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Кому из работников библиотечной сферы не знакомо имя Исаака Михайловича Кауфмана! Его
фундаментальный труд «Русские биографические и биобиблиографические словари» уже более 60 лет
служит одним из главных источников для поиска сведений о российских деятелях науки и культуры. Эта,
как и другие его книги, принесла И. М. Кауфману заслуженную славу выдающегося библиографа. Но путь
его в библиографию не был простым...

Исаак Михайлович Кауфман родился 8 (20) октября 1887 г. в Новгороде-Северском Черниговской губернии
[9. С. 56]. В середине 1890-х гг. его большая семья переехала в Гомель. Из-за болезни отца Исааку как
старшему из детей пришлось пойти работать. Девяти лет от роду он устроился «мальчиком» в книжный
магазин Сыркина [17. С. 39]. Некоторое время посещал училище, затем продолжил образование
самостоятельно. Преодолевая немалые трудности, он сдал экстерном экзамены за гимназический курс и
получил аттестат зрелости.

В 1915 г. И. М. Кауфман поступил на медицинский факультет Московского университета. Однако любовь к
филологии взяла верх, и в 1917 г. он перевёлся на историко-филологический факультет (но ушёл с IV курса)
[9. С. 56].

С начала 1920-х гг. И. М. Кауфман работал в Госиздате и его Книгоцентре – библиографом, затем
руководителем информационно-библиографического отдела (Когиза). В феврале 1942 г. он поступил на
работу в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина – библиотекарем
научно-библиографического отдела. В 1959 г. вышел на пенсию в должности главного библиотекаря [3. С.
128].

Широкую известность в Советском Союзе и за рубежом И. М. Кауфману принесла его книга «Русские
биографические и биобиблиографические словари» (два издания: 1950 и 1955 гг.), охватывающая эти
источники за более чем двухсотлетний период.

В своих «Записках книголюба» краевед и библиофил Е. Д. Петряев приводит автобиографию И. М.
Кауфмана, которую Исаак Михайлович написал по его просьбе. Из неё мы узнаём, как восприняли читатели
первое издание прославившего его труда: «Многие говорили и писали мне, что библиография их очень
заинтересовала. Многих удивила библиография, которую можно с интересом читать – от начала до конца»
[14. С. 169]. Отрадно было и то, что эту книгу приветствовали учёные, вчастности, известный арабист,
академик АН СССР И. Ю. Крачковский [6. С. 6], литературовед, член-кореспондент АН СССР П. Н. Берков
[10. С. 323] и другие.

Второе издание этого труда, вышедшее тиражом в 12 тыс. (первое – 3 тыс.), разошлось за короткий срок.

В статье, посвящённой памяти И. М. Кауфмана [8], об этой книге сказано: «Необычайная широта и полнота
охвата биобиблиографических материалов, исключительная точность сообщаемых сведений, обстоятельные
аннотации, перерастающие нередко в историко-книговедческие исследования, исключительно ценный
вспомогательный аппарат, – всё это сделало труд Исаака Михайловича Кауфмана настольной книгой учёных
и библиографов самых различных специальностей, ценнейшим пособием для студентов и преподавателей».
Книга востребована и в наши дни – в 2007 г. в С.-Петербурге вышло её репринтное издание [7].



И. М. Кауфман – составитель и таких трудов, как «Каталог изданий Государственного издательства и его
отделений за 1919–1925 гг.» (первый том, вышедший в 1927 г., был подготовлен совместно с Н. В.
Здобновым), «Словари и энциклопедии. Вып. 1. Дореволюционные издания» (1937), «Русские
энциклопедии. Вып. 1. Общие энциклопедии» (1960), «Терминологические словари» (1961),
«Географические словари» (1964) (последние два он составил, уже будучи на пенсии).

Книга «Русские энциклопедии…» была создана И. М. Кауфманом незадолго до ухода из библиотеки. «Это
единственная моя работа, которую я делал как плановую и которая вместе с тем проходила в русле моих
библиографических интересов» [14. С. 171].

