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Имя  Бориса  Тимофеевича  Уткина  –  замечательного  ученого,
библиографа,  педагога  и  краеведа,  широко  известно  в  России.  Это  был
талантливый  человек,  сочетающий  в  себе  дар  теоретика  и  практика,
исследователя и организатора, преподавателя и наставника.

Борис Тимофеевич Уткин родился 31 июля 1923 г. в деревне Рахманино
Тамбовской области в семье учителей. Детство и юность прошли в нелегких
испытаниях. В возрасте 10 лет перенес тяжелую форму туберкулеза, которая
дала  осложнение.  Во  время  болезни  мальчик  много  читал,  в  домашней
библиотеке  было  немало  собраний  сочинений  писателей,  а  также  научно-
популярная и приключенческая литература, различные журналы. Интерес к
чтению, литературе зародился уже тогда.

После окончания аспирантуры Московского библиотечного института и
преподавательского  опыта  работы  в  Хабаровской  культпросветшколе  он
пришел  работать  в  1956  году  в  Челябинскую  областную  универсальную
научную  библиотеку  заместителем  директора  по  научной  работе,  однако
вскоре  уходит  на  заведование  библиографическим  отделом.  В  эти  годы
начала  формироваться  уткинская  школа  библиографов,  характеризуемая
высоким  профессионализмом,  обостренным  чувством  ответственности,
почитанием  читателей,  постоянным  стремлением  к  расширению  знаний.
Борис  Тимофеевич  –  создатель  краеведческого  справочного  аппарата  и
системы библиографических изданий о крае, автор крупных указателей «В.И.
Ленин и Урал», «Челябинск» и др. 

Совместно  с  И.  Г.  Моргенштерном  он  написал  популярное  издание
«Занимательная  библиография».  Исследователь  края,  теоретик  и  практик
библиографической работы. 

В  течение  11  лет  (1970–1981)  возглавлял  кафедру  библиографии
Челябинского института культуры. Ушел из института по принципиальным
позициям: не принял установившийся затеоретизированный, отвлеченный от
реальной  библиографической  жизни  стиль  преподавания  специальных
дисциплин.
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Б.  Т.  Уткин  –  автор  более  120  публикаций.  Проблематика  их
разнообразна и обширна: библиотечное дело, книговедение, библиография,
краеведение, история края и др.

Ближе  всего  Борису  Тимофеевичу,  безусловно,  -  библиографическая
деятельность, её теория и практика. Однако, «не свяжи Борис Тимофеевич
свою  жизнь  с  библиографией,  он  мог  стать  замечательным  ученым-
историком» (1).

Борис  Тимофеевич Уткин –  один из  первых авторов-исследователей,
серьезно и глубоко изучавший историю библиотечного дела и библиографии
на  Южном  Урале.  Начало  изучению  положено  в  1958  году  публикацией
«Читателю о Челябинской областной публичной библиотеке», посвященной
60-летию  её  деятельности.  Уже  с  первых  слов  текста  этой  брошюры
возникает  череда  вопросов  молодого  Бориса  Тимофеевича,  связанных  с
основанием библиотеки и судьбами людей, вложивших много усилий для ее
открытия и последующей работы.

Следует  отметить,  что  до  60-х  годов  прошлого  века  история
библиотечного  дела  региона  оставалось  не  изученной.  Первооткрывателем
стал  Борис  Тимофеевич.  По  его  инициативе  на  библиотечном  факультете
разработан  краеведческий  курс  «Уральская  книга  и  краеведческая
библиография Урала». Подхватила знамя исследовательской работы Светлана
Самсоновна Артамонова, ставшая читать спецкурс «История библиотечного
дела Южного Урала» в Челябинском институте культуры.

В арсенале научных публикаций Б.Т. Уткина истории края посвящено
54  статьи,  что  составляет  45%  всех  публикаций.  Их  наибольшее  число
приходится  на  1967-1968  и  1974  годы.  Темы  его  исследовательских
изысканий связаны с историей библиотек Урала, в частности историей нашей
библиотеки,  ленинской  тематикой,  революционным  движением  на  Урале,
бытованием  редких  книг,  жизнедеятельностью  известных  персон,
проживавших на уральской земле. 

Интерес к истории библиотечного дела региона начинался с истории
создания  первого  библиографического  указателя  города  Челябинска.  Он
называется «Систематический указатель лучших книг и журнальных статей
(1853–1883)»  (2).  Именно  с  этой  первой  книги  Челябинска  начинается
зарождение библиографической деятельности на Южном Урале.

«Челябинский  указатель»  оказал  огромное  воздействие  на  развитие
русской  рекомендательной  библиографии,  «имел  большой  успех  и  долго
распространялся  нелегально»  в  социал-демократических  кружках П.  В.
Точисского в Санкт-Петербурге, Н. Е. Федосеева в Казани, А. П. Скляренко в
Самаре. С Челябинским указателем был знаком В.И. Ленин и А. М. Горький.
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Член  федосеевского  кружка  М.  Г.  Григорьев  вспоминал,  что  по
«челябинскому  указателю»  воспитывалось  не  одно  поколение
революционеров.

