
ГАГЕН-ТОРН НИНА ИВАНОВНА 

Ф о н д 854 

Нина Ивановна Гаген-Торн, этнограф, поэт, прозаик родилась 2 де
кабря 1900 г. в Петербурге. Когда ей было три года, семья переехала в 
Тамбов. Дед — Эдуард Давыдович Гаген-Торн, обрусевший швед, до 
1906 г. служил там земским врачом. По возвращении в Петербург — 
профессор, зав. кафедрой в Военно-медицинской академии. После ре
волюции работал в больнице им. Чудновского. Отец — ассистент Ака
демической хирургической клиники Иоанн Эдуардович Гаген-Торн. 
Мать — Вера Александровна, урожд. Зоргенфрей. Детство и юность 
Нины Ивановны прошли на Финском заливе, сначала в Лебяжьем, за
тем в Большой Ижоре, где ее дедом был куплен дом. Семья выезжала 
туда каждое лето. Впоследствии она написала об этом времени повесть 
«Лебяжье племя». 

В 1910-х гг. Н. И. Гаген-Торн училась в гимназии М. Н. Стоюниной 
(до пятого касса), затем в гимназии кн. Оболенской. В 1918 г. поступи
ла в Петроградский университет на юридический факультет, преобра
зованный в факультет общественных наук (ФОН). В 1919 г. на год 
оставила университет, поехала на Донбасс в качестве инструктора 
культпросветработы Всероссийского союза металлистов, работала на 
шахте в Юзовке. 

Вернувшись в университет, Н. И. Гаген-Торн занималась у проф. 
С. И. Солнцева и В. В. Святловского. Под руководством В. В. Свят-
ловского ею был составлен индивидуальный план, по которому можно 
было учиться и окончить университет. В ее план входили занятия на 
экономическом, филологическом и биологическом факультетах. 
Н. И. Гаген-Торн посещала лекции Л. П. Карсавина и Э. Л. Радлова, 
В. Иоффе, А. А. Ухтомского. Начав слушать лекции Л. Я. Штернберга, 
она увлеклась этнографией. 
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Вскоре индивидуальные планы в университете были отменены, и в 
1924 г. Н. И. Гаген-Торн окончила экономический факультет, так как 
там ей оставалось сдавать меньшее количество экзаменов. Затем она 
продолжила учебу в Географическом институте, который впоследст
вии был преобразован в географический факультет ЛГУ. Училась на 
этнографическом отделении, но не окончила его, так как Д. К. Зеленин 
предложил поступить ей в аспирантуру Института сравнительной 
истории литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВа). Она посту
пила и окончила ее в 1930 г. Во время учебы на географическом фа
культете она участвовала в экспедиции на Мурман. Об этом времени 
ею была написана повесть «С котомкой за плечами». 

Будучи студенткой, в 1920 г. Н. И. Гаген-Торн узнала о существова
нии Вольно-философской ассоциации (Вольфилы) — стала посещать 
заседания, вступила в члены-соревнователи. Во главе совета членов-
соревнователей стоял Андрей Белый, которого она считала своим учи
телем. Там она слушала его выступления, выступления А. А. Блока, 
Р. В. Иванова-Разумника, К. С. Петрова-Водкина, Д. М. Пинеса, 
О. Д. Форш и др. О Вольфиле и об Андрее Белом она написала воспо
минания. Дружба с Андреем Белым, по ее словам, самое яркое и ре
шающее событие в ее жизни. 

После окончания аспирантуры Н. И. Гаген-Торн вместе с мужем, 
геологом Юрием Михайловичем Шейнманном, и двумя дочерьми уеха
ла в Сибирь, в Иркутск. Работы по своей специальности она найти не 
могла и через некоторое время вынуждена была вернуться в Ленинград. 
Стала преподавать в Институте народов Севера. Была одним из орга
низаторов 1-го Всесоюзного совещания этнографов. В 1932 (1933?) г. 
поступила работать в Институт по изучению народов СССР (ИПИН), 
который вскоре был объединен с Музеем этнографии, образовав 
Институт этнографии. Институт возглавил Н. М. Маторин. Он же 
являлся председателем Отделения этнографии Географического обще
ства, а Н. И. Гаген-Торн была секретарем Отделения. Они были тесно 
связаны совместной работой. Вскоре Н. М. Маторин был обвинен в 
троцкистско-зиновьевскои деятельности, выслан из Ленинграда, затем 
через год арестован и расстрелян. 

