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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Одним из основных направлений научно-исследовательской деятельности 

муниципальных библиотек Удмуртской Республики является проведение библиотековедческих 
исследований в области истории библиотечного дела.  

Изучение истории библиотек Удмуртии осуществляется в рамках исследования, 
начатого Национальной библиотекой Удмуртской Республики в 1996 году. Организация и 
открытие библиотек на территории Удмуртии, формирование их книжных фондов, состав и 
количество читателей, материально-техническая база, формы и методы работы, кадровый 
состав – все эти вопросы рассматриваются на фоне социокультурных изменений, 
происходящих в стране в целом и республике в частности. 

Выполняя функции координационно-методического центра, Национальная библиотека 
выступила организатором Республиканского смотра-конкурса «История библиотечного дела 
Удмуртии». Он проводился в 2003–2006 годах с целью выявления, сбора и систематизации 
материалов по истории библиотек, открытых на территории современной Удмуртии. 

К участию в конкурсе приглашались муниципальные библиотеки республики. Согласно 
Положению библиотеки-участницы представляли краткую справку и альбом по истории 
библиотеки, информационные (тематические) папки, содержащие как опубликованные, так и 
неопубликованные документы, воспоминания ветеранов библиотечного дела, воспоминания и 
творческие работы читателей, посвящённые библиотеке, дайджест, отражающий историю 
библиотеки на страницах печати. На заключительном этапе смотра-конкурса библиотекам-
участницам предлагалось оформить всю собранную информацию в виде очерка по истории 
библиотеки. 

19 февраля 2007 года в Национальной библиотеке Удмуртской Республики состоялась 
очередная научно-практическая конференция «Библиотека и книга в контексте истории». На 
конференции были объявлены результаты Республиканского смотра-конкурса «История 
библиотечного дела Удмуртии», состоялось награждение победителей, а также были 
заслушаны доклады и сообщения, освещающие как историю отдельных библиотек республики, 
так и результаты работы по исследовательским программам, реализуемым в ЦБС районов и 
городов. 

Надеемся, что материалы сборника, отражающие результаты историко-
библиотековедческих исследований, будут интересны всем изучающим историю родного края, 
позволят расширить их представления о процессе развития библиотечного дела Удмуртии. 
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Егорова Е. В., кандидат исторических наук, 
главный библиотекарь инновационно-методического отдела 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики 
 

Республиканский смотр-конкурс 
«История библиотек Удмуртии»: 

итоги историко-библиотековедческих исследований 
 
В 2006 г. завершился третий, заключительный этап Республиканского смотра-конкурса 

«История библиотек Удмуртии», подведены его итоги. Учредителем конкурса выступила 
Национальная библиотека Удмуртской Республики. Проводился конкурс с целью выявления, 
сбора и систематизации материалов по истории библиотек, открытых на территории 
современной Удмуртской Республики.  

В последнее десятилетие изучение истории библиотечного дела является одним из 
наиболее приоритетных направлений научно-исследовательской работы библиотек. 
Существенным фактором обращения библиотек к своему прошлому стала необходимость 
поиска новых путей развития, повышения авторитета библиотек в местном сообществе, в том 
числе посредством анализа исторического опыта их деятельности. 

Основными задачами смотра-конкурса были заявлены: 
– изучение библиотечными специалистами истории библиотечного дела Удмуртии; 
– вовлечение библиотек в деятельность по программе «История библиотек 

Удмуртии»; стимулирование творческой активности, инициативы и 
профессионализма библиотекарей; 

– активизация поисковой работы в области изучения истории библиотечного дела 
Удмуртии; сбор материалов по истории библиотек республики; 

– повышение роли библиотек в культурной жизни города (села); привлечение  
внимания общественности и органов местного самоуправления к проблемам 
библиотек; 

– ознакомление широких слоёв населения с богатым историческим наследием 
библиотек Удмуртской Республики.  

Согласно Положению о конкурсе библиотеки-участницы представляли краткую справку 
и альбом по истории библиотеки, информационные (тематические) папки, содержащие как 
опубликованные, так и неопубликованные документы, воспоминания ветеранов библиотечного 
дела, творческие работы читателей, посвящённые библиотеке, дайджест, раскрывающий 
историю библиотеки на страницах печати. На заключительном этапе смотра-конкурса 
библиотекам-участницам предлагалось оформить всю собранную информацию в виде очерка 
(статьи) по истории библиотеки. Процесс развития библиотеки необходимо было рассмотреть 
на фоне социокультурных изменений, происходящих в стране в целом и республике в 
частности. 

Конкурс явился логическим продолжением работы в рамках республиканского 
исследования «История библиотечного дела Удмуртии», начатого в 1996 г. До этого проблемы 
становления и развития библиотечного и книжного дела рассматривались в рамках изучения 
различных аспектов истории культуры и образования края. Непосредственно изучением 
истории библиотек республики никто не занимался.  