«Челябинский  указатель»  издан  совершенно  легально  челябинской
библиотекой «Товарищества бр.  Покровских».  На титульном листе указано
наименование  этой  библиотеки,  а  в  предисловии  дан  её  точный  адрес  –
Челябинск,  ул.  Большая,  в  собственном  доме  Покровских1.  Популярность
указателя  была  высокой.  Об  этом  свидетельствует  его  быстрое
распространение  (всего  за  три  месяца  –  июль-август)  в  революционных
кружках России – от Одессы до Сибири. Но уже в конце 1883 года начальник
департамента  полиции Вячеслав  Константинович  Плеве  наложил  арест  на
издание и распорядился провести следствие по факту появления указателя в
свет. Следствие проводил жандармский ротмистр Н. Досекин, который вскоре
был снят  с  должности.  Его  преемнику ничего  выяснить  не  удалось.  Дело
было закрыто.

Об  этом  рекомендательном  библиографическом  пособии  много
написано известными библиографами: Н. В. Здобновым в «Истории русской
библиографии до начала XX века» (М., 1955), С. А. Рейсером, Б. Т. Уткиным,
А.  В.  Блюмом.  Наиболее  полная  история  создания,  распространения  и
бытования  указателя  представлена  в  статье  Б.Т.  Уткина  и  А.Г.  Завриной
«Загадка  Челябинского  указателя»  в  библиографическом  указателе
«Библиотека  в  изданиях  и  публикациях,  1901-1997»  (Челябинск,  1998),
подготовленном к 100-летию библиотеки (3).

Тем не менее, вопросов осталось много: 
1. Кто авторы указателя?
2. Как и каким образом в захолустном уездном городишке Челябинске

оказалась  новейшая  литература  по  экономике,  государственному
обустройству, положению женщин в обществе, беллетристике и т.д.?

3. Каким  образом  составители  получили  профессиональные  навыки
библиографирования?

4. Почему в областном государственном архиве Челябинской области
не оказалось ни одного экземпляра этого загадочного указателя?

Н. В. Здобнов излагал историю издания указателя следующим образом:
Покровские,  владельцы  публичной  библиотеки  в  Челябинске,  пригласили
летом  1883  года  студента  Н.  М.  Зобнина,  исключенного  из  Казанского
университета за участие в студенческих волнениях, привести в порядок их
библиотеку и составить её каталог.  Н. М. Зобнин выполнил эту работу, но

1 В указателе опечатка – слово «Большая» не выделено прописной буквой. Теперь эта улица в 
Челябинске носит имя С. М. Цвиллинга.
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когда  каталог  печатали  в  типографии,  заменил  его  рукописью
«Систематического указателя…».  В результате  получилось,  что количество
экземпляров  настоящего  каталога  библиотеки  оказалось  небольшим,  а
большую часть тиража (около 1300 экземпляров) составил «Систематический
указатель…».  По  утверждению  Н.  В.  Здобнова,  рукопись  указателя
составлена в Троицком кружке под руководством учителя математики П. А.
Голубева,  а  роль  Н.  М.  Зобнина  в  Челябинске  сводилась  лишь  к
осуществлению издания (4).

Многие  годы  исследовательской  работы  привели  Б.  Т.  Уткина  к
следующему выводу: 

«Систематический  указатель  лучших  книг  и  журнальных  статей»
составлялся коллективно революционными кружками Троицка и Челябинска
на базе фондов нелегальных и легальных библиотек этих городов.  В 1883
году указатель был издан В. К. Покровским и Н. М. Зобниным в Челябинске
открыто, без всякой маскировки под каталог библиотеки: каталог библиотеки
Покровских был составлен и издан только в начале 90-х годов.

В  1884  году,  когда  дознание  штабс-капитана  Н.  Досекина  стало
угрожать  раскрытием  революционно-пропагандистской  деятельности  на
Южном Урале, Покровский, Глебо-Кошанский и другие известные горожане
использовали все революционные связи, чтобы скомпрометировать и убрать
Досекина.  Это  удалось,  и  в  результате  дознания  по  делу  «Челябинского
указателя»  было  сорвано  –  никто  из  участников  выпуска  указателя  не
пострадал,  библиотека  продолжала  существовать,  правда,  несколько
ограничив свою деятельность.

В библиотеке Покровских в Челябинске также имелась вся или почти
вся литература, включенная в указатель.

В  фондах  Челябинской  областной  публичной  библиотеки  хранятся
старые издания, собранные из разных библиотек Челябинской области. Среди
этих изданий имеется много книг, включенных в «Челябинский указатель» и
принадлежащих  в  свое  время,  судя  по  штампам,  Троицкой  публичной
библиотеке, библиотеке Троицкой гимназии и т. д.

