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Аннотация. Рассмотрен малоизученный аспект истории региональной культуры – связь выдаю-

щихся деятелей отечественного библиотечного дела с Тамбовским краем. Часть из них связана с ре-

гионом местом рождения, часть – местом жизни и деятельности, некоторые – через своих учеников. 

Более подробно рассмотрены первые две из названных категорий: даны биографические данные пер-

сон, охарактеризован их вклад в развитие отечественной культуры, в частности библиотечного дела. 

Особо освещено влияние столичных ученых на становление и развитие библиотечного образования на 

тамбовской земле и формирование библиотековедческого научно-исследовательского направления в 

Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина. Хронологически охвачены досовет-

ский, советский и постсоветский периоды истории отечественной культуры. Всего проанализирована 

деятельность 16 теоретиков и практиков библиотечного дела и библиографии. 
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Многие выдающиеся деятели отечест-

венной науки и культуры связаны с Тамбов-

ским краем (Тамбовской губернией и обла-

стью) либо местом своего рождения, либо 

фактами биографии, либо через своих учени-

ков и т. п. Не является исключением и такая 

важная сфера культуры, как библиотечное 

дело. Ряд видных теоретиков (библиотекове-

дов и библиографоведов) и практиков, впи-

савших свое имя в его историю, так или ина-

че связан с регионом, но их принадлежность 

к тамбовской земле пока не получила адек-

ватного отражения в научной литературе, в 

том числе в краеведческой. С другой сторо-

ны, в «Тамбовской энциклопедии» [1] в ряде 

персональных статей библиотечная деятель-

ность некоторых видных земляков упомина-

ется лишь вскользь. Настоящее исследование 

имеет целью восполнить указанные пробелы. 

Ряд выдающихся российских библиотеч-

ных деятелей связан с Тамбовским краем ме-

стом рождения. 

Легендарной фигурой отечественного 

библиотечного дела является Николай Федо-

рович Федоров, по мнению современников 

считавшийся «идеальным библиотекарем» 

[2]. Он родился в с. Ключи Елатомского уез-

да Тамбовской губернии. Дата рождения 

точно не установлена: в разных источниках 

указано 26.06.1829 г. [3, c. 1090], 14.05.1828 г. 

либо 1831 г. [1, c. 634]. В 1849 г. окончил 

Тамбовскую гимназию и в 1851 г. Ришельев-

ский лицей в Одессе. В 1852–1866 гг. рабо-

тал учителем истории и географии в уездных 

училищах Тамбова, Липецка, Боровска (Ка-

лужской губернии). С 1867 (по другим дан-

ным с 1869) по 1873 г. – сотрудник Чертков-

ской публичной библиотеки в Москве. Лю-

бопытно, что именно в это время (1859–1873 

гг.) библиотеку возглавлял еще один наш 

земляк – П.И. Бартенев (о нем речь пойдет 

ниже) и, возможно, признак землячества 

сыграл определенную роль в их знакомстве и 

последующем сотрудничестве. Работа в этой 

библиотеке развила интерес Н.Ф. Федорова к 

русской истории и краеведению. После ухода 

из Чертковской библиотеки в 1873 г.  

Н.Ф. Федоров некоторое время жил в Керен-

ске (Пензенской губернии), где организовал 

хранилище краеведческих документов. С 

1874 по 1898 г. – библиотекарь Румянцевско-

го музея в Москве, где в полной мере рас-

крылся его талант ученого и библиотекаря-

практика. Н.Ф. Федоров досконально знал 

библиотечный фонд Румянцевского музея и 

составил его первый систематический ката-

лог. Он регулярно составлял списки новых 

наиболее значимых иностранных книг, кото-

рые определяли политику комплектования 

фондов музея. Н.Ф. Федорову принадлежит 

авторство ряда принципиальных библиотеч-

ных новаций: межбиблиотечного и междуна-

родного книгообмена, организации в биб-

лиотеке выставочного отдела, создания ком-

плексных музейно-библиотечных экспози-

ций, организации использования в читаль-
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ных залах библиотек книг из частных кол-

лекций и др. Н.Ф. Федоров ратовал за созда-

ние объединенных музейно-библиотечных 

учреждений и соответствующей системы 

профессионального образования. Н.Ф. Федо-

ров скончался в Москве 15 декабря 1903 г. В 

настоящее время Н.Ф. Федорова относят к 

числу крупнейших русских религиозных 

мыслителей; он является создателем ориги-

нальной философской теории, в которой 

книга, библиотечное дело и библиография 

играют ключевую роль [1, c. 634; 3, с. 1090; 

4, c. 667-668; 5].  

Современником Н.Ф. Федорова был 

Петр Иванович Бартенев (01.10.1829 г., 

с. Королевщина Липецкого уезда Тамбов-

ской губернии – 22.10.1912 г., Москва). Из-

вестен как историк, археограф, издатель, 

библиограф, один из основателей отечест-

венного пушкиноведения. В 1851 г. окончил 

историко-филологический факультет Мос-

ковского университета. В 1853–1858 гг. слу-

жил в Главном архиве Министерства ино-

странных дел. В 1859–1873 гг. П.И. Бартенев 

заведовал Чертковской (по имени ее вла-

дельца А.Д. Черткова) публичной библиоте-

кой в Москве. 