«Терминологический словарь» был его любимым детищем. Известный лингвист, автор «Словаря русского
языка» С. И. Ожегов писал Исааку Михайловичу: «Сердечно благодарю Вас за прекрасную книгу, из
которой я черпаю много сведений, прямо впервые…» [14. С. 172].

И. М. Кауфмана как опытного библиографа привлекли также к библиографическому редактированию
«Сводного каталога русской книги гражданской печати XVIII века» (Т. 1–3, 1962–1967). Однако, по словам
Исаака Михайловича, его дело было другое: «…источниковедение, поиски авторов анонимных изданий,
литературная сторона и др.» [17. С. 42], – т.е. работа, выходящая далеко за рамки редактирования.

При участии И. М. Кауфмана и под его редакцией создан двухтомный каталог «Моя библиотека» (Т. 1–2,
1969) известного артиста эстрады и библиофила Н. П. Смирнова-Сокольского: «Покойный собиратель
оставил только заготовки для этой большой работы. Легко понять, как много пришлось сделать для её
завершения». Надо было уточнить тысячи названий, дат, имён [Там же].

В дополнение к «Словарю псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей» И. Ф.
Масанова (Т. 1–4, 1956–1960) И. М. Кауфман собрал около 2 тыс. псевдонимов. Принимал участие в
создании журнала «Книжные новости» (1936–1938), сборников «Книга. Исследования и материалы» (член
редколлегии томов 1–9, 1959–1964).

До последних дней он трудился над составлением словаря деятелей книги России и СССР. Работа эта уже
была близка к завершению. Накопилось до 500 имён издателей, библиофилов и библиографов. В рабочей
картотеке Исаака Михайловича сохранилось около 6 тыс. карточек [16. С. 474]. По свидетельству его
коллеги и преемника А. П. Толстякова, словник И. М. Кауфмана, дополненный им 90 именами, лёг в основу
русской персоналии энциклопедического словаря «Книговедение», изданного в 1982 г. [17. С. 42].

Работая над своими трудами, И. М. Кауфман неоднократно обращался за помощью в другие библиотеки
страны. В статье историка и культуролога А. С. Мыльникова «О картотеке И. М. Кауфмана» отмечено: «Не
имея возможности опираться на печатные источники, в большинстве случаев попросту отсутствующие, И.
М. Кауфман собрал обильную информацию посредством переписки с отдельными лицами и учреждениями,
которая сама по себе представляет значительный интерес» [11. С. 346].

Среди его корреспондентов – и библиографы Центральной научной библиотеки Харьковского
государственного университета им. А. М. Горького (ныне – Харьковский национальный университет им. В.
Н. Каразина). В ЦНБ хранятся пять писем И. М. Кауфмана; два из них относятся к 1954 г. (судя по
содержанию первого, было ещё одно, но оно не сохранилось) и три – к 1970 г.

В письме, датированном 13.06.1954 г., Исаак Михайлович пишет: «Глубокоуважаемые товарищи! Позволяю
себе еще раз обратиться к Вашим знаниям и Вашей любезности. Очень просил бы сообщить, где
напечатана такая работа: Попов С. Ф. История Харьковского Физико-математического общества.

В нашей библиотеке (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина) этой книги нет. Нет, по крайней мере, отдельного
оттиска, если это статья в сборнике или каких-нибудь «Записках».

Как это ни странно, но в нашей библиотеке нет и следующего издания: Учёные общества и
учебно-вспомогательные учреждения Харьковского университета. (1805–1905). Под ред. Д. И. Багалея и И.
П. Осипова. Харьков, 1912.

Очень хотелось бы получить какие-нибудь указания по этой книге.



С искренним уважением, И. Кауфман».

