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Опаленные революцией 

 

Могли ли две девочки, родившиеся на изломе веков в благополучных 

российских семьях, представить себе свои дальнейшие судьбы? У обеих жизнь 

так или иначе на какой-то срок оказалась связана с Публичной библиотекой, и 

обе судьбы оказались опаленными революционными событиями 1917 г., о 

которых никто не мог даже помыслить в те далекие годы их рождения.  

Одна из них, Елена Николаевна Нечаева, родилась в 1885 г. в семье 

присяжного поверенного. Ее мать, О. К. Нечаева принадлежала к тем, кто «сеял 

разумное, доброе, вечное»: известная деятельница женского образования, 

блестящий педагог, она оставила заметный след в истории преподавания на 

Высших женских (Бестужевских) курсах. Елена Нечаева по окончании гимназии 

О. Л. Таганцевой в 1903 г. также поступила на Бестужевские курсы по группе 

всеобщей истории и окончила их в 1911 г. С детства она была дружна с 

дочерью И. М. Гревса, Александрой, и часто бывала в этой семье. Во всяком 

случае, в дневниках ученого имя Леночки Нечаевой встречается довольно часто. 

Он характеризует ее как «очень способную и пылкую, ищущую, но не 

уравновешенную, по характеру „богема”» [1]. Свои занятия историей Елена 

Николаевна продолжила в Дантовском семинарии, который вел И. М. Гревс, и 

вместе с другими участниками семинария совершила поездку в 1912 г. в Италию. 

Она продолжала осваивать несколько лет философский цикл наук и 17 мая 

1918 г. поступила на службу в Публичную библиотеку [2]. /По сохранившимся 

сведениям, уже с 28 сентября 1918 г. «служащая библиотеки Елена Николаевна 

Нечаева» переведена в отделение философии [3]. В декабре 1918 г. она 

участвовала в редактировании Инструкции по составлению каталогов 27 марта 

1919 г. Нечаева была переведена на работу в читальный зал библиотеки, где в это 

время работал Г. П. Федотов [4], будущий всемирно известный религиозный 

философ. Возможно, Елена Николаевна и Георгий Петрович познакомились 

раньше, т. к. оба занимались в семинарии И. М. Гревса. Как бы там ни было, в 

1919 г. они поженились. С 16 мая 1920 г. «научный сотрудник Нечаева назначена 
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младшим помощником низшего оклада». Уволилась она с 1 июля 1920 г. через 

десять дней после увольнения Федотова [5], который, как известно, по 

увольнении уехал в Саратов, где в 1920—1922 гг. преподавал в университете. 

В 1922 г. они вернулись в Петроград.  

Г. П. Федотов начал ощущать, что постепенно тучи вокруг него 

сгущаются. По совету жены, Георгий Петрович осенью 1925 г. эмигрирует во 

Францию. Елена Николаевна не смогла сразу уехать с мужем — на ее руках 

оставалась старая больная мать. Лишь похоронив в 1926 г. Ольгу 

Константиновну на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря [6], 

она через полгода уехала в Париж. До отъезда из Советской России она 

занималась переводами и литературной работой. В 1927 г. вышли рассказы 

Дж. Джойса «Дублинцы» в переводе и с предисловием Нечаевой. Она и в 

эмиграции продолжала заниматься литературной и общественной 

деятельностью. По мнению современников, поражала до глубокой старости 

исключительной живостью ума, интересом ко всему происходящему в мире, 

высокой и разносторонней культурой [7]. Она до конца дней была с Георгием 

Петровичем, многое сделала после его кончины для сохранения и пропаганды 

его творческого наследия. Елена Николаевна стала в полном смысле слова 

биографом и библиографом Г. П. Федотова. Именно ею написано подробное 

предисловие к сборнику «Лицо России», а в 1951 г. составлена и выпущена в 

Париже «Библиография трудов философа». В 1966 г. в газете «Русская мысль» 

появилась небольшая заметка «Трагическая кончина Е. Федотовой», в которой 

говорится: «В русском доме, в Розэ-ан-Бри в пятницу 30 сентября, покончила с 

собой, выбросившись из окна, вдова писателя Федотова, Елена Федотова». 

