коми НЦ. Многие ули-
цы, скверы и парки г. Сыктывкара и его окрестностей, озеленены под 
руководством и при личном участии М. М. Чарочкина37. 

17 очерков посвящены сотрудникам Института биологии; по шесть 
очерков — ученым Института геологии и Института языка, литературы 
и истории; два очерка рассказывают об ученых-экономистах. Наиболь-
шее число публикаций о сотрудниках Института биологии объясняется 
следующими обстоятельствами. Институт был образован одним из пер-
вых (1962 г.)38 У истоков его создания стоял крупный ученый-биолог, 
талантливый организатор науки, чл.-корр. АН, академик ВАСХНИЛ — 
Петр Петрович Вавилов (1918–1984), с 1956 г. ставший председателем 
Президиума Коми филиала АН СССР39. В Институте биологии сложил-
ся сильный научный коллектив, с большим творческим потенциалом. 

Структура изложения материала однотипна. Вначале приводится 
краткая биография ученого, названы его научные интересы. В следую-
щем разделе более подробно описывается его деятельность. Затем сле-
дуют разделы: «Основные даты жизни и деятельности», перечень науч-
ных трудов, список литературы об ученом. Составной частью серии 
являются помещенные в книгах воспоминания современников. С даты 
кончины до выхода в свет очерка о научном работнике проходит до-
вольно много времени (20-45 лет). Для написания книг использовались 
воспоминания сотрудников, лично знавших ученых, учеников, воспо-
минания героев очерков, а также материалы, предоставленные родст-
венниками: личная переписка, фотографии из семейных альбомов. 

Все ученые, о которых рассказывается в серии, были ровесниками 
одной эпохи. Многие родились до Октябрьской революции, в семьях 
крестьян и служащих. Выходцы из низших социальных слоев получили 
возможность учиться в высших учебных заведениях страны. Им при-

                                                                                                            
33 Котелина Н. С. 1997. Вып. 15. 
34 Фишман М. В. 2000. Вып. 31. 
35 Фишман М. В. 2001. Вып. 32. 
36 Фишман М. В. 2001. Вып. 33. 
37 Волкова Г. А. 1997. Вып. 24. 
38 НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
39 Забоева И. В. 1994. Вып. 7. С. 4, 7. 
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шлось пройти нелегкий путь к науке, через Гражданскую и вторую ми-
ровую войны, через голод и лишения. Ученые начинали работу в Базе 
АН СССР в Коми АССР в период, совпавший с Великой Отечественной 
войной и послевоенным восстановлением хозяйства. Обстановка того 
времени требовала максимального использования природных ресурсов. 
Это определяло направленность исследований: изучение рек и озер, 
возможности строительства на вечномерзлых грунтах, приспособляемо-
сти человека к северным условиям жизни, разработке новых месторож-
дений и добыче полезных ископаемых (в том числе золота и алмазов), 
по проблемам растениеводства и животноводства в северных районах. 

Многие, кому посвящены издания, принадлежали к тому поколе-
нию, юность, надежды и мечты которого перечеркнула Великая Отече-
ственная война. Становление ученых происходило довольно трудно. 
Композитор, научный сотрудник Института языка, литературы и исто-
рии Прометей Ионович Чисталев получил высшее математическое об-
разование, имел большой опыт педагогической работы, но математика 
не стала его призванием. Будучи преподавателем Сыктывкарского му-
зыкального училища, П. И. Чисталев обучался в этом же училище по 
классу баяна40. В воспоминаниях о геологе и археологе Борисе Исаако-
виче Гуслицере отмечается, что когда он учился после войны в Крым-
ском пединституте (с 1947 г.), то был старше однокурсников почти на 
10 лет. В очерке о геологе Антониде Ивановне Першиной рассказывает-
ся о студенческой жизни в годы войны: «Надолго отрываясь от занятий, 
они, в основном девчата, стоговали сено, убирали урожай, сплавляли 
лес. […] успевала поработать в колхозе и помочь пожилым родите-
лям»41. Некоторые ученые подвергались репрессиям (филологи 
В. И. Лыткин и А. С. Сидоров, ботаник И. С. Хантимер). Тем не менее, 
пройдя различные жизненные испытания, они не сломались, смогли 
сохранить тот внутренний стержень, который помог им в дальнейшем 
научном творчестве. Василий Ильич Лыткин, осужденный в 1933 г., 
защитил докторскую диссертацию в 1946 г., реабилитирован в 1956 г.; 
Исмаил Сыддыкович Хантимер (осужден в 1929 г.) смог защитить кан-
дидатскую диссертацию в 1976 г., уже после выхода на пенсию, реаби-
литирован в 1990 г.42 Оторванность ученых, на продолжительное время 
от исследований, несомненно, тормозила развитие науки, но идеи, в ко-
нечном итоге, становились достоянием специалистов. 