Копия ответа на это письмо не сохранилась. Но о том, что ответили Исааку Михайловичу сотрудники ЦНБ,
можно судить, сопоставив первое (1950 г.) и второе (1955 г.) издания «Русских биографических и
биобиблиографических словарей». Во второе издание вошло описание книги «Ученые общества и
учебно-вспомогательные учреждения Харьковского университета», где в аннотации отражены, помимо
других, очерки о математическом обществе и обществе физико-химических наук, действовавших при
Харьковском университете.

Физико-математического общества при университете не существовало, а С. Ф. Попов был автором очерка об
обществе физико-химических наук, который был также выпущен отдельным изданием [13]. (Очерк о
математическом обществе писал профессор А. П. Пшеборский.)

В письме от 13.09.1954 г. И. М. Кауфман вновь обращается к харьковчанам: «Многоуважаемые товарищи!
Я, кажется, начинаю злоупотреблять Вашей любезностью. Однако прежде чем обратиться с новой
просьбой, я попытался исчерпать все другие возможности. Увы! Все оказалось тщетным.

На этот раз речь идет об издании, которого нет ни в одной из московских библиотек, но которое, по всему
вероятию, должно быть у Вас.

Именно: Альбом к 100-летию Харьковского университета (1805–1905). Издан под ред. проф. Д. И. Багалея
фотографом А. М. Иваницким в Харькове. (В каком году, не помню.)

Это, по-видимому, альбом портретов – фотографий профессоров Харьковского университета,
подготовленный в небольшом числе экземпляров.

Так как я не могу рассчитывать непосредственно ознакомиться с этим альбомом, то я убедительнейше
просил бы прислать подробное библиографическое его описание с короткой аннотацией, из которой бы
явствовало, что представляет собой этот альбом.

Был бы Вам бесконечно благодарен.

Нет ли случайно в Вашей библиотеке следующей книжицы: Павловский И. Ф. Второе дополнение к
Краткому биографическому словарю учёных и писателей Полтавской губернии?

В литературе имеются указания, что это «дополнение» вышло, но никто его не видал.

С искренним уважением, И. Кауфман».

Ответ на это письмо сохранился: «Уважаемый товарищ И. М. Кауфман! В ответ на Ваш запрос об альбоме
к столетию Харьковского университета приводим его описание с комментариями.

Что касается названной Вами книги Павловского, то её нет ни в нашей библиотеке, ни в Государственной
научной библиотеке им. Короленко в Харькове.

С уважением, ст. библиограф Р. Ставинская».

Подробное описание «Альбома к 100-летию Харьковского университета» [1] мы также находим во втором
издании «Русских биографических и биобиблиографических словарей».

Следующие три письма датированы 1970-м г. Приводим их:

«Глубокоуважаемые товарищи!

1. В 1886 г. в Харькове вышла книга: Литература о Харьковской губернии (библиогр. указатель) И. А.
Устинова.

Нет ли в картотеках Вашей библиотеки дат Ивана Андреевича Устинова (года его рождения и года
смерти)?



2. В библиотеке Харьковского университета некогда работал Рубинский Константин Иванович,
родившийся в 1860 г. Нет ли у Вас его второй даты?

Был бы Вам весьма благодарен.

С истинным уважением, И. Кауфман.

18.І.70.

И ещё:

Пакуль Н. М. (автор исторического очерка «Книга». – Харьков, 1923).»

 

«Глубокоуважаемые товарищи М. Г. Швалб и Э. С. Беркович!

Я получил Ваше письмо и спешу принести горячую благодарность за присланные сведения о деятелях книги,
связанных с Харьковским краем.

Качественный уровень справки не оставляет желать ничего лучшего.

Ну, где я мог бы найти какие-либо сведения об И. А. Устинове? Или о Н. М. Пакуле?

В огромных справочных фондах ГБЛ я не нашёл этих сведений.

В этом, вероятно, нет ничего удивительного. Как ни велики эти фонды ГБЛ, они не безграничны.