Прибыв незадолго до этого в дом для престарелых в возрасте 82 лет и обнаружив 

первые признаки тяжелой неизлечимой болезни, «Е. Федотова предпочла 

смерть долгому и мучительному угасанию, оставив директрисе дома, своему 

близкому другу, записку, в которой просила прощение за горе, которое она ей 

причинит» [7]. Такова судьба Елена Николаевны Нечаевой, жизнь которой, кто 

знает, не случись Октябрьская революция в 1917 г., сложилась бы иначе. Она не 

оставила бы Россию, а, может быть, и службу в Публичной библиотеке. 
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Вторая девочка, Татьяна Иеронимовна Немчинова, родилась в 1890 г. в 

дворянской семье. Отец ее — известный писатель И. И. Ясинский. Окончила 

гимназию Е. Ольденбургской в 1905 г., с 1906 г. начала печататься в журнале 

отца «Беседа». Как и Елена Нечаева, Татьяна Немчинова прослушала курс 

историко-филологического факультета Бестужевских курсов. Кто знает, может 

быть они и могли и познакомиться там, на Курсах? В 1914 г. Т. И. Немчинова 

вышла замуж за И. В. Егорова, впоследствии первого правительственного 

комиссара высших учебных заведений и научных учреждений Советской 

республики, историка военного флота страны. По свидетельству того же 

Егорова, его жена — «с конца марта 1917 г. убежденная большевичка» [8]. В 

августе 1917 г., по ходатайству мужа — ученика С. А. Венгерова — была 

зачислена в Книжную палату, приняла активное участие в развернувшихся 

послереволюционных событиях в Палате, противопоставив себя 

забастовщикам [9]. Недолгое время работала в Наркомпросе секретарем 

Отдела высших учебных заведений. С марта 1918 г., переехав с мужем в Омск, 

Немчинова активно включается в политические события: она была в 

партизанском отряде на Иртыше и Тоболе, служила в Красной армии в Штабе 

войск Омского направления. Ее литературные способности весьма 

пригодились в период Гражданской войны. Она была ответственным 

редактором фронтовой газеты «Бюллетень советских войск», сотрудничала в 

журнале «Западная Сибирь», газете «Боевая правда». В 1919 г. оказалась на 

Западном фронте на Смоленщине. И здесь Немчинова продолжала участвовать 

во фронтовых газетах «Красноармеец», «Отдых красноармейца», «Боевая 

правда» и др. С 1920 г. она работала литературным секретарем в Пубалте 

(Политуправлении Балтийского флота). С 1922 г. заведовала литературным 

отделом журнала «Красный флот» [10]. В 1926—1927 гг. работала в Публичной 

библиотеке научным сотрудником III отделения. 

Подобно мужу, И. В. Егорову, увлекалась историей флота и помогала ему 

в сборе материала, более 4 лет проработав в Музее революции, а затем почти 

столько же заведующей библиотекой ИРЛИ. В 1950-е гг. она жила в Пскове, 

работала заведующей Советским отделом в псковском краеведческом музее, 
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продолжала публиковаться в местных газетах. С 1972 г. проживала в доме 

ветеранов АН СССР в г. Пушкине. Там и скончалась в 1974 г. 

Две девочки, родившиеся на изломе веков… Такие, на первый взгляд, 

разные, но в чем-то похожие. Обе из благополучных интеллигентных семей, 

обе получили хорошее образование, обе яркие личности, обе не чужды 

литературного дарования. Обе во многом отдавшие свои жизни более ярким, 

чем они, мужьям, помогая им в их творчестве и работе, пропагандируя их 

труды. Обе страстно любили родину, одну, но такую разную для каждой из 

них. Одна в эмиграции любила ту, прошлую, Россию и бесконечно по ней 

скучала. Другая строила новую Россию, защищая ее на фронтах Гражданской 

войны. Обе оказались к концу жизни никому не нужными, и обе кончили свои 

жизни в домах престарелых. И обе, пусть ненадолго, в 1920-е гг., связали свои 

судьбы с Публичной библиотекой. Оставило ли это след в их душах? Кто знает, 

вспоминали ли они о своей службе в старости… [11]. 

Разве можно было предсказать, как опалит их судьбы свершившаяся в 

1917 г. Октябрьская революция?  
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