                                                 
40 Кудряшова В. М. 1997. Вып. 22. С. 4. 
41 Цыганко В. С. 1994. Вып. 6. С. 3. 
42 Котелина Н. С. 1997. Вып. 15. С. 5. 
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Ученые работали в маленьком провинциальном городке. В Сык-
тывкаре не было других (кроме педагогического института) научных 
учреждений. Одна из характерных особенностей научных сотрудников: 
потребность работать в команде. Принятие совместных решений сфор-
мировало способность коллективистского мышления. Опубликованные 
в серии мемуары отражают становление нового типа советских ученых. 

Воспоминания содержат все особенности мемуарной литературы. 
В них присутствует субъективность, так как рассказывается только о 
достижениях ученых и отсутствует скептическая или негативная оцен-
ка. Воспоминания богаты деталями повседневной жизни, дают пред-
ставление о жилищных условиях, одежде, питании, досуге работников. 

В очерках отражена не только научная, но и широкая обществен-
ная деятельность сотрудников Коми филиала. Они руководили научны-
ми семинарами в институтах; были агитаторами, читали лекции в шко-
лах и на предприятиях республики, выступали по радио, писали статьи 
в газеты; руководили шефской работой в колхозах и школах. Многие 
были активными коммунистами. 

Сотрудники Коми НЦ не останавливались только на одной области 
научных изысканий. Борис Исаакович Гуслицер (геолог) и Вячеслав 
Ильич Канивец (археолог) совместно открыли и изучали несколько ар-
хеологических памятников. Б. И. Гуслицер играл в шахматы, ходил на 
лыжах, участвовал в спортивных состязаниях, пел в хоре филиала и ан-
самблях. Нередко в экспедициях, после трудового дня, отдыхая у кост-
ра, напевал романсы и задушевные песни, знал массу стихов и нередко 
их цитировал. Гидробиолог Ольга Степановна Зверева писала стихи, 
музицировала. Она происходила из интеллигентной семьи. Ее отец 
Стефан (Степан) Егорович Зверев основал Воронежский краеведческий 
музей и стал его первым директором. Брат О. С. Зверевой — Митрофан 
Степанович Зверев (астроном, зам. директора Пулковской обсервато-
рии, член-корр. АН СССР) окончил Московскую консерваторию и на-
ряду с профессиональной деятельностью, периодически давал концерты 
в конференц-зале обсерватории, в доме-музее А. Н. Скрябина в Моск-
ве43. Семейные традиции имеют непосредственное отношение к форми-
рованию личности и дальнейшему общественному становлению кон-
кретного человека. 

Работы ученых Коми филиала высоко ценились и признавались 
современниками, что подтверждается высказыванием американского 
палеонтолога о геологической коллекции Антониды Ивановны Перши-

                                                 
43 Гецен М. В. 1995. Вып. 12. С. 35. 
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ной, собранной на севере Урала: «Коллекция […] — первый сорт, ше-
девр, Коми академия может гордиться такой коллекцией. Она украсила 
бы институт палеонтологии любой из стран, которые мне довелось по-
сетить»44. Научный уровень монографии Леонида Александровича 
Братцева о переброске стока северных рек Печоры и Вычегды в бассейн 
Каспия превосходил аналогичные зарубежные разработки, а ее практи-
ческая значимость выходила за рамки рассматриваемого района. Его 
монография была переведена на английский язык и издана в Канаде45. 

Интересная черта межнационального общения научных сотрудни-
ков отражается том, что люди приезжие стремились выучить язык мест-
ного населения. Поучителен и любопытен в этом плане факт, приведен-
ный И. В. Забоевой в воспоминаниях о Л. А. Братцеве: «Он при встрече 
обратился ко мне на коми языке […] Была приятно изумлена тем, что он 
знает коми язык. А потом я узнала, он знает более 20-ти языков»46. 

