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Дочь рабочего-железнодорожника Татьяна Константиновна Ухмылова 

родилась 11 января 1893 г. в с. Поварино Новохоперского уезда Воронежской 

губернии. В 1910 г. окончила новохоперскую гимназию, после чего давала 

частные уроки. В 1918 г. поступила на историко-филологический факультет 

Воронежского университета, откуда ушла со второго курса в связи с занятием 

города белыми войсками. Переехала в Ростов-на-Дону, в январе 1920 г. 

вступила в партию и направлена в качестве агитатора в Красную армию на 

Кавказский фронт, где служила шесть месяцев. В 1920–1923 гг. работала в 

Новочеркасском отделе народного образования, где заведовала детским 

садом, была заведующим подотделом охраны детства, заведующим отделом 

политпросветработы. В 1923 г. продолжила, с 3-го курса, учебу в Северо-

Кавказском (Ростовском) университете. В 1925 г. окончила университет по 

педагогическому факультету (литературно-лингвистическое отделение), в 

1926 г. сдала государственные экзамены и защитила дипломную работу 

«Демьян Бедный и его сатира». Творчеством Демьяна Бедного занималась и в 

последующие годы [4]. 

В годы службы в Новочеркасске и учебы в университете вела большую 

общественную работу в составе различных выборных органов: секретарь 

месткома, член бюро и секретарь партячейки университета, член правления 

окружного профсоюза работников просвещения, член горсовета 

Новочеркасска и Ростова нескольких созывов. С 1925 по 1928 г. преподавала 

русский язык и литературу в Донском рабфаке и Донской совпартшколе. 

В 1928 г. переехала в Ленинград. С 1 октября 1928 г. — аспирант 

Государственного институт истории искусствознания, а с декабря 1929 г. — 



аспирант Института русской литературы Академии наук (ИРЛИ), где ее 

руководителями были академик П. Н. Сакулин, а после его смерти — 

А. В. Луначарский. По окончании аспирантуры в марте 1932 г. назначена 

ученым секретарем, а затем заместителем, в звании старшего научного 

сотрудника, руководителя рукописным отделом ИРЛИ Н. К. Пиксанова. 

В Академии наук была членом бюро, секретарем парторганизации 

и председателем месткома. В 1934 г. освобождена от работы в ИРЛИ в связи 

«с переходом на другую работу», в действительности, как указывала 

Т. К. Ухмылова в своей автобиографии, была уволена из-за несогласия 

«с политической линией» руководства Академии наук, «ныне 

разоблаченного». В 1935 г., уже в период работы Т. К. Ухмыловой в 

Публичной библиотеке, постановлением Комиссии партийного контроля была 

восстановлена в ИРЛИ и продолжила работу там по совместительству 

старшим научным сотрудником, исполняющим обязанности ученого 

секретаря горьковской группы, занималась характеристикой материалов по 

Горькому, в том числе по фондам Отдела рукописей Публичной библиотеки 

[4]. В период пребывания в аспирантуре, а затем и работы в ИРЛИ преподавала 

в 1928–1931 гг. в должности преподавателя и доцента в Комвузе им. 

И. В. Сталина, откуда была уволена «за либеральное отношение 

к переверзевщине в занятиях литературой»; с 1931 по 1937 г. была доцентом, 

заведовала кафедрой русского языка и литературы в Институте красной 

профессуры. 

25 февраля 1934 г. зачислена в Публичную библиотеку главным 

библиотекарем с работой в группе периодики и в Отделе рукописей. Вскоре 

полностью сосредоточилась на работе в Отделе рукописей, став заместителем 

заведующего отделением и руководителем группы рукописных фондов нового 

времени. Описала более десяти фондов этого собрания. Возглавила, вместе 

с В. Г. Гейманом, подготовку «Краткого отчета Рукописного отдела за 1914–

1938 гг.», издание которого восполнило пробел в описании поступлений в 

отдел, образовавшийся вследствие прекращения выхода отчетов Публичной 



библиотеки в послереволюционный период. В 1938 г. окончила 

краткосрочные библиотечные курсы Публичной библиотеки. В 1935 г. 

