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Пленарное заседание конференции 
«Одиннадцатые Макушинские чтения». 

На фото слева направо: С. Г. Петров, С. Н. Лютов, М. О. Шепель 

Обложка коллективной монографии 
«Петр Иванович Макушин: новый взгляд на легенду» 

Информация 
 
 

ОДИННАДЦАТЫЕ МАКУШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 
29–30 мая 2018 г. в Томске прошла научная конфе-

ренция «Одиннадцатые Макушинские чтения», тради-
ционно посвященная актуальным проблемам книжной 
культуры и истории книжного дела. Ее организаторами 
были Государственная публичная научно-техническая биб-
лиотека Сибирского отделения Российской академии 
наук (ГПНТБ СО РАН), Научная библиотека Национального 
исследовательского Томского государственного универ-
ситета (НБ ТГУ) и Томская областная универсальная на-
учная библиотека им. А. С. Пушкина (ТОУНБ). В конфе-
ренции приняли участие более 60 специалистов – со-
трудников библиотек, музеев, преподавателей высших 
учебных заведений, ученых-книговедов, практиков из-
дательского дела из Томска, Новосибирска, Красно-
ярска, Хабаровска. 

Первый день конференции прошел в НБ ТГУ и был 
полностью посвящен П. И. Макушину. Конференцию от-
крыл приветственным словом директор НБ ТГУ канди-
дат исторических наук М. О. Шепель. Пленарное заседа-
ние началось с доклада заведующего лабораторией кни-
говедения ГПНТБ СО РАН доктора исторических наук, 
профессора С. Н. Лютова, обозначившего основные вехи 
тридцатилетней работы конференции и ее вклад в изу-
чение региональной книжной культуры. Доцент ТГУ, кан-
дидат филологических наук Т. Л. Воробьева предста-
вила проект студентов и преподавателей кафедры изда-
тельского дела и редактирования «Литературный про-
цесс и проблема читателя в Томске и Томской губернии 
(конец XIX – начало ХХ в.)», призванный популяризиро-
вать литературное наследие местных писателей. 

Четыре доклада из шести, прозвучавших на пле-
нарном заседании, касались деятельности и наследия 
П. И. Макушина. Заведующий отделом рукописей и кни-
жных памятников НБ ТГУ кандидат исторических наук 
А. В. Васильев говорил о проблемах и перспективах 
оцифровки наследия П. И. Макушина, отметив необхо-
димость проведения такой работы совместными уси-

лиями музеев, архивов и библиотек из разных городов 
России, в которых оно сосредоточено. Старший научный 
сотрудник Томского областного краеведческого музея 
им. М. Б. Шатилова кандидат исторических наук Т. П. Кар-
ташова представила сведения о создании инфраструк-
туры чтения и изменении читательских интересов поль-
зователей народных бесплатных библиотек в сельской 
местности Томской губернии в начале ХХ в. В качестве 
примера продвижения чтения среди сельского населе-
ния она использовала Общество содействия устройству 
сельских библиотек-читален в Томской губернии, откры-
тое П. И. Макушиным. О его письмах В. Д. Вегману рас-
сказал старший научный сотрудник Института истории 
СО РАН кандидат исторических наук С. Г. Петров, ре-
конструировав таким образом особенности взаимоот-
ношений П. И. Макушина и старейшего большевика Си-
бири. Главный библиотекарь ТОУНБ заслуженный дея-
тель культуры О. Г. Никиенко рассмотрела вклад П. И. Ма-
кушина в становление и развитие библиотечного дела 
в селах и деревнях Томской губернии. 

В этот же день после пленарного заседания прошел 
круглый стол «XXI век и наследие Петра Ивановича Ма-
кушина» с презентацией коллективной монографии «Петр 
Иванович Макушин: новый взгляд на легенду» [1]. Замы-
сел этого научного труда возник в ходе работы Десятых 
Макушинских чтений в 2015 г. и заключался в консо-
лидации усилий научных учреждений в изучении и по-
пуляризации наследия П. И. Макушина. Издание содер- 
жит обстоятельный историографический анализ опубли-
кованных работ о П. И. Макушине, хронику его жизни 
и деятельности, дополненный работами последних лет 
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Секция «История и современное состояние книжной культуры»

библиографический раздел, а также обзоры и публика-
цию наиболее интересных документов из фондов НБ ТГУ, 
Государственного архива Томской области, Томского об-
ластного краеведческого музея. Монография представ-
ляет малоизвестные исторические источники, позволя-
ющие по-новому посмотреть на личность и деятельность 
сибирского просветителя. Издание станет полезным до-
полнением к уже имеющимся публикациям о П. И. Ма-
кушине и позволит составить о нем представление всем 
интересующимся историей просвещения и книжного дела 
Сибири. 