В одной из своих публикаций Борис Тимофеевич писал: «Много книг в
нашей публичной библиотеке: 22 километра полок, занято ими, но на этих
полках нет «челябинского указателя» В стальном сейфе Отдела редкой книги
Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина покоится наша первая
челябинская книга, как драгоценный памятник революционной печати. Есть
еще  одни  экземпляр  в  Государственной  Публичной  библиотеке  им.  М.  Е.
Салтыкова-Щедрина.  Но кто знает,  может быть и у нас в  Челябинске где-
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нибудь на чердаке или в старинной укладке лежит позабытый до поры до
времени знаменитый «Систематический указатель…1883 года»».

В  этом  году  при  подготовке  к  всероссийской  научно-практической
конференции  «Моргенштерновские  чтения-2020»  и  85-летию
информационно-библиографического  отдела  библиотека  получила  от
Председателя Секции библиографии и информационно-библиографического
обслуживания  РБА  Н.  К.  Леликовой  уникальный  подарок  –  электронный
аналог регионального книжного памятника  –  «Систематического  указателя
лучших  книг  и  журнальных  статей»  (1883  г.).  Надеемся,  что  после
технической  обработки  он  получит  свое  местожительство  в  «Уральской
электронной библиотеке» (http://chelreglib.ru/ru/ssearch/).

Работа  над  историей  «челябинского  указателя»  вывела  Бориса
Тимофеевича  на  центральную  тему,  связанную  с  теоретическим
осмыслением  роли  и  значения  библиотек,  библиотечного  дела  в  системе
средств  и  методов  революционной  борьбы  в  XIX веке  в  России  (по
материалам,  главным  образом,  Южного  Урала).  По  крупицам  Борис
Тимофеевич  собирал  сведения  о  библиотеках  Оренбургской  губернии.  В
работе  он использовал печатные источники и  периодические издания  XIX
века,  материалы  государственных  архивов  Челябинской,  Оренбургской,
Пермской  областей,  Центрального  государственного  архива  литературы  и
искусства, опрашивал старожилов-южноуральцев. Большую помощь в работе
оказывали письменные и устные консультации профессоров В. А. Дьякова, И.
Е.  Баренбаума,  Л.  Н.  Большакова  и  других  ученых.  Как  отмечал  Борис
Тимофеевич,  в  процессе работы возникало много трудностей,  связанных с
особенностями  источниковедческой  базы  истории  русской  провинции.
Уральские архивы в дореволюционной части имеют существенные пробелы,
особенно плохо обстоит дело с  фондами учреждений культуры;  почти нет
личных  фондов.  Остро  ощущается  полное  отсутствие  библиографических
пособий, посвященных дореволюционной литературе об Урале и уральским
изданиям,  нет  капитальных  ретроспективных  указателей  литературы  по
истории Урала в целом и его отдельных частей. Такое положение затрудняет
использование печатных источников и литературы об Урале.

К сожалению, Борис Тимофеевич так и на завершил исследование по
истории  библиотечного  дела  Южного  Урала.  В  2003  г.  на  основании
рукописей Бориса Тимофеевича, уже после его смерти, И. Г. Моргенштерн
подготовил рукопись к изданию и в 2003 году монография «Библиотечное
дело  на  Южном  Урале  в  40-х  –  80-х  гг.  XIX века  (по  материалам
Оренбургского края)» вышла из издательства Челябинской государственной
академии культуры и искусств (5).
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Известный  журналист,  генеральный  директор  Издательского  дома
«Коммерсантъ» Владимир Яковлев как-то сказал, что люди часто выбирают
для себя «фальшивые маяки», на которые ориентируются в жизни и которые
приводят к потерям, несчастиям и трудно решаемым проблемам. Для того,
чтобы выбрать «правильный маяк», нужно очень сильно ценить то, что у тебя
есть! В нашем случае, публикации Бориса Тимофеевича представляют собой
истинные  маяки,  несущие  свет  исторического  познания,  любовь  к  книге,
профессии  и  своему  краю.  Публикации  Б.  Т.  Уткина  являются  тему
истинными маяками, которые выведут исследователя на новые открытия и
высоты.

В  настоящее  время  можно  назвать  имена  последователей  Бориса
Тимофеевича Уткина:

Гильмиянова Римма Аскаровна История библиотек Башкортостана:
XII –  1917  год  (по  материалам  Оренбургской  и  Уфимской  губерний)
(Новосибирск, 2003)

Камскова Татьяна Александровна Народные библиотеки как явление
культуры (на  примере  Оренбургской  губернии  второй  половины  XIX в.  –
начала XX века) (Самара, 2004)

Рубанова  Татьяна  Давыдовна Земская  концепция  книжно-
библиотечного дела: историко-теоретическая реконструкция (по материалам
земских губерний Урала) (2006)

Гушул Юлия Владимировна Библиографические службы библиотек
Урала (2008)

Бурлакова Екатерина Сергеевна «История библиотек Южного Урала:
вторая половина XVIII в. -XX века» (2010), 

Завершая свое выступление процитирую известного ученого-краеведа
Елену  Ильиничну  Коган:  «Замечательно,  что  есть  в  отечественной
библиографии такое явление, как уткинская школа. Есть, продолжает жить и
развиваться».
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