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     Научная библиотека ВГАУ в сентябре 2023 года встретила свой 110-

летний юбилей. В связи с этим событием мы обращаемся к истории 

создания библиотеки и первым сотрудникам, благодаря которым она 

состоялась. 

      В первом томе Записок Воронежского Сельскохозяйственного института 

Императора Петра I, вышедших в 1916 году, в кратком отчете помощника 

директора профессора А. С. Саноцкого о состоянии института ко дню 

открытия среди 20 служащих указаны должности библиотекаря и помощника 

библиотекаря. В этом же томе в отчете на 1 января 1914 года среди 

служащих указывается библиотекарь, окончивший полный курс наук в 

Императорском Петроградском Университете с дипломом 2-й степени, 

Владимир Яковлевич Закс.  

 

Записки сельскохозяйственного института 

Императора Петра I в Воронеже. – 

Москва, 1916. – Т. 1. –  75 с. 



Отчет о состоянии Воронежского 

сельскохозяйственного института Императора 

Петра I за 1913 год // Записки 

сельскохозяйственного института Императора 

Петра I в Воронеже. – Москва, 1916. – Т. 1. – С. 52. 



     Упоминание о первых сотрудниках библиотеки имеется также в 

Памятной книжке Воронежской губернии на 1915 год. Это библиотекарь 

В. Я. Закс и 2 помощника библиотекаря: Елена Закс (жена Владимира 

Яковлевича) и Нина Добиаш.  

      Второй помощник библиотекаря – 

Нина Николаевна Добиаш, жена 

основателя кафедры физики ВСХИ, 

профессора А. А. Добиаша. 

       В государственных организациях 

России служба женщин была под 

запретом до 1917 года, по вольному 

найму их также принимали неохотно. 

Возможно, сыграло роль то, что они обе 

были не только женами служащих 

института, но и имели прекрасное 

образование – Высшие женские 

(Бестужевские) курсы, а Нина Добиаш – 

опыт работы помощником библиотекаря 

этих курсов. 



     Корпуса вуза в Воронеже еще не существовало и институт располагался в 

арендованной части бывшего здания гимназии С.М. Морозовой на углу Малой 

Дворянской и Тулиновского переулка(ныне школа №28).  

     Журнал «Искры» при газете «Русское слово» впервые опубликовал широко 

известные фотографии этого здания и первых сотрудников вуза в 1915 году 

под названием «Новый рассадник сельскохозяйственных знаний». 

  

Новый рассадник сельскохозяйственных знаний  // Искры 

: [журнал при  газете «Русское Слово»]. – 1913. – №38 (29 

cентября). – С. 302.  



    Библиотека размещалась на втором этаже здания. 22 сентября 1913 года 

началась выдача книг. Открыта библиотека была 3 раза в неделю от 11 до 1 

часа дня. В течение 1913 года на содержание библиотеки, выписку газет и 

журналов было израсходовано 2 147 руб. 38 коп.   



      В 1916 году на отведенной для института земле вырос комплекс зданий. 

В главном корпусе под библиотеку были отведены специальные 

помещения, в которых она располагается и сегодня. В профессорско-

преподавательском корпусе на территории института проживали служащие 

ВСХИ, в том числе и сотрудники библиотеки со своими семьями. 



Владимир Яковлевич Закс  

(21.06 (3.07)1885-1937) 
  

     Первым директором библиотеки (1913–1935 гг.) стал Владимир 

Яковлевич Закс, сделавший многое для ее развития. Человек 

эрудированный, талантливый ученый, он прекрасно знал русскую и 

иностранную литературу. 

     Благодаря В. Я. Заксу была собрана обширная фундаментальная 

библиотека (к концу тридцатых годов фонд библиотеки составлял около 500 

тыс. экземпляров), налажены связи с зарубежными странами по 

книгообмену.  

      



Читальный зал библиотеки, 1928 г. 

      Академик Борис Келлер в своей юбилейной речи 18 ноября 1928 года 

сказал: «…Разве можно умолчать о той прекрасной библиотеке, которую 

создал в стенах СХИ В. Я. Закс, вложивший в нее не только свои силы, но и 

значительную часть своей жизни, своей крови в буквальном смысле. Эта 

библиотека – одна из крупных культурных ценностей ЦЧО...». 

Двадцать пять лет научно-педагогической деятельности Б. А. Келлера 

(1902–1927) / под ред. А. Я. Гордягина. – Воронеж : Коммуна, 1931. – С. 20. 

 

       Так выглядела библиотека ВСХИ в годы работы В. Я. Закса  – на фото 

читальные залы для студентов и научных сотрудников на втором и третьем 

этажах Главного корпуса.  