Чертковская публичная библиотека стала 

уникальным явлением отечественной куль-

туры. А.Д. Чертков (историк, археолог, биб-

лиограф, член-корреспондент Петербургской 

Академии наук), получив по наследству бо-

гатую библиотеку, продолжил пополнение 

фонда и первым в стране сформировал в его 

составе «Россику» – максимально возможно 

полный комплект всей литературы о России, 

изданной за ее пределами. В этом смысле она 

предшествовала созданию аналогичного от-

дела в Императорской публичной библиоте-

ке в Санкт-Петербурге и послужила образ-

цом для него. В разные годы библиотеку по-

сещали М.М. Погодин, В.А. Жуковский, 

здесь Л.Н. Толстой работал над «Войной и 

миром». Чертковская библиотека стала пер-

вой общедоступной исторической и первой 

бесплатной частной библиотекой в России. 

После смерти А.Д. Черткова в 1858 г. честь 

возглавить библиотеку выпала П.И. Бартене-

ву, причем именно при нем в 1863 г. библио-

тека была открыта для всеобщего посещения. 

П.И. Бартенев упорядочил и систематизиро-

вал книжное собрание (оно к этому моменту 

составляло около 17 тыс. экземпляров), соз-

дал на базе библиотеки журнал «Русский ар-

хив», где опубликовал ряд ценных рукописей 

из коллекции А.Д. Черткова. Он составил и 

издал в 1863–1864 гг. в качестве приложения 

к этому журналу два «отделения» (третье 

было подготовлено, но не вышло) «Каталога 

книг Чертковской библиотеки». В период 

работы в библиотеке П.И. Бартенев опубли-

ковал целый ряд исторических и литератур-

но-библиографических работ. Среди них 

особый интерес для нас имеют «Записки  

Г.Р. Державина, 1743–1812», изданные в 

1860 г., возможно, интерес автора к этой ис-

торической личности сформировался под 

влиянием факта посещения Г.Р. Державиным 

липецкого дома деда П.И. Бартенева. В 1873 г. 

П.И. Бартенев оставляет работу в Чертков-

ской библиотеке и целиком отдается истори-

ческой, научно-библиографической и изда-

тельской деятельности [1, c. 52; 3, c. 72; 4,  

c. 53, 704; 6; 7]. 

Яркий след в истории отечественного 

библиотечного дела оставил Флорентий Фе-

дорович Павленков (08.10.1839 г., Тамбов-

ская губерния – 20.01.1900 г., Ницца, Фран-

ция, похоронен в Санкт-Петербурге). Полу-

чив военное образование (Михайловская ар-

тиллерийская академия в 1861 г.), он вскоре 

вышел в отставку и с 1865 г. целиком посвя-

тил себя издательской деятельности. Благо-

даря издательскому и коммерческому талан-

ту Ф.Ф. Павленкова, прежде всего, изданным 

им, доступным по цене книжным сериям 

«Биографическая библиотека, или Жизнь 

замечательных людей», «Научно-популярная 

библиотека» и «Библиотека полезных зна-

ний» российские библиотеки получили воз-

можность приобщить массового читателя к 

лучшим произведениям художественной и 

научно-популярной литературы [1, c. 424; 4, 

c. 465-466; 8].  

Еще большее значение для библиотечно-

го дела имел проект, получивший впоследст-

вии название «Павленковские библиотеки»: 

весь свой капитал Ф.Ф. Павленков завещал 

на устройство бесплатных библиотек-

читален в деревнях. После смерти издателя 

его душеприказчик В.И. Яковенко, извест-

ный для своего времени общественный дея-

тель, предлагает уездным земствам учредить 

на выделяемые средства библиотеку, изы-

скать для этого помещение и библиотекаря. 

Всего с 1901 по 1911 г. таким путем было 
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открыто 1600 бесплатных народных библио-

тек-читален (по другим данным около 2000), 

в том числе по губерниям: Вятская – 194, 

Пермская – 155, Саратовская – 119, Новго-

родская – 104, Воронежская – 99, Орловская – 

75, Смоленская – 74, Вологодская и Примор-

ская – по 72, Тамбовская – 71 и др. В помощь 

комплектованию этих библиотек в Санкт-

Петербурге был издан «Каталог книг для 

бесплатных народных библиотек, учреждае-

мых на средства, завещанные покойным кни-

гоиздателем Ф.Ф. Павленковым». Он вклю-

чал классические произведения отечествен-

ной и зарубежной художественной литерату-

ры, а также книги по истории, географии, 

естествознанию, сельскому хозяйству, меди-

цине. Павленковские библиотеки вызывали 

негативную реакцию со стороны крайне пра-

вых кругов российского общества. Извест-

ный консерватор депутат Государственной 

думы В.М. Пуришкевич выступал против 

этих библиотек, обвиняя их в распростране-

нии революционной и антимилитаристской 

литературы, а также атеистических взглядов. 

