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КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ФОНД 689
Александр Иванович Кузьмин родился 22 марта 1916 г. в Петрограде 

в семье рабочего. Кроме него в семье были три младших брата: Николай, Олег 
и Игорь. С 1914 по 1917 г. отец, Иван Осипович Кузьмин, служил в армии, 
после демобилизации работал на железной дороге. Мать, Екатерина Алексан-
дровна, умерла в 1948 г.

В 1930 г. он поступил в школу ФЗУ Октябрьской ж. д. «Юный проле-
тарий» в Ленинграде. По окончании ее с 1933 по 1935 г. работал слесарем-
паровозником в депо Гатчина-товарная. Работа была тяжелая и неинтерес-
ная, он мечтал стать моряком. Без отрыва от производства окончил курсы 
техников-нормировщиков. Одновременно поступил на рабфак ЛИИЖТа. 
Но ему «хотелось знать больше о мире, в котором мы живем», и он поступил 
на философский факультет ЛИФЛИ. Проучился только год: многих профес-
соров и студентов арестовали, факультет закрыли. В 1935 г. А. И. Кузьмин 
поступил на филологический факультет ЛГУ, окончил его в 1941 г.

Одновременно с учебой в университете по вечерам он посещал курсы по 
подготовке экскурсоводов в пригородных музеях. В 1935−1940 гг. подрабаты-
вал экскурсоводом в Гатчинском дворце-музее, где провел научное описание 
библиотеки имп. Павла I и получил приглашение на должность научного 
сотрудника.

5 июля 1941 г. А. И. Кузьмин добровольцем вступил в Красную армию 
и был направлен во 2-й Балтийско-флотский полуэкипаж, рядовым в мор-
скую пехоту. Он хотел попасть на фронт, но взвод послали в г. Горький. Там 
матрос с университетским образованием кроме основных обязанностей читал 
лекции «О военном прошлом русского народа», о русской литературе. Ему 
было предложено написать заявление о приеме в коммунистическую партию. 
Но, как он писал в автобиографии «Две жизни в одной»: «Наивный человек, 
слишком прямолинейно понимал слова “Партия − ум, честь и совесть нашей 
эпохи”. Продолжал верить “вождю и вождям”. Предложение было обусловлено 
некоторыми требованиями, которые раскрыли глаза на некоторые явления 
нашей счастливой жизни. Я не мог их выполнить по этическим убеждениям. 
Произошел неприятный разговор с комиссаром. Как по волшебству, измени-
лось отношение, начались придирки, обвинения...».

Однажды А. И. Кузьмин получил письмо из Ленинграда, где писали, что 
в блокадном городе выдают по 120 г хлеба на день. Письмо попросил про-
читать сокурсник по университету, и оно оказалось в отделе контрразведки. 
26 марта 1942 г. Кузьмина арестовали по обвинению в антисоветской про-
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паганде. Осудили на 10 лет ИТЛ по ст. 58/10УК. Он оказался в Лагпункте 
«Кстово», где недалеко от г. Горького заключенные строили дорогу Горький − 
Казань. Он совершил побег вместе с другим заключенным. На одиннадцатый 
день их пути разошлись, Кузьмин хотел попасть на фронт. Но это не удалось: 
его арестовала охрана одного из лагерей. Он не мог назваться подлинным 
именем, назвался Кузнецовым Анатолием Яковлевичем (прожил затем под 
этой фамилией 13 лет) и сказал, что он дезертир, бежал с фронта. 

Военный трибунал опять осудил его на 10 лет исправительно-трудовых 
лагерей, но уже не за «антисоветчину», а «за дезертирство». Для исполне-
ния приговора его должны были отправить в ту же горьковскую тюрьму, 
где знали о побеге, а это означало верную смерть. Но неожиданно он попал 
в другой район, в лагпункт Конавино. Работал там санитаром в лагерной 
больнице.

В Военном трибунале Московского военного округа дело дезертира 
А. Я. Кузнецова было пересмотрено, и было решено отправить его на фронт 
с отбытием наказания после войны. В то же время А. И. Кузьмин был во все-
союзном розыске. А. Я. Кузнецова отправили в Гороховецкие военные лагеря. 
В ноябре 1941 г. под Москвой был контужен. 20 янв. 1943 г. был тяжело ранен 
в битве под Сталинградом. Награжден орденом «Красная Звезда». Выздоровев, 
вернулся в строй. В 1944 г. воевал в Варшаве, в 1945 г. – в Берлине.

В 1943 г. женился. Жена, Полина Абрамовна, врач, оперировала его после 
ранения. В 1946 г. родилась дочь Инна. 

В январе 1946 г. демобилизовался. В 1955 г. А. Я. Кузнецова разоблачили, 
снова судили военным трибуналом. В результате он был реабилитирован: дело 
в отношении А. И. Кузьмина прекратили за недоказанностью обвинения, а в 
отношении А. Я. Кузнецова за отсутствием состава преступления.

С марта 1946 г. по май 1955 г. А. И. Кузьмин работал в Останкинском 
дворце-музее в Москве, затем в Музее истории Москвы с мая 1955 по ноябрь 
1957 г. В 1953 г. была издана его первая повесть «Крепостные мастера», 
в 1958 г. – «У золотых ворот». В 1960 г. он был принят в члены Литератур-
ного фонда Союза писателей СССР. Далее, с сентября 1960 г. по июль 1963 г. 
работал в Институте истории искусств АН СССР «Музей Абрамцево». 
С июля 1963 г. по январь 1985 г. – ст. науч. сотрудник ИМЛИ АН СССР им. 
А. М. Горького, ученый секретарь Комиссии по истории филологических наук 
при ОЛЯ АН СССР; ответственный секретарь журн. «Известия АН СССР, 
сер. Литературы и языка».