        Личность и деятельность первого директора библиотеки ВСХИ 

воронежского библиографа В. Я. Закса и в настоящее время представляет 

интерес. Возможность рассказать о нем подробнее появилась благодаря 

многолетним поискам документов, раскрывающих его биографию. В 

результате этой работы удалось разыскать потомков семьи В. Я. Закса, и в 

2010 году Научную библиотеку ВГАУ посетили его  внуки. 

        Родился Владимир Яковлевич 21 июня (3 июля по новому стилю) в 1885 

году в маленьком уездном городке Порхов Псковской губернии в большой 

семье уездного врача Якова Григорьевича Закса, который был заметной 

фигурой в городе, поскольку в течение ряда лет был единственным врачом 

уездной больницы. Мать Владимира Яковлевича Феодора Христиановна 

была домохозяйкой. Своим сыновьям они обеспечили возможность получить 

высшее образование в Петербургском университете. 

       Брат Владимира Арт Яковлевич Закс известен как выдающийся педагог 

и краевед, организатор экскурсионного дела в СССР. Второй брат (Борис 

Яковлевич Закс) занимался историей революционного движения, был 

профессором, работал заместителем директора в Музее Революции СССР и 

Историческом музее. 

      О детских годах Владимира Закса сведений найти не удалось, но, скорее 

всего, в первой своей половине они прошли в Порхове, где до 1893 года 

жили его родители. Владимир был младшим из шестерых детей. В 1893 году 

семья перебралась в Санкт-Петербург. Но вскоре, когда Володе было 11 лет, 

отец умер. Возможно,  в это время они переехали  в Псков, где в гимназии 

учился средний брат Борис и работала старшая сестра.  



       Владимир Закс в 1903 году был зачислен в Петербургский Университет и 

позднее окончил естественное отделение физико-математического факультета 

с дипломом 2-й степени по специальности биология. 

       В архиве Петербургского Университета родственникам удалось найти 

личное дело студента Закса. Среди документов оказались личная фотография, 

прошение о принятии в университет, свидетельство об окончании, студенческий 

билет и другие документы, которые помогли узнать биографию В. Я. Закса. 



Басов С. А. Начатки познания России. : с картой Российской империи / С. А. Басов, 

В. Я. Закс ; обложка и иллюстрации работы А. Барченко. – Санкт-Петербург : 

Издание «Жизни для всех», 1913. – 304 с. 

      В. Я. Закс рано проявил себя как ученый. Уже в 1913 году в издательстве 

«Жизнь для всех», возглавлявшемся известным либеральным издателем и 

журналистом В. А. Поссе, в соавторстве с популярным русским поэтом, эсером 

С. А. Басовым-Верхоянцевым (1869-1952) выходит его книга «Начатки 

познания России». Главы о климате и органическом мире России написаны В. 

Я. Заксом . 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Иллюстрировал книгу А. В. Барченко (1881-1938) – литератор и 

нейрофизиолог, известный ученый-эзотерик, необычайно яркая фигура в 

России начала ХХ века. 

     Это издание было приобретено в книжный фонд и в настоящее время с 

ним можно познакомиться в Экспозиционно-выставочном центре Научной 

библиотеки ВГАУ.  

Иллюстрации А. В. Барченко 



WORONICA  :  перечень   литературы , имеющей отношение к экономической и хозяйственной жизни 

Воронежской губернии. – Воронеж : Издательство Воронежского Союза Потребительских обществ, 

1919. – 71 с. 

     Значителен вклад В. Я. Закса в региональное библиографическое наследие.     

Сам он определил свои интересы как библиотековедение и библиография в 

справочнике «Наука и научные работники СССР» (Л., 1927) и был одним из 

немногих, кто занимался регистрацией литературы по проблемам сельского 

хозяйства России. 

        В 1919 году вместе с женой Еленой Владимировной Закс он участвует в 

создании указателя «Woronica: Перечень литературы, имеющей отношение к 

экономической и хозяйственной жизни Воронежской губернии». Над указателем 

Woronica супруги Закс работали вместе с В. В. Литвиновым. 



        Указатель «Woronica» в настоящее время представлен в электронном 

виде в Экспозиционно-выставочном центре НБ ВГАУ .         

        Большое внимание В. Я. Закс уделял созданию краеведческого фонда 

библиотеки. Поэтому ему, как знатоку литературы о крае, поручает Особая 

комиссия по восстановлению ЦЧО при Госплане РСФСР создать указатель, 

который бы «дал систематический перечень литературы эпохи оскудения и 

первых лет революции». 