Участники круглого стола, в числе которых были 
и авторы коллективной монографии, на основании но-
вых аргументов попытались ответить на вопрос: «Кто 
он – Петр Иванович Макушин?» В разнообразии оценок 
он предстает и добрым пастырем, и борцом за попирае-
мые права человека, и выдающимся работником про-
свещения. В то же время в его деятельности немало 
черт, характеризующих его как оборотистого предприни-
мателя, называвшего себя казначеем народных денег. 

Т. В. Шульга сделала подробный обзор докумен- 
тов Государственного архива Томской области о жизни 
и деятельности П. И. Макушина, в большей части кото-
рых он предстает как издатель и просветитель. Хронику 
жизни и деятельности «сибирского американца» пре-
зентовала О. Г. Никиенко, собравшая фотографии Петра 
Ивановича и его родственников. Известный томский 
краевед Т. М. Залесов сделал комментарии об архитек-
турных проектах Макушина в Томске. Т. П. Карташова 
рассказала о подготовке самой коллективной моногра-
фии и остановилась на личных воспоминаниях жителей 
Томcка, в том числе Г. Чеблаковой, которая в детстве 
посещала «Детский очаг», организованный в «Доме нау-
ки». Чеблакова вспоминает о Макушине как о «добром 
дедушке», который устраивал для детей елки, приносил 
подарки, а дети в знак благодарности выращивали для 
него цветы. В завершение своего выступления Татьяна 
Петровна рассказала о новом совместном интернет-
проекте краеведческого музея и новостного портала – 
интернет-журнале «Томский обзор». 

Дискуссия в очередной раз подтвердила много-
гранность деятельности П. И. Макушина, важность изу-
чения его наследия для понимания социальных и куль-
турных процессов в сибирской провинции на рубеже 
XIX–XX вв. Подводя итоги круглого стола, С. Н. Лютов 
подчеркнул необходимость создания цифровой версии 
наследия Петра Макушина, доступной широкому кругу 
интересующихся сибирской историей. 

Второй день конференции прошел в ТОУНБ и был 
посвящен секционным заседаниям. Всего на конферен-
ции было заслушано 35 докладов на четырех секциях: 
«Рукописные, старопечатные, редкие книги, коллекции 
и собрания», «История и современное состояние книж-
ной культуры», «Актуальные проблемы библиотековеде-
ния, библиографоведения», «Электронные ресурсы и ин-
формационно-коммуникационные технологии в сфере 
книжной культуры». 

Секция «Рукописные, старопечатные, редкие книги, 
коллекции и собрания» в основном была посвящена 
различным книжным коллекциям, хранящимся в библио-
теках Новосибирска и Томска. Это доклады А. Ю. Бо-
родихина и А. А. Юдина «Из истории формирования 
библиотеки В. Н. Перетца и В. П. Адриановой-Перетц», 
В. А. Есиповой «Кириллические издания XVI–XVII вв. 
в фондах Научной библиотеки Томского государствен-

ного университета». Часть докладов касалась подроб-
ного разбора содержательной части отдельных книж-
ных памятников. Так, в докладе Т. Г. Казанцевой была 
дана музыкально-палеографическая характеристика крю-
ковых певческих рукописей из собрания НБ ТГУ, ранее 
принадлежавших староверам-странникам. Доклад В. В. По-
допригоры был посвящен текстологическому анализу 
нескольких списков «Повести о грешной матери», в ходе 
которого выдвинута гипотеза о восхождении самостоя-
тельной старообрядческой редакции памятника к дру-
гому оригиналу, нежели ранние древнерусские списки. 

Самой многочисленной по количеству докладов ока-
залась секция, посвященная истории и современному 
состоянию книжной культуры. Определения терминов 
«научное издание», «научная книга» и их интерпретации 
были даны в докладе Е. М. Лбовой. О духовной миссии 
православного книгоиздания на примере 25-летней дея-
тельности издательства «Енисейский благовест» (Крас-
ноярск) рассказала его главный редактор В. А. Майст-
ренко. Доцентом ТГУ Е. А. Макаровой были представ-
лены результаты социогенеалогического исследования 
сибирских семейных родословных. И. В. Лизунова рас-
сказала об инновационных возможностях издающих 
предприятий Сибири и Дальнего Востока в ХХI в. В вы-
ступлении Н. В. Радишаускайте (Хабаровск) газета 
«Приамурские ведомости» была охарактеризована как 
исторический источник по книжной культуре россий-
ского Дальнего Востока конца XIX – начала XX в. Анализ 
изданий краеведческой литературы в Сибири и на Даль-
нем Востоке в 2001–2016 гг. был дан Е. Н. Савенко. Ито-
гам второго этапа федерального проекта «Культурная 
карта России: рейтинг российских регионов» было по-
священо выступление О. Н. Альшевской. Личную биб-
лиотеку русского ученого-астронома И. А. Востокова, 
хранящуюся в фондах Университетской библиотеки в Вар-
шаве, представила И. С. Трояк. Многообразие форматов 
книг для незрячих и слабовидящих в цифровую эпоху 
осветил в своем выступлении И. В. Яковлев. 