В 1936 г. по «академическому делу» была также арестована Н. И. Га
ген-Торн. По ст. 58-10 УК РСФСР она была приговорена к 5 годам 
исправительно-трудовых лагерей на Колыме. Находилась там до 1943 г. 
Вернулась «на материк» в село Чаша Курганской обл., где в ссылке как 
член семьи была ее мать. Стала работать сначала библиотекарем в 
школе, затем преподавать в техникуме. Приехав в командировку в Мо
скву, договорилась, что защитит кандидатскую диссертацию «Элемен
ты одежды народностей Поволжья как материал для этногенеза», ко-
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торая была готова и представлена на утверждение перед арестом. 
В 1946 г. при Институте этнографии Н. И. Гаген-Торн защитила ее. 

Затем она переехала в Казань, потом в Москву, где работала в 
Институте этнографии (вне штата) и в Фундаментальной библиотеке 
Отделения общественных наук АН СССР. 30 декабря 1947 г. Н. И. Га
ген-Торн была повторно арестована, осуждена на 5 лет исправитель
но-трудовых лагерей по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР. Срок отбывала в 
Темниковских лагерях (Мордовия). После окончания лагерного срока 
в 1953 г. была отправлена в ссылку на Енисей, в деревню Залив, в 200 км 
от Красноярска. Освобождена по амнистии после смерти Сталина в 
1954 г. В 1956 г. полностью реабилитирована. 

После реабилитации Н. И. Гаген-Торн вернулась в Москву, потом 
в Ленинград. Работала в ленинградском отделении Института этно
графии до ухода на пенсию в 1960 г., затем эпизодически там же до 
1978 г. В 1960-х гг. была секретарем Комиссии по охране и преобразо
ванию природы, общественным инспектором по охране природы. 
Она— автор стихотворений, поэм, исследований о «Слове о полку 
Игореве». Дочерью Н. И. Гаген-Торн — Г. Ю. Гаген-Торн по воспо
минаниям матери была составлена книга «Метопа» (М., 1994). 

Умерла Н. И. Гаген-Торн 4 июня 1986 г., похоронена на Больше-
ижорском кладбище. 

См. о Н. И. Гаген-Торн: Андрей Белый. Проблемы творчества. Ста
тьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 546; Хлопина И. Д. Нина 
Ивановна Гаген-Торн // Сов. этнография. 1990. № 3. С. 95—97; Гаген-
Торн Г Ю. Нина Ивановна Гаген-Торн // Вопросы философии. 1990. 
№ 4. С. 88—89; Шенталинскй В. Седьмое небо / Автор-сост. 3. Дича-
ров// Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий. 
СПб., 1993. Вып. 1. С. 137—140; Творогов О. В. Гаген-Торн Нина Ива
новна // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 2. 
С. 3—5; Гаген-Торн Г Ю. Нина Ивановна Гаген-Торн — ученый, писа
тель, поэт / Сост. Д. Д. Тумаркин // Репрессированные этнографы. 
М., 1999. Вып. 1. С. 308—341; Шенталинский В. За что? Проза, Поэзия. 
Документы. М., 1999. С. 178—179; Гаген-Торн Нина Ивановна /Доли
нин В. Э., Иванов Б. И., Останин Б. В., Северюхин Д. Я. Самиздат Ле
нинграда, 1950-е—1980-е // Литературная энциклопедия. М., 2003. 
С. 144; Гаген-Торн (Торн) Нина Ивановна (1900—1986) / Изд. подгото
вили Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина // Люди и судьбы: Библиогра
фический словарь востоковедов — жертв политического террора в со
ветский период (1917—1991). СПб., 2003. С. 496; Лавров А. В. Вслед за 
символистами // Звезда. 2004. № 2. С. 131—134. 

В фондовой карточке имеется запись об архиве: «Предположительно 
основная часть архива поступила от самой Н. И. Гаген-Торн в 1968 г., 
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но (возможно, по идеологическим опасениям, так как имеются воспо
минания о сталинских лагерях) не была зарегистрирована». В более 
поздних Учетных документах Рукописного отдела, на бланке Акта о 
приеме документов личного происхождения, рукой заведующей в то 
время Учетом и Научно-справочным аппаратом РО Л. Н. Ивановой 
сделана надпись: «В книгах поступлений, начиная с 1959 г., этот архив 
не числится!». 