представлена Библиотекой в Наркомпрос к присуждению ученой степени 

кандидата литературоведения без защиты диссертации, однако представление 

осталось без последствий. В 1938 г. по ходатайству Публичной библиотеки 

ученый совет филологического факультета ЛГУ присудил Т. К. Ухмыловой, 

с учетом опубликованных работ, ученую степень кандидата филологических 

наук. С 1935 г. преподавала на Высших курсах библиотековедения историю 

русской литературы [4]. 

Состояла членом Ученого совета Библиотеки, членом редакционно-

издательской комиссии, избиралась председателем месткома, председателем 

бюро Секции научных работников профессионального союза работников 

просвещения, в течение двух предвоенных лет, до ноября 1941 г. возглавляла 

партийную организацию, была членом Куйбышевского райкома партии. 

С начала Великой Отечественной войны — командир местной 

противовоздушной обороны Библиотеки, активно участвовала в организации 

работ по эвакуации фондов, различных оборонительных мероприятий. 

Состояла медсестрой в народном ополчении, непосредственно участвовала 

в оборонительных работах [1]. В ноябре 1941 г. решением Ленинградского 

горкома партии направлена на выполнение специального задания, в частности, 

с ноября 1941 г. по февраль 1944 г. была на оккупированной территории 

Ленинградской области ответственным редактором районного журнала «На 

страже» [5]. В феврале 1944 г. возвратилась в Библиотеку, назначена 

заведующим Рукописным отделом [2]. Сразу же приступила к разработке 

вопросов, возникавших в связи с предстоявшей реэвакуацией рукописных 

фондов и их рациональным размещением, в связи с чем выезжала в московские 

хранилища (библиотеки, музеи, архивы) для ознакомления с системами 

расстановки фондов, выступала по этим вопросам с докладами на заседаниях 

секции библиотековедения Кабинета библиотековедения. По окончании 



войны начала работать над докторской диссертацией «А. Н. Пыпин и его 

значение для истории русской литературы», в связи с чем Библиотекой 

возбуждалось ходатайство о зачислении ее в докторантуру Академии 

педагогических наук РСФСР; зачисление не состоялось. В мае 1947 г. 

утверждена в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности 

«библиотековедение». 18 ноября того же года освобождена от обязанностей 

заведующего Рукописным отделом, согласно личной просьбе, и переведена на 

должность главного библиотекаря. 

В ноябре 1948 г. по решению горкома партии перешла в Институт 

истории партии, где работала сначала заведующим рукописным фондом, 

а затем с апреля 1950 г. старшим научным сотрудником. Участвовала 

в составлении сборника документов о коммунистических субботниках 

в Петрограде в 1919–1921 гг., готовила докторскую диссертацию 

о деятельности петроградской партийной организации в годы Первой мировой 

войны. 

С 1 декабря 1953 г. Т. К. Ухмылова вновь в Публичной библиотеке — 

главный библиотекарь, заведующий Читальным залом для научных 

работников социально-экономической литературы. С февраля 1956 г. — 

заведующий Домом Г. В. Плеханова в должности заведующего сектором, а с 

1960 г. — в должности главного библиотекаря. 16 марта 1961 г. уволилась из 

Публичной библиотеки в связи с переходом на пенсию. 

Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941—1945», Почетной грамотой 

Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры. 

Автор 40 опубликованных работ. Основные ее работы посвящены 

творчеству Д. Бедного, М. Горького, И. С. Тургенева. Участвовала, в качестве 

редактора, автора вступительной статьи и комментариев, в издании сочинений 

Д. Бедного, И. С. Тургенева, Г. И. Успенского. В журналах «На литературном 

посту», «Критика», «Знамя», «На подъеме» и др. публиковала рецензии 



и обзоры по творчеству И. Н. Кубикова, М. М. Майзеля, В. И. Фриче, 

С. И. Малашкина и др. Некоторые ее публикации в журналах («Работница», 

«Красный библиотекарь», «Звезда») и газетах («Красная газета», 

«Ленинградская правда», «Труд» и др.) посвящены Публичной библиотеке и 

ее рукописным богатствам [4].  

Т. К. Ухмылова умерла в 1970 г. в Ленинграде. 
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