В 1960 г. в ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР А. И. Кузьмин защитил 
кандидатскую диссертацию: «К истории развития русской демократической 
литературы XVIII века» и в 1976 г. докторскую диссертацию: «Развитие 
народно-героических тем и образов в русской литературе XI − середины XIX 
века».

А. И. Кузьмин является автором более семидесяти работ по истории рус-
ской литературы и культуры. Среди них книги: «Паруса, изорванные в клочья» 
(1963), «Героическая тема в русской литературе (1974), «Военная героика 
в русском народно-поэтическом творчестве» (1981), «У истоков русского 
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театра» (1984); многочисленные статьи: «Лев Толстой и русские художники», 
«С. И. Мамонтов и русские художники», «Нестеров в Абрамцеве» и др.

Умер А. И. Кузьмин 25 июня 2010 г. в Москве.

Все материалы фонда были переданы А. И. Кузьминым в дар. В 1967 г. 
поступили письма к нему Н. Ф. Бельчикова, П. Н. Беркова, В. М. Жирмунского 
и др. (см. Кн. пост. 1967, № 44). 

Далее материалы поступали в 1968 г. (см. Кн. пост. 1968, № 34) и в 1971 г. 
(см. Кн. пост.1971, № 30).

В 2002 г. были переданы биографические материалы писателя, письма 
к нему М. П. Алексеева, П. Н. Беркова, Д. С. Лихачева и др. (см. Кн. пост. 
2002, № 13). 

В 2006 г. в РО поступили последние материалы архива: биографическая 
повесть «Андромеда, отданная чудовищу», статьи автобиографического харак-
тера, фотографии А. И. Кузьмина, роспись рода Епанчиных и др.

При поступлении фонда в РО архив представлял собой россыпь (50 см). 
Научно-техническая обработка архива по современным правилам произведена 
н. с. А. Г. Носовой.

Поступлений больше не ожидается.
Материалы А. И. Кузьмина имеются также в научном архиве ГМЗ «Гат-

чина».

В результате научно-технической обработки фонда сформировано 195 ед. 
хр. за 1941−2005 гг. Они составляют одну опись и распределены по 6 разделам:

Раздел № 1 составляют научные труды и другие творческие материалы, 
расположенные в следующем порядке: авторефераты диссертаций, статьи, 
автобиографическая повесть «Андромеда, отданная чудовищу», воспоминания 
«Неисполненный приговор».

В раздел № 2 вошли материалы к биографии, которые распределены 
на 3 подраздела:

Подраздел 2.1 представлен личными, автобиографическими и бытового 
характера документами.

Подраздел 2.2 составляют документы о фондообразователе: отзывы о дис-
сертации, о  книгах – «Крепостные мастера», «У золотых ворот».

Подраздел 2.3 представлен фотографиями А. И. Кузьмина, его семьи, 
коллег и друзей. Каждая группа материалов расположена в хронологическом 
порядке.

Раздел № 3 составляют документы о деятельности, они распределены 
на 2 подраздела:

3.1 Материалы по изданию книг А. И. Кузьмина, расположенные в хро-
нологии.

3.2 Документы о деятельности в ОЛЯ АН СССР: отчет, письма ученых 
по вопросам издания научных трудов, они расположены в алфавите фамилий 
корреспондентов, среди них: Адрианова-Перетц В. П., Айзеншток И. Я., 
Алексеев М. П., Альтман М. С., Бельчиков Н. Ф., Берков П. Н., Благой Д. Д., 



Бялый Г. А., Жирмунский В. М., Измайлов Н. В., Левин Ю. Д., Лихачев Д. С., 
Макагоненко Г. П., Пиксанов Н. К., Серман И. З., Степанов Г. В., Филин Ф. П., 
Фридлендер Г. М., Эткинд Е. Г. и др.; за *** – приглашения на заседания 
и торжественные вечера.

Раздел № 4 − переписка:
4.1 Письма А. И. Кузьмина Благому Д. Д., Маловой М. И., родственникам.
4.2 Письма А. И. Кузьмину Базанова В. Г., Балаевой С. Н., Березиной В. Г., 

Брандис Н. М., Бушмина А. С., Викторова С. П., Гинзбурга С. Л., Дружи-
нина П. Д., Епанчиной А. А., Жирмунской Н. А., Калюжного Г. П., Малы-
шева В. И., Маркова А. Я., Миронова С. А., Мусатова Е., Ольдерогге Г. Б., 
Помарнацкого А. В., Робинсона А. Н., Теребениной Р. Е., Фаас Е. А. и др.

В раздел № 5 вошли немногочисленные материалы родственников: жены, 
дочери, родителей.

В разделе № 6 представлены материалы других лиц: Абаева В. И., Барху-
дарова С. Г., Беркова П. Н., Виноградова В. В., Диева В. А., Маркова А. Я., 
Муратовой К. Д., Огризовича М. М., Радимова П. А., Рыбалтовского В. Ю., 
Ягодича Р. и др.
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