Конкурс оправдал наши ожидания и позволил реализовать поставленные задачи. 
Количество, разнообразие и качество представленных материалов наглядно иллюстрирует 
интерес к теме как среди библиотекарей, так и среди читателей. Конкурс получил значительный 
размах, в нём приняли участие практически все муниципальные библиотечные системы 
республики. К сожалению, вне рамок конкурса остались библиотеки трёх ЦБС.  

Активное участие в конкурсе приняли 17 ЦРБ и, как и ожидалось, все 5 ЦГБ. Они 
осуществляли организационную и координационную функции, выступили в качестве 
методических центров для библиотек своих районов. 

Среди наиболее активных следует отметить библиотеки Глазовского, Игринского, 
Кизнерского, Красногорского, Малопургинского, Можгинского, Шарканского, Ярского 
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районов и города Ижевска.  
В ряде районов в конкурсе приняли участие только одна-две библиотеки. Особенно 

хотим отметить следующие сельские библиотеки: Варзи-Ятчинскую и Писеевскую – 
Алнашского района, Беркутовскую – Воткинского, Кулигинскую – Кезского, Ермолаевскую и 
Подгорновскую – Киясовского, Мостовинскую и Тарасовскую – Сарапульского, Васькинскую – 
Сюмсинского, Сюровайскую и Красносельскую – Увинского районов. 

Всего в конкурсе приняли участие 134 сельских и 26 городских библиотек.  
Таким образом, число участников смотра-конкурса составило 182 библиотеки (или 32% 

от общего числа муниципальных библиотек республики). Необходимо отметить, что в ряде 
ЦБС были проведены предварительные конкурсы, а к участию в Республиканском смотре-
конкурсе допущены только библиотеки-победительницы районного конкурса. А значит, мы 
можем говорить о том, что количество участников смотра-конкурса несколько больше. 

В ряде ЦБС Удмуртской Республики были приняты и в настоящее время реализуются 
свои программы «История библиотек … района (города)», являющиеся составной частью 
республиканской программы. Например, ЦГБ им. Д. А. Фурманова г. Воткинска работает по 
программе исследования «ЦГБ: история в документах, печати, воспоминаниях». Научно-
исследовательская работа ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула «Библиотеки Сарапула: история 
и современность» осуществляется в рамках программы «Память г. Сарапула». БИЦ г. Глазова 
работает по программе «Память Глазова», по программе работают также муниципальные 
библиотеки г. Ижевска. Принята и реализуется программа «История библиотек Якшур-
Бодьинского района».  

В историческом плане для нас наибольший интерес представляют работы библиотек, 
открытых в конце XIX – начале XX вв. Всего из общего числа участников конкурса 24% были 
открыты до 1917 г., из них 3 – ЦГБ. Соответственно, библиотек, открытых после 1917 г., – 76%. 
Тем не менее, воссоздание целостной картины развития библиотечного дела в Удмуртии 
невозможно без изучения истории всех библиотек.  

При подведении итогов конкурса особое внимание уделялось содержанию 
представленных материалов и их соответствию условиям конкурса. 

Присланные работы прослеживают историю библиотек нашего региона с 1835 г. по 
настоящее время. В целом, конкурс способствовал восстановлению истории отдельных 
библиотек республики, оценке исторических фактов с точки зрения современного состояния 
библиотечной истории и практики, привлечению значительного числа исторических 
источников и документов.  

В ходе исследований изучались различные аспекты деятельности библиотек: их 
организация и открытие, формирование книжных фондов, состав и количество читателей, 
формы и методы работы, кадры библиотек, материально-техническое состояние. 

Представленные работы, как мы и ожидали, были разнообразными и по форме и по 
содержанию. Мы не ограничивали творческую инициативу участников конкурса в форме и 
тематике представленных материалов. 

Практически все участники представили на рассмотрение жюри конкурса краткие 
справки и альбомы по истории библиотек. Особенно хочется отметить альбомы Варзи-
Ятчинской, Ермолаевской, Пудемской, Можгинской сельских библиотек. Альбомы отличает 
как информационная составляющая, так и оформление. 

Большое внимание участники конкурса уделили сбору и систематизации документов, 
регламентирующих и отражающих деятельность библиотек. В наибольшей степени 
документами обеспечен период с 1970-х гг. Тем ценнее, что участники конкурса стремились 
выявить материалы в различных архивах. При этом наибольшую сложность вызвал поиск 
документов, подтверждающих открытие библиотеки и отражающих первые годы её 
деятельности. Кроме того, работа в архивах требует значительных временных и финансовых 
затрат. 