Не очень ругайте меня, если я позволю себе обратиться к Вашей помощи ещё о следующих лицах:

Балясный Як. Ос., библиотекарь Харьк. ун-та.

Федосеев В. И. – ʺ – ʺ

Черноволотов Н. И. – ʺ – ʺ

С самым глубоким уважением, И. Кауфман.

25.ІІІ.70.»

 

«Глубокоуважаемые товарищи!

Был такой деятель демократического издательского дела шестидесятых годов ХІХ в. –
Куколь-Яснопольский, Михаил Александрович.

В одной учёной диссертации, где о нём говорится, сказано, между прочим, что он – питомец какого-то
Харьковского учебного заведения.

Естественно было обратиться к хорошо известным Вам книгам Н. А. Чеканова «Биографический словарь»
(Харьков 1905).

Там я действительно нашёл эту фамилию, но, несомненно, отца М. А.

Нет ли, в таком случае, чего-нибудь об М. А. (другие источники)?

Был бы Вам, как всегда, очень признателен за любые указания.

С искренним уважением, И. Кауфман.



16.V.70.»

Как видим, эти письма свидетельствуют об активной работе библиографа над картотекой деятелей русской
книги. Копии ответов, к сожалению, не сохранились. Но не вызывает сомнения, что ему ответили не менее
обстоятельно и на эти письма.

Однако в энциклопедический словарь «Книговедение» (Москва, 1982) ни одна из вышеназванных персон не
вошла (возможно, в словаре учитывались только крупные деятели книжного дела). Будем надеяться, что
найдутся заинтересованные люди, которые издадут картотеку, собранную И. М. Кауфманом, и этот его
бесценный труд войдёт в научный и культурный оборот.

Письма И. М. Кауфмана свидетельствуют не только о широкомасштабной деятельности выдающегося
библиографа по сбору информации для своих работ, но и о его личных качествах – деликатного и скромного
человека, уважающего и ценящего труд своих коллег.

Следует сказать и о тех людях, которые в ЦНБ ХНУ выполняли его запросы.

Рахиль Абрамовна Ставинская (1914–2007) посвятила профессии около 70 лет жизни, в том числе более
полувека – Центральной научной библиотеке. Библиотечное образование она получила, уже работая в ЦНБ.
Придя на работу в библиотеку университета в 1947 г., Р. А. Ставинская приняла непосредственное участие в
создании харьковской школы библиографов. Её имя, наряду с именами М. Г. Швалба, Э. С. Беркович, В. К.
Мазманьянц, Х. С. Наделя и других, снискало глубокое уважение среди учёных университета.

Р. А. Ставинская – автор и соавтор более 40 библиографических трудов [15]. И к любому делу – будь то
составление библиографических пособий или выполнение читательских запросов – Рахиль Абрамовна
относилась очень ответственно, делала свою работу вдумчиво и скрупулезно, стремясь осветить проблему с
максимальной полнотой. За вклад в развитие библиографии в Харьковском университете Р. А. Ставинской
присвоено звание почётного лауреата Премии им. К. И. Рубинского.

 

Эсфирь Семеновна Беркович (1912–1992) закончила библиотечные курсы в Харькове. Работала в
крупнейших библиотеках, в том числе в нынешних РНБ и РГБ [4].

В период своей деятельности в ЦНБ Харьковского университета (1949–1970) участвовала в создании многих
библиографических трудов.

 

Михаил Григорьевич Швалб(1926–1995) – известный украинский библиограф и библиотековед. Закончил
биологический факультет Харьковского университета (1949). С 1949 г. работал в ЦНБ, пройдя путь от
рядового библиографа до заместителя директора по научной работе.

М. Г. Швалб – автор и соавтор более 170 печатных трудов, большая часть которых – фундаментальные
библиографические пособия, а также – статьи по проблемам биологии, библиотековедения и методики
библиографирования отраслевой литературы, персональные указатели и др. [19].