         В 1925 году Закс начал работу над указателем. Им был собран 

огромный материал, имеющий большую научную ценность. 

         В 1928 и 1931 гг. вышли составленные В. Я. Заксом два тома «Указателя 

литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной области», где 

учтено 11541 название книг и статей, изданных в 1800–1925 гг. 

Библиографический материал, представленный в указателе, касался 

Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской областей – местностей, 

входящих в ЦЧО. 

        Весь материал был разбит на большие разделы, содержащие 

литературу, посвященную климату, геологии, почвам, флоре и фауне, 

садоводству и огородничеству, полеводству, лесоводству, статистике, 

промышленности, кооперации, торговле, строительству и другим отраслям 

хозяйства ЦЧО. 

         Анализируя построение указателя, следует сказать о глубоко 

продуманном расположении материала в нем, о простоте пользования 

литературой, отраженной на его страницах. 

        



  

Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной области, 1800–1925 : 

[в 2 т.]. Т. 1 / Госплан РСФСР. Особая комиссия по восстановлению ЦЧО. Воронежское бюро ; 

сост. В. Я. Закс. – Воронеж : Облплан, 1928. – XY, 326 с. 

 

Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной области, 1800–1925 : 

[в 2 т.]. Т. 2 / Областная плановая комиссия ЦЧО ; сост. В. Я. Закс. – Воронеж : Облплан, 

1931. – 287, Y с. 



       «Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной 

области», подготовленный В. Я. Заксом, и сегодня является одним из основных 

источников для изучения экономики, природы, сельского хозяйства, истории 

нашего края XIX – первой четверти XX вв. В 2012 г. Научной библиотекой ВГАУ 

была получена электронная копия указателя, которая в настоящее время 

доступна в Электронном каталоге.  

       Указатель создал В. Я. Заксу репутацию «лучшего знатока литературы по 

ЦЧО».   Планировался выпуск третьего тома, в который должна была войти 

литература о народном образовании, народном здравии, путях сообщения. 

Работа уже была подготовлена в рукописи. 

       Однако библиографическая деятельность В. Я. Закса была прервана 28 

апреля 1935 года - его арестовали сотрудники местного управления НКВД 

прямо на работе. Рукопись последнего тома была изъята при обыске и в 

дальнейшем пропала. 

       Для преподавательского корпуса ВСХИ и особенно той его части, которая 

сформировалась после создания института и в 20-е годы, арест В. Я. Закса, 

одного из старейших работников вуза, был чувствительным ударом. 

        



      В статье «Подозрительные краеведы» А. Н. Акиньшин в 1993 г . писал :  

«Верный своим политическим пристрастиям, он в июле 1917 г. 

баллотировался в городскую думу Воронежа от эсеровской организации с 

аттестацией «беспартийный социалист». При голосовании проиграл 

сопернику, но след от участия в выборной кампании остался в газете 

«Социалист-революционер». Впоследствии этот факт сыграл роковую роль в 

его судьбе».        

      Всплыл  факт участия в выборах в городскую думу. Следствие 

интересовалось связями с видным эсером Ю. Н. Подбельским, который жил 

в 1934 г. в Воронеже, встречами с членами местной организации ТКП, 

разгромленной в 1930 году. Среди них были родственники, близкие друзья и 

коллеги по работе в институте. Это послужило причиной ареста. 

        Особый интерес представляют показания Закса, которые позволяют 

увидеть в нем убежденного демократа, размышлявшего над тем, что 

окружало его в последние годы, и с чем он не мог согласиться.   

        На допросах 3 и 13 мая  1935 г. он отрицал не только существование 

контрреволюционной организации, но и наличие каких-либо антисоветских 

взглядов у тех своих знакомых, кто оказался в списках УНКВД. Закс не знал, 

что трое из арестованных являются провокаторами, агентами-

осведомителями, перед которыми была поставлена задача сфабриковать 

дело против Подбельского и его окружения. Эта подоплёка стала явной в 

1956 г., при пересмотре обвинения, и нашла отражение в материалах 

трёхтомного следственного дела.  

        



      19 мая под нажимом следователей Закс даёт показания о 

контрреволюционных высказываниях Подбельского. В тот же день идёт 

допрос жены Закса, вопросы те же – о круге общения мужа, о подпольных 

эсеровских собраниях.         

       2 июля 1935 г. В. Я. Заксу сообщается об окончании следствия и 

предъявляется обвинение как участнику контрреволюционной нелегальной 

организации, ставившей целью свержение Советской власти и установление 

буржуазно-фашистского строя (ст. 58, пп. 10 и 11).         

