
Памяти Людмилы Ивановны Кузьминой 
(1924—2009) 

17 декабря 2009 г. ушла из жизни Людмила Ивановна Кузьмина, про
работавшая в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) РАН 
тридцать лет, с 1949 по 1979 г. В 1949 г. она была принята на работу 
в Литературный музей младшим научным сотрудником, исполняла 
обязанности экскурсовода, экспозиционера, методиста и заведующей 
экскурсионно-массовым отделом. Ею был подготовлен ряд выставок: 
«И. С. Тургенев», «50 лет Пушкинского Дома», «Петербург—Ленинград 
и русская литература», выпущены памятки для посетителей по залам 
Н. В. Гоголя, М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого. С 1963 г. Людмила 
Ивановна работала в Тургеневской группе, участвовала в подго
товке ПССиП И. С. Тургенева в 28 т. (М.; Л.,1965—1983), печаталась 
в «Тургеневских сборниках» (1966—1969). С марта 1969 по декабрь 1971 г. 
была заведующей читальным залом Рукописного отдела. В 1972—1973 гг. 
работала в Лермонтовской группе и как автор отдельных статей уча
ствовала в издании «Лермонтовской энциклопедии» (М., 1981). В 1974 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «И. С. Тургенев и русские худож
ники». С 1974 г. Людмила Ивановна вновь работала в Рукописном отделе, 
занималась научной обработкой фондов и их пополнением рукопис
ным наследием современных русских писателей. В последующие годы 
вплоть до самой смерти она принимала участие в коллективных тру
дах Рукописного отдела института, среди которых важное место зани
мает «К. Р. Избранная переписка» (СПб., 1999). В этом издании Людмила 
Ивановна была составителем, автором предисловия и осуществила подго
товку ряда текстов. После выхода на пенсию она осталась среди пушкино-
домцев и вела большую общественную работу как председатель комитета 
ветеранов. В дарственной надписи Т. Г. Ивановой на книге «Рукописный 
отдел Пушкинского Дома» (2006) этот особый статус Л. И. Кузьминой 
был отмечен автором: «Дорогой Л. И. Кузьминой — человеку, для кото
рого Пушкинский Дом — родной дом». 
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Людмила Ивановна родилась в 1924 г. в г. Борисоглебске Воронежской 
области в большой и дружной крестьянской семье Николаевых. Первое 
поколение интеллигентов в этой семье получило образование в годы совет
ской власти, прошло через рабфак. Мать Л. И. Кузьминой М.С. Николаева-
Остроухова стала педагогом, директором одной из школ Ленинского района 
Ленинграда. Ее брат А. С. Николаев окончил Ленинградский институт сце
нических искусств и, как ученик А. А. Брянцева, вместе со своей женой 
Е.К. Зоргенфрей в 1930-е гг. создавал тюзы в Архангельске, Сталинграде 
и Ростове-на-Дону, затем участвовал в Великой Отечественной войне, руко
водил военным ансамблем песни и пляски, преподавал в Ленинградском 
театральном институте. Сестра Н. С. Куликова большую часть жизни про
работала в Псковской областной библиотеке. Коснулись семьи и репрессии. 
Был репрессирован А.И.Куликов, один из секретарей Курского обкома 
партии — муж старшей сестры матери Людмилы Ивановны и их младший 
брат А. С. Николаев — военный летчик. 

Людмила Ивановна Кузьмина окончила школу в Ленинграде в 1941 г. 
Самая трудная первая блокадная зима прошла через ее жизнь и оста
вила тяжелые воспоминания. Житель блокадного Ленинграда, Людмила 
Ивановна в 2004 г. получила медаль «В честь 60-летия полного осво
бождения Ленинграда от фашистской блокады» и хранила свою суро
вую память об этом времени. После выхода в 1979 г. «Блокадной книги» 
А.М. Адамовича и Д. А. Гранина Людмила Ивановна по праву очевидца 
и участника событий заметила в разговоре с одним из авторов, что реаль
ная блокадная действительность, бытовые трудности Ленинграда тра
гичнее и страшнее описанных ими. В апреле 1942 г. Людмила Ивановна 
вместе с детским домом, где она работала воспитателем, была эвакуи
рована в Краснодар, затем в Киргизию, где поступила на литературный 
факультет педагогического института в Пржевальске. Завершила образо
вание она в Ленинградском гос. университете, где в послевоенные годы 
училась в одной группе с Ф. А. Абрамовым. Дарственная надпись извест
ного русского писателя на книге его повестей и рассказов «Деревянные 
кони» — воспоминание об этих годах: «Милой Люде Кузьминой 
на память о студенческой молодости». Свои воспоминания о послевоен
ном Ленинградском университете Людмила Ивановна оставила в заметке 
о А, И. Батюто «Я знала его с университетских лет...», ставшей предисло
вием в книге: Батюто А. И. Избранные труды. СПб., 2004. 