Из воспоминаний можно судить об экстремальности экспедицион-
ной работы в Коми крае. В воспоминаниях об А. И. Першине рассказы-
вается, что в 1960-е гг. основным транспортом в экспедициях были де-
ревянные лодки (подвесных моторов не было), вверх по течению иногда 
приходилось передвигаться по-бурлацки — «бечевой», женщины тяну-
ли груженые лодки наравне с мужчинами. К.и.н. Вячеслав Ильич Кани-
вец трагически погиб во время очередной экспедиции. 

Рассказывается в воспоминаниях и о нелегкой повседневной жиз-
ни ученых. Ия Васильевна Забоева — д.с.-х.н., работавшая вместе с 
Михаилом Михайловичем Чарочкиным, вспоминала о нем: «После вой-
ны в 1946 г. в Коми базе АН СССР появился сотрудник, который долгое 
время ходил в шинели…»47. М. А. Плотников писал своему другу писа-
телю Борису Лунину в Москву: «Купи мне ботинки, если сможешь. Бог 
знает, как обтрепался. В город стыдно выйти…»48. Оставляло желать 
лучшего и медицинское обслуживание в г. Сыктывкаре, как и по всей 
стране. В 1920-е гг. О. С. Зверева писала в письмах полных тревоги о 
братьях: «Ради бога будьте осторожны, слышала, что в городе холера!». 
К этому времени инфекционные болезни скосили почти всю, некогда 
большую семью (из семи человек в живых остались трое)49. Любомир 
Николаевич Жеребцов (к.и.н., коми этнограф) в 1936 г. тяжело заболел 

                                                 
44 Цыганко В. С. 1994. Вып. 6. С. 9. 
45 Подоплелов В. П. 1996. Вып. 16. С. 10. 
46 Там же. С. 17. 
47 Волкова Г. А. 1997. Вып. 24. С. 19. 
48 Молин В. А. 1992. Вып. 1. С. 4. 
49 Гецен М. В. 1995. Вып. 12. С. 5. 
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туберкулезом, необходимых лекарств в городе не было, и врачи думали, 
что он не выживет. Более полугода мать Любомира боролась за жизнь 
сына, и он поправился50. К концу 1950-х годов материальное положение 
ученых заметно улучшается. Н. И. Остроумова (дочь О. С. Зверевой) 
вспоминала: «В Сыктывкаре дома у нас был проигрыватель, пластинки, 
часто звучала классическая музыка. Сестра много играла на пианино. 
[…] У нас было много книг — полки до потолка с художественной, а 
еще более — со специальной литературой»51. 

Освещают быт ученых колоритные фотографии, взятые из фондов 
Научного архива Коми НЦ и семейных альбомов. На снимках, мы ви-
дим, как со временем меняется одежда сотрудников, какая используется 
техника и оснащение в экспедициях, как модернизируется научное обо-
рудование институтов и лабораторий Коми НЦ. 

Прекращение издания серии «Люди науки» не говорит о потере 
интереса к мемуарам сотрудников Коми НЦ. Скорее появилась необхо-
димость сменить форму изложения материала, структуру работы. 

Работа по изданию очерков об ученых, стоявших у истоков науч-
ных исследований в Коми крае, продолжается. Уже на следующий год, 
после завершения издания серии «Люди науки», была запущена серия 
книг акад. М. П. Рощевского «Воспоминания XX век»52, которая содер-
жит разнообразный материал справочного и аналитического характера 
вкупе с воспоминаниями. К воспоминаниям коллег добавились воспо-
минания людей, не связанных с деятельностью ученого, но характери-
зовавшие его как гражданина, общественного деятеля53. Много разно-
плановой уникальной информации содержится в журналах Коми НЦ 
УрО РАН «Вестник Института геологии» (выходит с 1995 г.) и «Вест-
ник Института биологии» (с 1996 г.). Наравне с сообщениями о жизни 
институтов, научных достижениях и конференциях, публикуются ста-
тьи по истории научных направлений, биографии ученых. 

Серия книг «Люди науки» уникальна. Ее материалы позволяют со-
поставить исследования разных лет, проследить динамику развития 
науки в Коми НЦ УрО РАН, формирование научной интеллигенции в 
регионе в контексте ее идеологических, общественно-политических, 
профессионально-функциональных условий. 

 

                                                 
50 Жеребцов И. Л. 1996. Вып. 18. С. 3. 
51 Гецен М. В. 1995. Вып. 12. С. 35. 
52 Валентина Васильевна Турьева… 
53 Самарин А. В. Указ. соч. С. 19. 
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