         В. Я. Закс признал себя виновным только в том, что допускал со 

стороны Подбельского антисоветские высказывания и не пресекал их. 

Следствие по делу завершилось в канун 50-летия (3 июля) Закса.  

        Его приговорили к трёхгодичной ссылке в Алма-Ату, оттуда этапировали 

в Кустанай, где 15 ноября 1937 г. В. Я. Закс был вторично арестован. Опять 

его обвиняли в участии в конспиративных сборищах как активного в прошлом 

эсера. Донос оказался достаточным для того, чтобы «тройка» при  

Кустанайском УНКВД 27 ноября    1937 г. приговорила его к расстрелу. 

Приговор был приведён в исполнение в тот же день.  

     Так оборвалась жизнь талантливого краеведа и библиографа. 

     Реабилитация по воронежскому и кустанайскому делам последовала 20 

лет спустя после гибели В. Я. Закса. 



В. Я. Закс  

(21.06 (3.07)1885-27.11.1937) 



       Семья Владимира Яковлевича Закса 

состояла из жены и сына Алексея. Он был 

женат на старшей дочери общественного 

деятеля, журналиста и литератора В. А. 

Поссе Елене. 

        Елена Владимировна окончила 

юридическое отделение знаменитых Высших 

женских (Бестужевских) курсов. 

         Молодая пара, видимо, получила 

предложение работать в библиотеке только 

что созданного Воронежского 

сельскохозяйственного института. Известно, 

что первых сотрудников вуза подбирал 

директор института профессор К. Д. Глинка. 



      В Воронеже, помимо работы 

помощником библиотекаря ВСХИ, Е. В, 

Закс заведовала лекторской секцией в 

губернской советско-партийной школе и 

вела методику лекторского дела. С ней 

был знаком и у нее в 1921 году обучался 

курсант Андрей Платонов – 

выдающийся писатель, уроженец 

нашего города. 



Профессорский корпус и корпус служителей, 20-е 

годы 

            Семья Заксов жила в Профессорско-

преподавательском корпусе в одной из квартир на 

2-м этаже. В Воронеже в 1913 г. родился их 

единственный сын  Алексей Закс. На фотографии 

Елена Владимировна с сыном и няней.  

      

Елена Владимировна (справа) с 

сыном Алёшей и его няней 

 

      По воспоминаниям родственников, Елена Владимировна Закс была очень 

общительной женщиной. Ближайшей её подругой стала Мария Фёдоровна 

Якушкина (жена профессора И. В. Якушкина).  

       Дружеские отношения с семьей профессора Якушкина Елена Поссе 

сохранила  на всю жизнь. Они переписывались все последующие годы. 



      Характеризует Владимира Яковлевича, как человека, тот факт, что еще в 

период ссылки он каким-то образом уговорил жену оформить развод и 

вернуть свою девичью фамилию Поссе. Это было мудрое и дальновидное 

решение человека, достаточно ясно понимавшего, что происходит в стране. 

Таким образом, для жены и сына арест В. Я. Закса не имел серьезных 

последствий. 



       В послевоенный период Елена 

Владимировна Поссе жила в Москве. Она 

имела звание «Заслуженного учителя 

РСФСР», была методистом городского 

масштаба и инспектировала школы в части 

преподавания литературы и русского 

языка, а в последние годы жизни 

возглавляла Московское объединение 

выпускниц Высших женских (Бестужевских) 

курсов. 

       Е. В. Поссе скончалась летом 1969 

года, так и не узнав о судьбе своего мужа, 

даже спустя 32 года после его гибели. 



       В  2018 году Научная библиотека ВГАУ приняла участие в заседании 

круглого стола и выставке «Библиотекари – жертвы политических репрессий в 

СССР», который  состоялся  в Центре социально-политической истории, 

филиале ГПИБ России. 

       Мероприятие было организовано совместно с Секцией по истории 

библиотек Российской библиотечной ассоциации. К участию в мероприятии 

были приглашены библиотечные работники, исследователи, преподаватели 

ВУЗов, журналисты, представители общественных организаций. 

       Одной из тем на повестке обсуждения была подготовка 

биобиблиографической электронной базы данных «Библиотекари – жертвы 

политических репрессий». 

        К круглому столу была приурочена презентация выставки «Дело 

библиотекарей: Библиотекари – жертвы большого террора в СССР». В 

экспозиции представлены материалы, рассказывающие о трудах и судьбах 

библиотекарей расстрелянных, арестованных или уволенных с работы в конце 

20-30-х годов XX века, в том числе и о Владимире Яковлевиче Заксе. 