Круг научных интересов Людмилы Ивановны был широк и раз
нообразен: Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Достоевский. Про
фессиональным увлечением стало литературное краеведение. Книги 
«Пушкинские места Ленинграда» (Л., 1974; Л., 1989, всоавт. Г. И. Назаровой 
и В. К. Зажурило), «Лев Толстой в Петербурге» (Л., 1986) и «Дома, которые 
помнят Льва Толстого (СПб., 1997) занимательно и в то же время с опо
рой на факты и документы рассказали о малоизвестных петербургских 
страницах жизни классиков XIX в. Книга «Здесь живет и работает Ольга 
Форш. Петербург—Петроград—Ленинград—Царское Село» (СПб.,2006) 
переносит в XX в. с его бурной художественной и литературной жизнью, 
бытовыми трудностями и радостями творчества героини этой книги — 
писательницы и художницы. 
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Большой вклад, сделанный Людмилой Ивановной в комплектование 
фондов современных писателей, оставил яркий след в ее личной библио
теке. Дарственные надписи на книгах свидетельствуют о профессиональ
ных связях, часто перераставших в дружеские отношения. Ю.М. Нагибин 
на книге избранных повестей «Пик удачи» (1975): «Милой Людмиле Ива
новне Кузьминой на добрую память на старте общей работы». В. Г. Распутин 
на издании повести «Живи и помни» (1978): «Людмиле Ивановне Кузьминой 
отодногоизобязанныхейгражданЛитературы.ИскреннеРаспутин».Ю.М. На
гибин на издании «Дневника» (1996): «Дорогой Людмиле Ивановне 
с огромной благодарностью за Пушкинский Дом, за память». В библио
теке Кузьминой хранятся книги с дарственными надписями А.Я.Яшина, 
В.И.Белова, В.В.Конецкого, С.С.Орлова, С. С. Тхоржевского, В.П.Куп
ченко, ставшего «хранителем литературного острова Коктебель», и др. 

Последние годы жизни Людмилы Ивановны были необыкновенно пло
дотворны. В ее профессиональную жизнь вошли новые темы: О.Ф.Берг
гольц, августейший поэт К. Р., А. А. Фет. В 1990 г. Людмиле Ивановне удалось 
впервые опубликовать «Автобиографию» О.Ф.Берггольц (1952), которая 
уточняет многие моменты сложной судьбы известной поэтессы (Берггольц 
О. Ф. Собр. соч.: В 3 т. Л, 1990. Т. 3. С. 478—496). Выход книги Кузьминой 
«Августейший поэт» (1995), посвященной К. Р., инициировал в 1997 г. 
создание «Общества ревнителей памяти Великого князя Константина 
Константиновича». С первых дней существования общества в тогда еще 
разрушенном временем и советским равнодушием к памятникам культуры 
Константиновском дворце Людмила Ивановна стала его активным членом 
и организатором Константиновских чтений, объединявших исследователей 
творчества и деятельности К. Р. До последних дней жизни она занималась 
подготовкой к изданию и комментированием переписки К. Р. и А. А. Фета. 

После 1979 г. вышло шесть книг, которые принесли Людмиле Ива
новне известность. Итогом жизни можно считать «Записки архивиста» 
(2008), книгу, в которой во всей полноте отразилась деятельность Людмилы 
Ивановны по комплектованию личных фондов писателей, ее современников, 
изгибы их литературных и человеческих судеб и ее дружеские связи с ними. 
Эта книга не только рассказ о том, как формируются архивы—«пристанища 
памяти», но и очерки-воспоминания об О. Форш, В. Бианки, О. Берггольц, 
М. Дудине, С. Гейченко, Ю. Нагибине, Ф. Абрамове, В. Астафьеве, В. Белове, 
B. Тендрякове, В. Солоухине, Ю. Бондареве, Б. Окуджаве и др. 

Людмила Ивановна была человеком бодрым и деятельным, смело пре
одолевавшим трудности жизни, постоянно боровшимся с болезнями. Этот 
ее оптимизм и жизнелюбие чувствовали окружавшие ее люди и друзья. 
C. С. Гейченко, с семьей которого у Людмилы Ивановны сложились особо 
теплые отношения, написал на титульном листе своей книги «У луко
морья» в 1977 г.: «Людмила Ивановна! Очень приятно видеть Вас! Дай 
Бог свидеться завтра, через год, через десять и сто! Ей богу! Ваш Семен 
Гейченко». Это желание представляется вполне осуществимым для потом
ков, так как жизнь Людмилы Ивановны Кузьминой продолжится в ее ста
тьях и книгах. 

Л. А. Шелаева 