На секции, посвященной актуальным проблемам 
библиотековедения и библиографоведения, было заслу-
шано пять докладов. В сообщениях, представленных сот-
рудниками ГПНТБ СО РАН, рассматривались вопросы 
современного состояния и перспектив развития сис-
темы депозитарного хранения библиотечного фонда ре-
гиона (Г. М. Вихрева, О. П. Федотова), структуры и ор-
ганизации взаимодействия информационно-библиотеч-
ных подразделений научных учреждений Сибирского ре-
гиона (Т. В. Дергилева), инновационной деятельности 
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как формы конкуренции библиотек на информационном 
рынке (Д. М. Цукерблат). Доклады сотрудников НБ ТГУ 
Е. В. Ивановской, Е. С. Косовой и Е. А. Даниловой осве-
щали методы раскрытия основного фонда библиотеки 
и особенности оцифровывания, сохранности и исполь-
зования такой важной и в некоторых случаях уникаль-
ной его части, как собрание газет. В ходе заседания раз-
вернулась оживленная дискуссия о необходимости воз-
рождения системы депозитарного хранения и перерас-
пределения литературы между библиотеками. Предста-
вители НБ ТГУ и ТОУНБ рассказали об инновационных 
формах сотрудничества, применяемых ими в целях по-
вышения эффективности комплектования фонда в ус-
ловиях дефицита финансирования. 

Впервые на Макушинских чтениях в отдельную сек-
цию были выделены доклады, посвященные электрон-
ным ресурсам и информационно-коммуникационным 
технологиям в книжном деле. Выступления затронули 
весьма широкий круг вопросов, касающихся данной 
проблематики. Модели развития библиотечных сайтов 
в свете вебометрики представил в своем выступлении 
С. К. Канн. Проблемам и перспективам развития элек-
тронных ресурсов в библиотеках были посвящены док-
лады Н. В. Гончаровой, И. В. Никиенко. О применении 
наукометрического анализа в базах данных собствен-
ной генерации ГПНТБ СО РАН говорили В. В. Рыкова 
и Л. А. Мандринина. Доклад А. А. Пейгиной касался про-
блем доступа студентов к подписным базам данных. 
О сохранении исторического наследия Томского уни-
верситета рассказывали Н. Т. Чуприкова и Г. Ф. Полов-
цева. Электронным изданиям были посвящены выступ-
ления П. Б. Скидан и И. О. Степановой. 

К началу конференции опубликован сборник мате-
риалов [2], включающий 50 статей, присланных авторами 
из 12 городов России. Помимо Новосибирска и Томска, 
это Барнаул, Екатеринбург, Кемерово, Киров, Красно-
ярск, Кызыл, Москва, Омск, Улан-Удэ, Хабаровск. Во всту-
пительной статье ответственный редактор С. Н. Лютов 
отметил, что сборник «отвечает концепции научного 
форума – объединению научных знаний и практических 
результатов, полученных в разных научных учрежде-
ниях по разным тематическим направлениям, но кон-
солидированных единой целью – воссоздания истории 
и изучения современного состояния региональной книж-
ной культуры» [3, с. 6]. 

Основным итогом Одиннадцатых Макушинских чте-
ний стало достижение согласия о начале работы над 
новым совместным проектом «Наследие Петра Маку-
шина в цифровом пространстве» – порталом, объеди-
няющим электронные ресурсы об этом выдающемся 
сибирском просветителе, предпринимателе, меценате: 
оцифрованные архивные документы различных фондо-
держателей, цифровые копии книг, вышедших в типо-
графии П. И. Макушина, научные работы книговедов по 
данной теме. 

Освоение цифрового пространства уже начато ини-
циатором Макушинских чтений – ГПНТБ СО РАН. Сведе-
ния о предыдущих конференциях и полные тексты всех 
выпущенных сборников материалов размещены на сайте 
https://www.makushin.me 

Приглашаем читателей к участию в наполнении 
сайта. Свои пожелания и замечания по его рубрикам, 
а также материалы, касающиеся конференции, просим 
направлять по адресу: info@makushin.me 
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