Однако в целом в обществе общедемократи-

ческий и просветительский характер дея-

тельности павленковских библиотек оцени-

вался положительно. В 1911 г. В.И. Яковенко 

доложил делегатам Первого Всероссийского 

съезда по библиотечному делу о полном вы-

полнении воли покойного книгоиздателя [3, 

c. 777-778]. 

Плеяду библиотечных деятелей совет-

ского времени открывает Лев Владимирович 

Трофимов (25.12.1885 г., Моршанск Тамбов-

ской губернии – 31.10.1958 г., Москва). В 

1911 г. окончил физико-математический фа-

культет Московского университета. Библио-

течной деятельностью начал заниматься в 

родном Моршанске в 1918 г. в должности 

заведующего центральной городской биб-

лиотекой. Затем служил полковым культра-

ботником в частях Южного фронта и заве-

дующим губернской библиотечной секцией в 

Николаеве. С 1922 г. – в Москве. Работал в 

библиотеке Народного комиссариата ино-

странных дел, научным сотрудником Инсти-

тута библиотековедения и рекомендательной 

библиографии, затем – в Фундаментальной 

библиотеке Коммунистической академии и 

созданной на ее основе Фундаментальной 

библиотеке по общественным наукам (ФБОН) 

Академии наук СССР (знаменитой среди 

обществоведов советского периода ФБОН). 

В годы Великой Отечественной войны руко-

водил филиалом ФБОН в Ташкенте. Еще до 

войны Л.В. Трофимов начал и затем продол-

жил педагогическую деятельность на Выс-

ших библиотечных курсах, в Московском 

государственном библиотечном институте 

(где заведовал кафедрой и получил звание 

профессора). Он стал первым историком 

ФБОН, в течение многих лет изучал зару-

бежный библиотечный опыт, активно содей-

ствовал его внедрению в отечественную 

практику. Л.В. Трофимов всесторонне зани-

мался проблемами методики систематизации 

литературы, значителен его вклад в разра-

ботку теории общегосударственной системы 

сводных каталогов, в обоснование ведущих 

направлений научно-исследовательской ра-

боты библиотек [3, c. 1041; 9].  

Выдающейся и в чем-то драматичной 

можно считать судьбу Марии Васильевны 

Машковой (22.07.1909 г., с. Лукино Кирса-

новского уезда Тамбовской губернии – 

19.10.1997 г., Санкт-Петербург). В 1916 г. с 

родителями переехала в Тамбов, где в 1927 г. 

окончила среднюю школу. В 1927–1930 гг. 

учеба в Ленинградском государственном 

университете по специальности «библиоте-

карь-библиограф». По окончании работала в 

массовых библиотеках Ленинграда. В 1939 г. 

поступила в аспирантуру Государственной 

публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина (ГПБ), где училась под руководст-

вом выдающегося литературоведа, книговеда 

и библиографа, члена-корреспондента АН 

СССР П.Н. Беркова. В период Великой Оте-

чественной войны М.В. Машкова не покида-

ла блокадного Ленинграда: в 1941–1943 гг. 

руководила отделом комплектования ГПБ, 

спасала частные книжные собрания из опус-

тевших и разоренных домов, принимала уча-

стие в оборонных работах. По окончании 

войны возвратилась к научной работе и в 

1946 г. защитила кандидатскую диссертацию 

по проблемам репертуара книги в русской 

библиографии. В том же году возглавила ра-

боту по составлению печатной карточки на 

русскую книгу 1725–1926 гг. В 1946–1951 гг. 

М.В. Машкова подверглась необоснованным 

преследованиям и была вынуждена покинуть 

ГПБ, после чего до 1954 г. работала в район-

ной библиотеке им. Л.Н. Толстого. В 1954 г. 

возвратилась в ГПБ и трудилась там до ухода 
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на пенсию в 1979 г. В 1969 г. М.В. Машкова 

завершила главный труд своей жизни – «Ис-

тория русской библиографии до начала ХХ 

века (до октября 1917)»; в 1972 г. за эту мо-

нографию ей была присуждена ученая сте-

пень доктора педагогических наук. Помимо 

этого, М.В. Машковой написано несколько 

биографических очерков о деятелях русской 

книги, она явилась автором и редактором 

ряда фундаментальных библиографических 

указателей, а также статей и рецензий, сыг-

равших принципиальную роль в истории, 

теории и методике отечественной библио-

графии [1, c. 325; 3, c. 612; 4, c. 404-405; 10]. 

Значительный вклад в развитие отечест-

венного библиотековедения внес Виктор Ва-

сильевич Скворцов (05.07.1939 г., с. Большое 

Лаврово Мичуринского района Тамбовской 

области – 24.06.2005 г., Москва). В 1962 г. 

окончил Московский государственный биб-

лиотечный институт, после чего недолгое 

время работал в Центральной научной меди-

цинской библиотеке и был призван в Совет-

скую армию. В 1965–1971 гг. трудился  

в библиотеке Калининского политехническо-

го института библиографом, а затем и руко-

водителем библиотеки. В 1971–1974 гг.  

