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А. В. Усов — сотрудник Государственной Публичной библиотеки 

Александр Васильевич Усов родился в апреле 1903 г. в г. Копал 

Семиреченской области в семье учителей народной школы. Трудовую 

деятельность он начал в Томске, где с июля 1923 г. по ноябрь 1925 г. работал 

заведующим и инструктором в клубах и профсоюзных библиотеках 

участкового комитета профсоюзного совета Томск-2 и г. Боготола Томской 

области. В июне 1926 г. стал инструктором клубной и библиотечной работы 

окружного Совета профсоюзов в Томске. В сентябре 1926 г. Усов был 

призван в РККА. В ноябре 1927 г. окончил полковую школу 2-го 

артиллерийского полка в Благовещенске. В ноябре 1927 г. он был 

демобилизован и переехал в Ленинград, где полтора года заведовал 

библиотекой завода «Красный выборжец» [2]. В августе 1929 г. был назначен 

инструктором по библиотечной работе обкома Всероссийского союза 

рабочих-металлистов, в марте 1930 г. — культотдела Ленинградского 

областного совета профсоюзов, где работал до 1932 г. [9]. 

С июля до декабря 1932 г. заведовал библиотечным отделением 

ЛКППИ. Затем был аспирантом, ведущим преподавателем, позже — 

заведующим кафедрой библиотековедения и деканом библиотечного 

факультета (1939–1941 гг.). В 1934 г. был утвержден в звании доцента. 

Научные интересы А. В. Усова — воспитание культуры чтения, организация 

и планирование библиотечного дела. В 1941 г. он закончил работу над 

кандидатской диссертацией «В. И. Ленин как читатель». Война помешала 

защитить диссертацию, во время блокады рукопись была утеряна [3]. 24 

июня 1941 г. добровольцем ушел в действующую армию. В звании старшего 

лейтенанта служил помощником командира батальона по строевой части в 

47-м отдельном минометном батальоне Ленинградского фронта. С июля 

1942 г. учился на курсах 7-го отделения Главного политуправления РККА 



(бывшего 4-го факультета Военного института иностранных языков). По 

окончании в марте 1943 г. был назначен зам. начальника факультета 

института, после возвращения института в Москву — зам. начальника 

учебного отделения. В марте 1944 г. уволился из института, демобилизовался 

из рядов РККА и возглавил Управление библиотек Наркомпроса 

РСФСР [10]. До февраля 1946 г. организовывал работу по восстановлению 

библиотек, разрушенных во время Великой Отечественной войны, по 

возобновлению научной деятельности в области библиотековедения и 

библиографии. 30 мая 1944 г. на совещании в дирекции ГПБ выступал от 

лица Наркомпроса с сообщением «О задачах Библиотечного управления 

Наркомпроса и Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина на ближайший 

период», в котором излагались задачи, стоявшие в т. ч. перед ГПБ: ремонт 

зданий, сохранение фондов, развертывание научных работ, улучшение 

обслуживания читателей, организация краткосрочных и долгосрочных 

курсов, возобновление деятельности аспирантуры [6]. В конце 1944 г. вошел 

в состав оперативной группы Наркомпроса для определения размеров 

ущерба разрушенных библиотек страны и необходимой компенсации. 14 мая 

1945 г. по инициативе А. В. Усова в ГПБ проходило совещание по вопросам, 

связанных с созданием репертуара русской книги [6]. 

В декабре 1945 г. по приказу Управления библиотек в ГПБ была 

создана Комиссия для обследования ряда библиотек Ленинграда с целью 

отнесения их к соответствующим категориям научных библиотек [2]. В 

начале 1946 г. А. В. Усов участвовал в подготовке, а затем и реализации 

постановления Совета Министров РСФСР «О мерах по укреплению 

районных и сельских библиотек». С 17 августа 1945 г. по 1 марта 1946 г. был 

директором ЛГБИ. В этот период произошло восстановление института: 

проведен новый прием студентов, вызваны на учебу ранее эвакуированные 

студенты, возрождена аспирантура [7]. 

С 1 марта по 11 октября 1946 г. был директором ГПБ, где провел ряд 

организационных мероприятий: восстановил ЦСБ при КБО, Отдел классиков 



марксизма-ленинизма (реорганизован в Кабинет литературы классиков 

марксизма-ленинизма) [11], типографию с переплетно-брошюровочным 

цехом. В апреле 1946 г. было принято решение о создании при Библиотеке 

Ученого совета. В июне 1946 г. был создан Отдел старой и редкой книги, в 

июле–августе — специальный Издательский отдел. Под руководством 

А. В. Усова велась работа по восстановлению законсервированных 

филиалов: летом 1946 г. стал работать читальный зал в ЦПКиО им. 

С. М. Кирова [12], в сентябре во Дворце пионеров был открыт VII 

филиал [13]. В 1946 г. в Библиотеке работал лекторий для библиотекарей, 2,5 

млн экземпляров книг из фондов Библиотеки были перемещены из 

малопригодных помещений в лучшие условия. Был осуществлен перенос 

ящиков ГАК из подвала в так называемую «Косую галерею». Продолжалась 

дальнейшая разборка вернувшихся из эвакуации фондов [4]. Велся прием, 

учет, размещение и распределение трофейных фондов [5]. В июле 1946 г. в 

Библиотеке были организованы библиотечные шестимесячные курсы 

повышения квалификации для сотрудников с высшим небиблиотечным 

образованием. В сентябре 1946 г. возобновила деятельность аспирантура. 

Проводились ремонтно-восстановительные работы: в апреле 1946 г. была 

начата окраска главного здания в светло-серый цвет. К июлю был 

восстановлен и приобрел довоенный вид «Кабинет Фауста». Был начат 

капитальный ремонт одного из залов для научной работы. В октябре 

закончена реставрация скульптур на фасаде главного здания [8]. 

11 октября 1946 г. А. В. Усов был освобожден от должности директора 

Библиотеки в связи с переходом на другую работу [9]. 

С 1946 по 1958 г. работал в аппарате ЦК ВКП (б) (КПСС), занимая 

разные должности: консультанта, затем — заведующего сектором 

Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) (1946–1949), инструктором 

Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) (1949–1952), инструктором 

Общего отделения Секретариата ЦК КПСС (1952–1958) [10]. Его жена — 

З. И. Колчина — была зам. директора ГБЛ. 



В марте 1948 г. участвовал в организации и проведении 

Всероссийского совещания библиотечных работников. Продолжал 

заниматься научной деятельностью: редактировал ряд библиотечных трудов, 

в том числе учебное пособие Ю. В. Григорьева «Организация библиотечных 

фондов» (М., 1953). [1]. 

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945», «За оборону Ленинграда». 

Скончался А. В. Усов 1 марта 1958 г. в Москве [10]. 
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