М. Г. Швалб стал первым лауреатом Премии им. К. И. Рубинского (1995), присуждённой ему за большой
вклад в отечественную библиографию.

В своих библиотековедческих статьях М. Г. Швалб поднимал вопросы развития отраслевой библиографии,
создания биобиблиографических словарей (на примере биологической науки) [18]. Эти же проблемы, но в
более широком масштабе, волновали и его московского колегу – И. М. Кауфмана.

В 1987 г. к столетию со дня рождения И. М. Кауфмана напечатан не опубликованный ранее его доклад
«Биобиблиография», прочитанный на конференции, посвящённой состоянию и задачам советской
библиографии (1959 г., Москва) [9]. В своём выступлении И. М. Кауфман представил обзор основных
разделов словарной биографической и биобиблиографической литературы, соответствующих всем отраслям
науки и культуры («Словари по естествознанию», «Технические науки», «Медицинские науки»,



«Общественные науки» и др.).

В этом обзоре И. М. Кауфман осветил состояние словарной литературы и для каждого раздела обозначил
круг задач. В особый раздел он выделил университетские словари: «Хорошо известно, какое важное место в
общем ряду наших биобиблиографических словарей занимают университетские словари <…> Следовало бы
признать совершенно необходимым, чтобы университеты, институты и другие высшие учебные заведения
нашей страны издавали списки трудов своих профессоров и преподавателей» [9. С. 61].

Библиографы Харьковского университета также понимали необходимость и важность создания
биобиблиографических пособий учёных вуза. В 1950 г. заведующий научно-библиографическим отделом
ЦНБ Х. С. Надель выдвинул идею создания биобиблиографического словаря учёных университета [12]. Но
эта идея начала осуществляться много позже – в середине 1990-х гг. Однако все предшестующие годы ЦНБ
выпускала и биобиблиографии учёных вуза, и указатели трудов отдельных подразделений ХГУ.

Из более 500 библиографических пособий, выпущенных ЦНБ за годы своего существования (начали
выходить с 1807 г.), четвёртую часть составляют персональные указатели (выходят с 1949 г.), освещающие
вклад в науку учёных ХНУ. Первый том «Биобиблиографического словаря учёных Харьковского
университета» – «Ректоры» (1995 г.)– был признан Украинской библиотечной ассоциацией лучшим
библиографическим пособием года в Украине.

Следующий том – «Историки» – выпущен в 2001 г. В настоящее время ведётся работа над третьим томом,
посвящённым филологам. Во всех томах каждая персоналия представлена краткой биографической
справкой, списком основных трудов учёного и литературой о нём.

Однако следует с сожалением отметить, что списки трудов профессоров и преподавателей, которые, по
словам И. М. Кауфмана, «должны регулярно, периодически (каждые три или каждые пять лет)» [9. С. 61]
публиковать высшие учебные заведения, в ХНУ не выпускались. Такую трудоёмкую работу (в ХНУ им. В.
Н. Каразина в настоящее время 20 факультетов) силами одной библиотеки осуществить нереально. Каждый
факультет мог бы выставлять библиографические списки, предварительно отредактированные
библиографами, на своих сайтах. Отдельные факультеты уже предоставляют пользователям Интернета
основные труды учёных по кафедрам. Но эта работа требует развития. Кроме того, на сайте ЦНБ уже
несколько лет существует электронный архив, для которого преподаватели и сотрудники университета
предоставляют полные тексты своих работ.

Несомненно, рекомендации И. М. Кауфмана по созданию списков трудов учёных очень важны. Такие
списки впервые вводят в мировое информационное пространство многие из этих трудов и отражают уровень
развития науки в стране во всех её отраслях.

В заключение можно сказать, что библиография, которой посвятил свою жизнь Исаак Михайлович
Кауфман, а также сотни библиографов научных библиотек, является фундаментальной составляющей науки.
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