В.В. Скворцов обучался в аспирантуре Мос-

ковского государственного института куль-

туры (МГИК) на кафедре библиотековедения 

под руководством видного отечественного 

библиотековеда К.И. Абрамова. В.В. Сквор-

цов одним из первых исследовал (на диссер-

тационном уровне) американскую библио-

течную теорию и в 1974 г. защитил канди-

датскую диссертацию «Основные особенно-

сти и тенденции развития библиотековеде-

ния в США». Блестяще владея немецким и 

английским языками, он в течение 1970–

1980-х гг. вел активную переводческую дея-

тельность и тем самым обеспечил знакомст-

во отечественных теоретиков и практиков 

библиотечного дела со значительным пла-

стом зарубежной профессиональной литера-

туры. Среди наиболее значимых переводче-

ских трудов В.В. Скворцова следует отме-

тить две книги американского библиотекове-

да Дж.Х. Ширы, оказавших большое влияние 

на формирование профессионального биб-

лиотечного сознания отечественных специа-

листов второй половины ХХ века: «Социоло-

гические основы библиотечного дела» (рус-

ское издание 1973 г.) и «Введение в библио-

тековедение: основные элементы библиотеч-

ного обслуживания» (соперевод Э.Г. Азгаль-

дова, русское издание 1983 г.). Во второй 

половине 1970-х гг. В.В. Скворцов стремился 

найти наиболее адекватное применение сво-

их исследовательских способностей: в 1974–

1975 гг. – заведующий отделом библиотеко-

ведения и научно-методической работы Все-

союзной государственной библиотеки ино-

странной литературы, в 1975–1976 гг. – на-

учный сотрудник Центрального научно-ис-

следовательского института информации и 

технико-экономических исследований рыб-

ного хозяйства, в 1976–1979 гг. – старший на-

учный сотрудник и затем заведующий секто-

ром общетеоретических проблем библиотеко-

ведения и истории библиотечного дела Госу-

дарственной библиотеки СССР им. В.И. Ле-

нина. С 1979 г. В.В. Скворцов связал свою 

судьбу с подготовкой библиотечных кадров: 

в 1979–1981 гг. он работал старшим препо-

давателем и затем заместителем директора 

Центрального института повышения квали-

фикации руководящих и творческих работ-

ников культуры, а с февраля 1981 г. до своей 

кончины трудился на кафедре библиотекове-

дения МГИК. В 1988 г. В.В. Скворцову было 

присвоено ученое звание доцента, в 1993 г. – 

профессора. В 1996 г. он одним из первых в 

стране на базе переосмысления идеологиче-

ской парадигмы библиотечной науки создал 

учебник для вузов «Общее библиотековеде-

ние» (в соавторстве с Н.С. Карташовым). В 

1998 г. В.В. Скворцов защитил докторскую 

диссертацию «Библиотековедение: сущ-

ность, методология, статус», обобщившую 

наиболее фундаментальные достижения его 

исследовательской деятельности. В 1990-х – 

начале 2000-х гг. он активно разрабатывал 

информационную концепцию библиотекове-

дения, отражавшую поиск роли и места биб-

лиотек в условиях глобальной информатиза-

ции. Не забывая о своих тамбовских корнях, 

В.В. Скворцов активно сотрудничал с кафед-

рой библиотечно-информационной деятель-

ности Тамбовского государственного универ-

ситета им. Г.Р. Державина, в 1998–2005 гг. 

работал в университете в должности профес-

сора (на условиях совместительства) [3, c. 959; 

11, c. 262].  

Первым уроженцем тамбовской земли, 

ставшим руководителем библиотеки мирово-

го уровня, является Вячеслав Григорьевич 
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Поздняков (р. 21.07.1941 г., д. Радищево 

Волчковского района Тамбовской области). 

В 1967 г. окончил Московскую сельскохо-

зяйственную академию им. К.А. Тимирязева, 

работал по специальности, в том числе за 

границей. В 1977 г. защитил кандидатскую 

диссертацию по экономическим наукам. С 

марта 1982 г. связал свою профессиональную 

карьеру с библиотечным делом – он стано-

вится заместителем директора по научной 

работе Центральной научной сельскохозяй-

ственной библиотеки (ЦНСХБ), а с 1988 г. – 

ее директором и трудился в этой должности 

по 2012 г. Под руководством В.Г. Поздняко-

ва был проведен ряд научных исследований 

по проблемам информационно-библиотечно-

го обслуживания агропромышленного ком-

плекса. Он являлся главным редактором те-

кущих библиографических указателей, со-

ставляющих ключевое звено централизован-

ной информации по сельскому хозяйству в 

Российской Федерации. По инициативе  

В.Г. Позднякова ЦНСХБ с 1996 г. выпускает 

серию тематических реферативных журна-

лов. Он активно руководил внедрением ав-

томатизированных технологий в деятель-

ность ЦНСХБ. В.Г. Поздняков являлся вице-

президентом отделения библиотековедения 

Международной академии информатизации 

(1993–2014 гг.), а с 2014 г. стал Почетным 

вице-президентом. Он является также заслу-

женным работником культуры Российской 

Федерации (1998) [3, c. 803]. В.Г. Поздняков 

неоднократно посещал родную область, а в 

2003 г. на базе Тамбовской областной универ-

сальной научной библиотеки им. А.С. Пуш-

кина и Сосновской центральной районной 

библиотеки провел тренинг-семинары по ра-

боте с базой данных «АГРОС». 