25 января 2018 года в Центре 

политической истории – 

филиале Государственной 

публичной исторической 

библиотеки России (ГПИБ) 

состоялся Круглый стол 

«Библиотекари – жертвы 

политических репрессий в 

СССР».  



Добиаш (урожденная Кремлева) Нина Николаевна 

(1877 - не ранее 1930) 

 

      Вторым помощником библиотекаря ВСХИ стала Нина Николаевна 

Добиаш, (урожденная Кремлева), жена известного ученого профессора А. А. 

Добиаша, организатора кафедры физики ВСХИ (ВГАУ). 



       Нина Николаевна Добиаш (1877-не ранее 1930), урожденная Кремлева  – 

дочь ректора Казанского университета, профессора римского права Николая 

Александровича Кремлева. 

       В семье Кремлевых высоко ценили образованность. Выходец из богатой 

купеческой среды, Н. А. Кремлев всем своим детям обеспечил возможность 

получения прекрасного образования. 

       Нина Николаевна в 1896 г. окончила Казанскую женскую гимназию. 

Поступила на историко-филологическое отделение Высших женских курсов, 

которые окончила в 1902 г., после чего была оставлена на кафедре истории 

Рима на 2 года. 

       Летом 1903 г. Н. Н. Кремлева слушала лекции в университетах Германии 

и Австрии. В 1904-1906 гг. участвовала в качестве делегата во Всероссийских 

съездах союзов деятелей средней и низшей школы. С 1906 по 1910 гг. 

преподавала в городских начальных училищах Петербурга. 

       В 1910-1913 гг. Нина Николаевна работала помощником заведующего 

библиотекой историко-филологического семинария Высших женских курсов. 

Вот что пишет Е. Н. Чехова, выпускница этих курсов в своих воспоминаниях: 

«Высшие женские курсы дали целую плеяду женщин-ученых, великолепных 

учительниц средней школы, общественных деятелей», и, перечисляя 

множество имен, пишет: «Вспомним…помощницу библиотекаря Н. Н. 

Кремлеву…, которая…была общественной деятельницей, принимала 

активное участие в нелегальном Учительском союзе 1906-1907 гг.».        



        В брак с А. А. Добиашем Н. Н. Кремлева вступила после 1909 г. 

        Нину Николаевну связывала тесная дружба с Ольгой Антоновной 

Добиаш-Рождественской, сестрой мужа, известным медиевистом, 

профессором Сорбонны и первой русской женщиной членом-

корреспондентом Академии наук. 



       Н. Н. Добиаш написала несколько работ по истории римского 

землевладения: «Характеристика различных типов землевладения крупной и 

средней собственности», ряд статей в словаре Брокгауза и Ефрона и 

«Просвещения», переводила под редакцией М. И. Ростовцева и Э. Д. Гримма 

римские и греческие очерки. 

        В 1913 г. А. А. Добиаш был назначен на должность профессора и 

заведующего кафедрой во вновь организуемый Сельскохозяйственный 

институт в г. Воронеже. 

         С 1913 по 1923 год, в течение 10 лет, Нина Николаевна работала 

помощником библиотекаря Воронежского сельскохозяйственного института.        

В 1923 году она вместе с мужем вернулась в Ленинград. В этом же году 

прошла краткосрочные курсы библиотечных инструкторов  и с 19 июля 1923 г. 

начала работать научным сотрудником 2-го разряда в Историческом отделении 

Публичной Библиотеки (ныне РНБ). 

           В апреле 1924 г. Правлением Библиотеки было принято решение об 

избрании Н. Н. Добиаш научным сотрудником. В 1924 г. Добиаш входила в 

состав группы по каталогизации книг Русского отделения и читального зала, 

затем была откомандирована из Отделения истории в Русское отделение для 

каталогизации. 

           В Публичной Библиотеке Н. Н. Добиаш работала до 2 января 1930 г.  

           Дальнейшая судьба Н. Н. Добиаш в настоящее время неизвестна. 

  



       Первым сотрудникам Научной библиотеки Воронежского 

сельскохозяйственного института Императора Петра I принадлежит огромная 

заслуга в создании библиотеки, их деятельность оставила заметный след в 

истории и краеведении города Воронежа.   
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Ласунский. – Изд. 2-е, доп. – Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 2007. – С. 

141-149. 

3. Левченко С. С. Александр Антонович Добиаш : комментарий к биографии / С. С. Левченко. – 

Воронеж : Изд.-полигр. фирма «Воронеж», 2011. – С. 96–97. 
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   Первые сотрудники библиотеки ВСХИ  в историко-краеведческой  и научной 

литературе г. Воронежа: 
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