По нескольким записям на папках с рукописями и на отдельных ли
стках, находившихся в коробках с необработанным фондом, был вос
становлен порядок поступлений материалов. Действительно, докумен
ты, поступившие в РО во второй половине 1960-х и 1970-х гг., были 
переданы самим фондообразователем, т. е. Н. И. Гаген-Торн. 

Первое поступление отмечено датой 10.12.1966 . Это ее воспомина
ния «Вольфила». Затем было поступление от 29.01.1968. В деле фонда 
хранится «Опись архива Н. И. Гаген-Торн» (16 пунктов), составленная 
ею самой 26.07.1968: это «Биографическая справка», воспоминания о 
В. В. Бианки «У Финского залива», воспоминания об Андрее Белом 
«Последнее свидание», колымские стихи, колымские рассказы, поэма 
«Ломоносов», цикл стихов «Сознание» и др. В этом же году, 12.11.1968, 
была передана мемориальная повесть «Лебяжье племя». Еще два по
ступления датированы 26.02.1975 и сентябрем 1975 г. Передав свой 
архив в Рукописный отдел, Н. И. Гаген-Торн не раз обращалась к до
кументам архива, работала с ними, делая пометы об использовании, 
например: «Просмотрено и записано себе 04.04.1978» и др. 

В 1999 г. дочерью Н. И. Гаген-Торн, Г. Ю. Гаген-Торн, были пере
даны в дар следующие документы: черновики колымских рассказов: 
«Дружба», «Колыма», «Колыма-река» и др. (см. Кн. пост. 1999 г., 
№21). 

В 2000 г. ею же переданы: письмо Б. Л. Пастернака к Н. И. Гаген-
Торн, метрическое свидетельство Н. И. Гаген-Торн, копия семейной 
фотографии 1906 (1908?) г. (см. Кн. пост. 2000 г., № 13). 

30 ноября 2000 г. на заседании ЭК РО (см. протокол № 3) был 
учрежден персональный фонд № 854 (Н. И. Гаген-Торн). Материалы 
Н. И. Гаген-Торн имеются также в Отделе рукописей РНБ. 

В результате научно-технической обработки фонда сформировано 
107 единиц хранения. Они составляют одну опись и распределены в со
ответствии со схемой систематизации по пяти разделам. 

Раздел № 1 составляют научные труды и другие творческие мате
риалы Н. И. Гаген-Торн. Они делятся на четыре подраздела. 

В подраздел 1.1. входят научные статьи и монография, материалы 
расположены в хронологическом порядке, далее — рецензии на труды 
других лиц, также в хронологии. 
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В подраздел 1.2. включены поэмы и стихотворения — в хроноло
гии. 

К подразделу 1.3. отнесены повесть, рассказы — в хронологиче
ском порядке, там, где даты совпадают — по алфавиту названий, затем 
этнографический очерк. 

В подраздел 1.4. помещены воспоминания. Сначала идут рукопис
ные главы лагерных воспоминаний в том порядке, в котором вошли в 
книгу «Метопа», затем сама книга, далее другие воспоминания сле
дуют в хронологии. 

Раздел № 2 состоит из материалов к биографии Н. И. Гаген-Торн. 
Они расположены так: выпись из метрической книги, биографическая 
справка, доверенность, записи адресов и телефонов. Далее отзывы и 
рецензии на работы фондообразователя — М. П. Алексеева, П. Н. Бер-
кова, Ю. М. Лотмана, Д. А. Ольдерогге, В. Н. Топорова; список ее 
печатных работ; фотографии в хронологии. 

В раздел № 3 входят материалы о деятельности в «Обществе 
охраны природы». Раздел делится на два подраздела. В подраздел 3.1. 
помещены статьи. Они расположены в хронологии, в конце — пригла
сительный билет Клуба любителей живой природы. В подраздел 3.2. 
включена переписка: письмо Н. И. Гаген-Торн К. С. Паустовскому 
и письма к Н. И. Гаген-Торн Л. М. Леонова, С. В. Образцова, 
О. А. Образцовой, Н. И. Сладкова и др. 

Раздел № 4 — письма к Н. И. Гаген-Торн Г. Я. Бакланова, К. Н. Бу
гаевой, В. А. Каверина, Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, Г. Ю. Оксма-
на, Б. Л. Пастернака, И. Л. Сельвинского, Б. А. Слуцкого, В. Н. Топо
рова, Л. К. Чуковской, К. И. Чуковского, Г. А. Шайна и др. 

В раздел № 5 входят автобиография и воспоминания К. С. Смирно
вой, доклад Б. В. Шкловского и фотография неустановленного лица. 

А. Г. Носова 