На посту директора ЦНСХБ В.Г. Позд-

някова сменил также уроженец тамбовской 

земли – Михаил Станиславович Бунин  

(р. 21.11.1954 г., Мичуринск). В 1977 г. 

окончил Мичуринский плодоовощной ин-

ститут им. И.В. Мичурина, работал во Все-

союзном (Всероссийском) НИИ селекции и 

семеноводства овощных культур, в Мини-

стерстве сельского хозяйства, в Российской 

сельскохозяйственной академии. В 1998 г. 

стал доктором сельскохозяйственных наук, в 

2002 г. – профессором. Мировому научному 

сообществу М.С. Бунин известен как круп-

ный ученый-селекционер, автор многих на-

учных трудов и более 20 сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур. В 2004 г. ему 

было присвоено звание заслуженного деяте-

ля науки Российской Федерации. М.С. Бунин 

возглавил ЦНСХБ в 2012 г., под его руковод- 

ством в период реорганизации Россельхоза-

кадемии библиотека приобрела статус Феде-

рального государственного бюджетного на-

учного учреждения. В настоящее время 

ЦНСХБ является одной из крупнейших сель-

скохозяйственных библиотек мира. Она вы-

полняет функции российского государствен-

ного депозитария отечественной и иностран-

ной литературы по сельскому хозяйству, фе-

дерального центра сельскохозяйственной 

библиографии, научно-методического центра 

сети сельскохозяйственных библиотек Рос-

сии, международного центра документооб-

мена в области сельского хозяйства в рамках 

Содружества независимых государств, депо-

зитария Международной организации по 

сельскому хозяйству и продовольствию (FAO) 

ООН. Ее фонд насчитывает более 3 млн еди-

ниц хранения по сельскому и лесному хозяй-

ству, пищевой промышленности, продоволь-

ственным ресурсам, из них 40 % составляет 

иностранная литература на 32 языках. Таким 

образом, вот уже три десятилетия главная 

сельскохозяйственная библиотека России 

возглавляется уроженцами Тамбовщины, что 

является еще одним, пусть и косвенным, 

подтверждением лидирующих позиций Там-

бовской области в аграрном секторе страны. 

Личность видного советского книговеда 

и библиотековеда Евгения Ивановича Шаму-

рина (16(28).10.1889 г., Ереван – 01.12.1962 г., 

Москва) примечательна для нас тем, что он в 

течение 12 лет, в 1894–1906 гг., проживал в 

Тамбове. В 1894 г. назначение в Тамбов по-

лучил отец Е.И. Шамурина – юрист Иван 

Васильевич Шамурин. В 1899 г. Е.И. Шаму-

рин поступил в Тамбовскую губернскую гим-

назию; в период учебы большое влияние на 

формирование личности Е.И. Шамурина ока-

зал преподаватель русского языка А.П. Ван-

сович, знакомивший гимназистов с произве-

дениями новейшей прогрессивной русской 

литературы и литературной критики. Во 

время гимназических каникул Е.И. Шамурин 

вместе с братом Юрием совершал много-

кратные исследовательские походы по там-

бовским окрестностям, результатом которых 

стала богатая коллекция насекомых (около 
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2000 видов), минералов и др. [12]. Возможно, 

именно в это время у Е.И. Шамурина сло-

жился интерес к научной систематике, вы-

лившийся затем в серьезные исследования по 

классификации наук. Летом 1904 г. он нена-

долго покинул Тамбов (отца перевели по 

службе в Борисоглебск), но уже в 1905 г. 

возвратился назад (в связи со смертью отца), 

оформился в сиротский пансион и продол-

жил учебу в Тамбовской гимназии, где по-

знакомился с В.Н. Подбельским. Здесь юный 

Е.И. Шамурин был активно вовлечен в об-

щественно-политическую жизнь, стал одним 

из лидеров молодежных антиправительст-

венных выступлений, избирался членом ста-

чечного комитета тамбовских учащихся, 

опубликовал свою первую печатную работу 

[13]. В начале 1906 г. Е.И. Шамурин был 

арестован (вместе с В.Н. Подбельским) и вы-

слан в Казань под гласный надзор полиции и 

под опеку своего дяди по материнской ли-

нии, профессора Казанского университета 

Н.П. Загоскина. В 1912 г. Е.И. Шамурин 

окончил юридический факультет Казанского 

университета, служил в армии, после рево-

люции работал юристом и преподавателем 

[12]. Решающую роль в судьбе Е.И. Шаму-

рина сыграло его трудоустройство в должно-

сти заведующего отделом библиографии в 

Татарское государственное издательство в 

начале 1921 г. В этой сфере он почувствовал 

свое настоящее призвание, переехал в Моск-

ву и в сентябре 1921 г. поступил на работу в 

Российскую центральную книжную палату, 

где трудился (с перерывом) в должностях ре-

дактора, заместителя директора, научного ру-

ководителя вплоть до своего выхода на пен-

сию в 1950 г. Одновременно в 1940–1950 гг. 

