
шая статья «Об одном средневековом 
«курорте» (1925 г.)· На мой взгляд, по 
языку, по тонкости интерпретации источ
ника, положенного в основу статьи, это 
маленький шедевр, от которого веет 
ароматом эпохи и перед которым бледнеют 
тома новейших авторов, пытающихся 
постичь «мир средневекового человека». 

Елена Чеславовна родилась 24 апреля 
1897 г. в Петербурге. Ее мать, Елена 
Владимировна Гол овина-Скржинская, 
была одной из первых в России женщин-
врачей (врач-психиатр и невропатолог 
с рабочим стажем 45 лет); отец, Чеслав 
Киприанович Скржинский, — инженер-
электрик, один из пионеров электротех
ники в России, соратник Яблочкова, 
Лодыгина, Чиколева. Елена Чеславовна 
получила образование в гимназиях Коло
менской и Шаффе, а позднее — на фа
культете общественных наук в Ленинград
ском университете, который она окончила 
в 1919 г. со специальностью историка 
(средние века: Византия, Италия, Север
ное Причерноморье). Затем — научная 
работа в только что возникшей Государ
ственной академии истории материальной 
культуры; археологические экспедиции 
в Крым (раскопки в Судаке); работа 
научным референтом и переводчиком во 
Всесоюзном на учно-исс ле довате льском 
институте гидротехники (В НИ И Г) и во 
Всесоюзном Институте эксперименталь
ной медицины (ВИЭМ) в Ленинграде 
(1931—1934 гг.); чтение курсов латинской 
палеографии в ЛГУ (1935—1939 гг.) 
и тогда же (1934—1937 гг.) — работа 
в Институте истории науки и техники 
АН СССР; защита кандидатской диссер
тации в мае 1936 г.; в блокадных условиях 
чтение спецкурсов по истории техники 
западноевропейского средневековья 
в ЛГУ и общего курса истории средних 
веков в Институте народов Севера; эва
куация с двухлетней дочерью в Москву 
(к лету 1942 г.), где Елена Чеславовна 
была завкафедрой истории средних веков 
Московского городского пед. института, 
а с 1943 г. — научным сотрудником 
Института истории материальной куль
туры АН СССР; возвращение в Ленин
град (1945 г.) и научная работа в качестве 

старшего научного сотрудника в ЛОИИ 
МК АН СССР, а позднее (с 1956 г.) — 
Ленинградского отделения Института ис
тории АН СССР. 

Как видим, перед нами — непростая и 
нелегкая, отнюдь не усеянная розамиг 
но интересная и в общем счастливая 
жизнь. Так ее расценивала и сама Елена. 
Чеславовна, Судьба подарила ей хоро
ших учителей: ведь свою общую школу 
историка-исследователя Елена Чесла
вовна получила в семинаре члена-кор
респондента АН СССР О. А. Добиаш-
Рождественской. Была она ученицей. 
И. М. Гревса, а также академика Н. П. 
Лихачева, занятия с архивными коллек
циями которого сопровождали ее на про
тяжении всей жизни. Этой способностью, 
унаследованной ею от ее знаменитых 
учителей, — щедро делиться своими об
ширными знаниями и своим замечатель
ным искусством историка — всегда отли
чалась и сама Елена Чеславовна, про
являвшая живейшую заинтересованность 
в судьбах молодых ученых и сочетавшая 
постоянную готовность прийти на по
мощь с величайшей требовательностьюг 
порою безжалостной, но всегда спаси
тельной. Мне памятны самые первые 
встречи с Еленой Чеславовной, когда я , 
выпускник Уральского университета, при
ехал в 1963 г. поступать в аспирантуру 
Ленинградского отделения Института 
истории и когда Елена Чеславовна, при
звав меня к себе на Крестовский остров, 
устроила собственный дотошный экзамен, 
беспощадно обнажив — увы! — столь 
многочисленные пробелы в моем образо
вании, но, обнажив их, тут же начертала 
всеобъемлющий план их ликвидации. 
Мне памятны ее постоянное внимание 
к моей работе, ее пристальный и Как бы 
изучающий взгляд, обращенный ко мне, 
ее «проработки» в минуты моего душевнога 
смятения («не нойте, у вас все на местеу 
ваше дело — работать») и скупые, но от
того еще более весомые слова одобрения 
(«ваша книга непроста, с ней можно ра
ботать»). Люди уходят, но остаются книги 
и остается благодарная память. 
Αιωνία ή μνήμη! 

И. П. Медведев. 
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