Е.И. Шамурин вел активную научно-педаго-

гическую работу в Московском государст-

венном библиотечном институте, где заведо-

вал кафедрой библиотечных фондов и ката-

логов [3]. В годы войны Москвы он не поки-

дал. В историю отечественного книжного и 

библиотечного дела Е.И. Шамурин вошел как 

крупный специалист в области каталогизации 

и первый ученый, защитивший (в 1944 г.) 

докторскую диссертацию по специальности 

«библиотековедение и библиографоведе-

ние»; в том же году ему было присвоено зва-

ние профессора. Диссертация составила ос-

нову капитального труда ученого по истории 

библиотечно-библиографической классифи-

кации [14], который академик Б.М. Кедров 

оценил как крупный вклад в историю клас-

сификации наук вообще [15, с. 461]. 

Единственным практиком библиотечно-

го дела, работавшим на тамбовской земле и 

удостоившимся чести попасть на страницы 

отечественной «Библиотечной энциклопе-

дии» [3], является Александр Ильич Сапогов 

(07.03.1920 г., Знаменка Тамбовской облас-

ти – 19.11.2008 г., Тамбов). Участник Вели-

кой Отечественной войны, вернувшийся по 

ранению в Тамбов, в 1944 г. поступил на ра-

боту в Тамбовскую областную универсаль-

ную научную библиотеку им. А.С. Пушкина 

(ТОУНБ) и без отрыва от практической дея-

тельности в 1950 г. окончил Московский го-

сударственный библиотечный институт. В 

библиотеке работал в должностях библио-

графа, заведующего отделом обработки, а с 

1958 по 1985 г. – заместителя директора по 

научной работе. Именно на последней долж-

ности А.И. Сапогов стал известен россий-

ской библиотечной общественности, реали-

зовав на уровне области масштабные меро-

приятия по упорядочению сети массовых 

библиотек и созданию централизованных 

библиотечных систем; рядом публикаций он 

положил начало изучению истории библио-

течного дела Тамбовского края. Неоценим 

вклад А.И. Сапогова в книжную культуру 

региона – он основал в ТОУНБ сектор ред-

кой и ценной книги, который затем возглав-

лял в течение нескольких лет, осуществил 

разыскание в фонде библиотеки книг из кол-

лекции Г.Р. Державина (удалось идентифи-

цировать более 300 экз.). Передавая молодо-

му поколению свои знания и опыт, А.И. Са-

погов в течение ряда лет вел педагогическую 

деятельность в Тамбовском культурно-про-

светительном училище и на библиотечном 

факультете Тамбовского филиала Москов-

ского государственного института культуры. 

Думается, что все вышеназванные пер-

соны заслуживают отдельных статей в гото-

вящемся сейчас втором издании «Тамбов-

ской энциклопедии». 

Целый ряд видных библиотечных деяте-

лей России связан с Тамбовской областью 

через своих учеников, в разные годы обу-

чавшихся или работавших на библиотечном 

факультете Тамбовского филиала Москов-

ского государственного института культуры 

(ТФ МГИК) и Тамбовского государственного 
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института культуры (ТГИК), на кафедре биб-

лиотечно-информационных ресурсов Там- 

бовского государственного университета  

им. Г.Р. Державина (ТГУ). 

Видный отечественный библиотековед 

профессор Юрий Владимирович Григорьев 

был научным руководителем осноположни-

цы высшего библиотечного образования в 

регионе, первой заведующей кафедрой биб-

лиотековедения и библиографии ТФ МГИК 

Д.Х. Варгановой. Крупнейший отечествен-

ный историк библиотечного дела профессор 

Константин Иванович Абрамов сформировал 

как ученого Н.И. Ромах, ставшую в 1970 г. 

первым деканом библиотечного факультета 

ТФ МГИК и затем внесшей заметный вклад в 

изучение региональной культуры, в том чис-

ле библиотечного дела. Видный российский 

библиотековед профессор Александр Евгень-

евич Шапошников воспитал как исследовате-

ля Б.В. Борисова, на протяжении ряда лет 

возглавлявшего библиотечный факультет ТФ 

МГИК – ТГИК – ТГУ и его выпускающие 

кафедры. Крупный теоретик библиографии 

профессор Эмилия Константиновна Беспа-

лова была научным наставником Л.А. Про-

ниной, на протяжении ряда лет возглавляв-

шей кафедру библиотечно-информационных 

ресурсов ТГУ, а в настоящее время рабо-

тающую директором ТОУНБ. Еще один из-

вестный теоретик библиографии профессор 

Станислав Алексеевич Трубников способст-

вовал научному становлению А.А. Соболе-

вой – автора нескольких краеведческих биб-

лиографических монографий и руководителя 

кафедры библиографии ТГИК. Видные оте-

чественные библиотековеды – профессора 

Николай Семенович Карташов и Юрий Ни-

колаевич Столяров были научными руково-

дителями соответственно Т.А. Неверовой и 

О.Б. Борисовой. Ю.Н. Столяров, кроме того, 

неоднократно посещал Тамбов и выступал с 

лекциями перед студентами и преподавате-

лями. Учитывая, что все вышеназванные ко-

рифеи были яркими представителями Мос-

ковского государственного института куль-

туры, можно утверждать, что образователь-

ная и научная деятельность соответствую-

щих кафедр ТФ МГИК – ТГИК – ТГУ сфор-

мировалась под непосредственным влиянием 

московской библиотечной научно-педагоги-

ческой школы и способствовала продолже-

нию ее традиций на тамбовской земле (более 

подробно об этом см.: [16; 17]). 

Наконец, нельзя не отметить, что своими 

родовыми корнями связан с Тамбовским кра-

ем и нынешний Президент Российской биб-

лиотечной ассоциации, известный библиоте-

ковед Михаил Дмитриевич Афанасьев. 

Все это в совокупности позволяет доба-

вить новые штрихи к персонификации ре-

гиональной истории библиотечного дела. 

 
Список литературы 

 
1. Тамбовская энциклопедия / гл. науч. ред.  

Л.Г. Протасов. Тамбов: Юлис, 2004. 707 с. 

2. Борисов В. «Идеальный» библиотекарь // 

Альманах библиофила. М., 1979. 

3. Библиотечная энциклопедия / гл. ред.  

Ю.А. Гриханов. М.: Пашков дом, 2007. 1300 с. 

4. Книга: энциклопедия / ред. В.М. Жарков, 

И.Е. Баренбаум, А.А. Беловицкая. М., 1999. 

800 с. 

5. Ванеев А.Н. Философия библиотеки в теоре-

тическом наследии Николая Федоровича Фе-

дорова // Библиотековедение. 2001. № 3. 

6. Зайцев А.Д. Петр Иванович Бартенев. М., 

1989. 

7. Трусевич О.Г. П.И. Бартенев – библиотекарь 

и библиограф (1829–1912) // Библиотека и 

история. М., 1994. Вып. 2. 

8. Рассудовская Н. Издатель Ф.Ф. Павленков. 

М., 1960. 

9. Бачалдин Б.Н. Разносторонний библиотеко-

вед // Библиотекарь. 1974. № 12. 

10. Михеева Г.В. Жизнь и судьба М.В. Машковой 

// Мир библиографии. 1999. № 2. 

11. Факультет культуры и искусств Тамбовского 

государственного университета имени  

Г.Р. Державина: полвека в истории. 1967–

2017 гг. / науч. ред. Б.В. Борисов, Н.А. Сте-

фановская. Тамбов, 2017. 

12.  Масанов Ю.И., Грачева И.Б. Е.И. Шамурин 

(1889–1962). М., 1970.  

13.  Шамурин Е.И. О реформе средней школы // 

Тамбовский голос. 1905. 4 дек.  

14.  Шамурин Е.И. Очерки по истории библио-

течно-библиографической классификации: в 

2 т. М., 1955–1959. 

15. Кедров Б.М. Классификация наук. М., 1965. 

Т. 2.  

16. Борисов Б.В. Формирование преподаватель-

ского корпуса Тамбовского государственного 

института культуры в 1967–1994 гг. // Вест-

ник Тамбовского университета. Серия: Обще-

ственные науки. 2017. Т. 3. Вып. 1 (9). С. 14-

21. 



2018. Т. 23, № 177 

 187 

17. Борисов Б.В. Проблемы повышения эффек-

тивности библиотечно-библиографической 

деятельности: региональные аспекты // Науч-

ные школы и направления Тамбовского госу-

дарственного университета им. Г.Р. Держа-

вина. Тамбов, 2006. 

 

 
Поступила в редакцию 17.05.2018 г. 

Отрецензирована 14.06.2018 г. 

Принята в печать 01.10.2018 г. 

 

 
Информация об авторе 

Борисов Борис Владимирович, кандидат педагогических наук, профессор, профессор кафедры библиотечно-

информационных ресурсов. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская 

Федерация. E-mail: bir@tsu.tmb.ru 

 

 
Для цитирования 

Борисов Б.В. Библиотечные деятели России и Тамбовский край // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. Тамбов, 2018. Т. 23, № 177. С. 180-188. 10.20310/1810-0201-2018-23-177-180-188. 

 

 

 
DOI 10.20310/1810-0201-2018-23-177-180-188 

LIBRARY WORKERS OF RUSSIA AND TAMBOV REGION 

Boris Vladimirovich BORISOV 
Tambov State University named after G.R. Derzhavin 

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation 

E-mail: bir@tsu.tmb.ru 

Abstract. For the first time we examine the little-studied aspect of the history of library sci-

ence – its relationship with prominent figures of the Tambov Region. Some of them are connected 

with the region by the place of birth, some – by the place of life and activity, some – through their 

students. The first two categories are discussed in details: biographical data of persons are given, 

their contribution to the development of national culture and library science is characterized. The 

influence of the capital scientists on the formation and development of library education in the 

Tambov land and the formation of the library research direction in the Tambov State University 

named after G.R. Derzhavin are particularly highlighted. Chronologically we cover pre-Soviet, 

Soviet and post-Soviet periods of the history of national culture. In total, we analyze the activities 

of 16 theorists and practitioners of library science and bibliography.  

Keywords: library science; librarianship; bibliography; Tambov Region 

References 

 
1. Protasov L.G. (academ. editor-in-chief). Tambovskaya entsiklopediya [Tambov Encyclopedia]. Tambov, Yulis Publ., 

2004, 707 p. (In Russian). 

2. Borisov V. «Ideal'niy» bibliotekar' [The “perfect” librarian]. Al'manakh bibliofila [Almanac of Bibliophile]. Moscow, 

1979. (In Russian). 

3. Grikhanov Y.A. (editor-in-chief). Bibliotechnaya entsiklopediya [Library Encyclopedia]. Moscow, Pashkov dom Publ., 

2007, 1300 p. (In Russian). 

4. Zharkov V.M., Barenbaum I.E., Belovitskaya A.A. (eds.). Kniga: entsiklopediya [Book: Encyclopedia]. Moscow, 1999, 

800 p. (In Russian). 

5. Vaneev A.N. Filosofiya biblioteki v teoreticheskom nasledii Nikolaya Fedorovicha Fedorova [Librarian philosophy in 

Nikolay Fedorovich Fedorov’s theoretical legacy]. Bibliotekovedenie – Library and Information Science (Russia), 2001, 

no. 3. (In Russian). 

6. Zaytsev A.D. Petr Ivanovich Bartenev [Petr Ivanovich Bartenev]. Moscow, 1989. (In Russian). 

7. Trusevich O.G. P.I. Bartenev – bibliotekar' i bibliograf (1829–1912) [P.I. Bartenev – a librarian and bibliographer 

(1829–1912)]. Biblioteka i istoriya [Library and History]. Moscow, 1994, issue 2. (In Russian). 

8. Rassudovskaya N. Izdatel' F.F. Pavlenkov [Publisher F.F. Pavlenkov]. Moscow, 1960. (In Russian). 



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 188 

9. Bachaldin B.N. Raznostoronniy bibliotekoved [Miscellaneous librarian]. Bibliotekar' [Librarian], 1974, no. 12. (In Rus-

sian). 

10. Mikheeva G.V. Zhizn' i sud'ba M.V. Mashkovoy [The life and destiny of M.V. Mashkova]. Mir bibliografii [The World 

of Bibliography], 1999, no. 2. (In Russian). 

11. Borisov B.V., Stefanovskaya N.A. (academ. eds.). Fakul'tet kul'tury i iskusstv Tambovskogo gosudarstvennogo 

universiteta imeni G.R. Derzhavina: polveka v istorii. 1967–2017 gg. [Culture and Art Faculty of Tambov State Univer-

sity named after G.R. Derzhavin: Half of a Century in the History. 1967–2017]. Tambov, 2017. (In Russian). 

12. Masanov Y.I., Gracheva I.B. E.I. Shamurin (1889–1962) [E.I. Shamurin (1889–1962)]. Moscow, 1970. (In Russian). 

13. Shamurin E.I. O reforme sredney shkoly [On secondary school reform]. Tambovskiy golos [The Tambov Voice], 1905, 

December 4. (In Russian). 

14. Shamurin E.I. Ocherki po istorii bibliotechno-bibliograficheskoy klassifikatsii: v 2 t. [Essays on History of Library and 

Bibliography Classification: in 2 vols.]. Moscow, 1955–1959. (In Russian). 

15. Kedrov B.M. Klassifikatsiya nauk [The Classification of Sciences]. Moscow, 1965, vol. 2. (In Russian). 

16. Borisov B.V. Formirovanie prepodavatel'skogo korpusa Tambovskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury v 1967–1994 

gg. [Formation of teacher corpus of Tambov State Institute of Culture in 1967–1994]. Vestnik Tambovskogo 

universiteta. Seriya: Obshchestvennye nauki – Tambov University Review. Series: Social Sciences, 2017, vol. 3, no. 1 

(9), pp. 14-21. (In Russian). 

17. Borisov B.V. Problemy povysheniya effektivnosti bibliotechno-bibliograficheskoy deyatel'nosti: regional'nye aspekty 

[Problems of improving the efficiency of library and bibliographic activities: regional aspects]. Nauchnye shkoly i 

napravleniya Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta im. G.R. Derzhavina [Scientific Schools and Directions of 

Tambov State University named after G.R. Derzhavin]. Tambov, 2006. (In Russian). 

 
Received 17 May 2018 

Reviewed 14 June 2018 

Accepted for press 1 October 2018 

 

 
Information about the author 

Borisov Boris Vladimirovich, Candidate of Pedagogy, Professor, Professor of Library-Information Resources Depart-

ment. Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation. E-mail: bir@tsu.tmb.ru 

 

 
For citation 

Borisov B.V. Bibliotechnye deyateli Rossii i Tambovskiy kray [Library workers of Russia and Tambov Region]. 

Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2018,  

vol. 23, no. 177, pp. 180-188. DOI 10.20310/1810-0201-2018-23-177-180-188. (In Russian, Abstr. in Engl.). 

 