Среди районных библиотек наиболее полный пакет документов представили Игринская 
и Граховская ЦРБ. Среди городских библиотек – ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова, ЦГБ им. 
Н. А. Некрасова г. Ижевска и ЦГБ им. Д. А. Фурманова г. Воткинска. 
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Широко представлены дайджесты «История библиотеки на страницах периодических 
изданий». Наибольшее количество материалов представили ЦБС г. Ижевска, БИЦ г. Глазова, 
ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула, ЦГБ им. Д. А. Фурманова г. Воткинска, ЦБС Воткинского, 
Граховского, Игринского районов, Завьяловская и Малопургинская ЦРБ.  

Общим недочётом данной группы материалов является отсутствие или неполное 
приведение выходных данных публикаций. Полностью выходные данные указаны в дайджесте 
Завьяловской ЦРБ.  

Библиотеки республики используют в практике своей работы различные формы по 
активизации поисковой работы и привлечению внимания общественности к истории и 
современному состоянию библиотек.  

Многие привлекли к участию в конкурсе ветеранов библиотечного дела и местное 
население. Из общего ряда конкурсных материалов выделяются работы Граховской, 
Завьяловской, Игринской, Киясовской, Увинской ЦРБ, посвящённые отдельным работникам, 
внесшим большой вклад в становление и развитие библиотек, где протекала их трудовая 
деятельность. Большое внимание ветеранам уделили филиалы ЦБС Кизнерского района и 
Красносельского филиала Увинского района.  

Среди городских библиотек отметим ЦГБ им. Д. А. Фурманова г. Воткинска и ПНБ им. 
В. Г. Короленко г. Глазова. 

Активный отклик нашёл конкурс и среди читателей. Конкурсы творческих работ о 
библиотеке прошли в Сарапуле и Воткинске. Работы читателей представили также библиотеки 
Глазова и Ижевска. Малопургинской ЦРБ им. С. А. Самсонова организован конкурс «История 
библиотеки, книги, письменности». Интервью и воспоминания читателей и местных жителей о 
библиотеке предоставили библиотеки Игринского и Сарапульского районов, Ермолаевский 
филиал Киясовской ЦБС.  

Это помогло не только в сборе информации, но и позволило поднять авторитет 
библиотеки в глазах местного населения, оживить деятельность библиотек, привлечь новых и 
вернуть старых читателей.  

Также с целью ознакомления общественности, администраций своих городов и районов 
проводятся конкурсы альбомов по истории библиотек, районные конференции. Так, уже 
регулярно проходят конференции, посвящённые истории библиотек в Ижевске, Глазове, 
Сарапуле. В Игринском, Ярском, Глазовском районах состоялись районные конференции с 
привлечением библиотечных работников, представителей администраций районов, работников 
архивов, краеведов. 

Активное участие в конкурсе приняли именные библиотеки: Игринская ЦРБ им. Кедра 
Митрея, Малопургинская ЦРБ им. С. А. Самсонова, Кабачигуртский филиал им. П. К. Поздеева 
ЦБС Игринского района  и Дёбинский филиал им. Д. И. Поторочиной ЦБС Красногорского 
района. 

Тыловайская сельская библиотека-филиал ЦБС Дебёсского района представила 
интересный материал о Ф. Ф. Павленкове. Мы считаем, что эта библиотека достойна 
присвоения его имени.  

Среди городских библиотек – ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова, ЦГБ им. Д. А. 
Фурманова г. Воткинска, ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги и библиотеки г. Ижевска – также 
проводят широкую работу по сохранению памяти о людях, чьи имена носят библиотеки.  

В целом, говоря о качестве представленных работ, следует отметить, что некоторых 
целей всё-таки мы не достигли. В ряде работ проявляются либо пристрастная оценка фактов, 
либо бесстрастное, без комментариев их изложение. И то и другое искажает реальную картину 
библиотечного процесса. Иногда работы грешат формальным отношением к прошлому и носят 
поверхностный характер, что проявляется в ограниченном минимуме сведений о библиотеках и 
оформлении альбомов, папок газетных вырезок. 

Среди основных причин недочётов материалов, представленных на конкурс, можно 
выделить недостаток у библиотекарей опыта поисковой, исследовательской деятельности. А 
недостаток финансовых возможностей для осуществления выездов в архивы, как на территории 
Удмуртии, так и за её пределами, отражается на качестве исследований. 

При этом качественный уровень представленных на конкурс работ повышает то, что 
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многие участники сделали попытку рассмотреть историю своих библиотек в контексте 
общероссийской истории в целом и истории республики и отдельного района в частности. 

Сегодня меняются подходы к изучению истории библиотечного дела, особую 
актуальность приобретают овладение методикой исследовательской работы специалистами 
библиотек и создание полноценных архивов документов.  

Исследования по истории библиотек, выявление, сбор и хранение документов следует 
осуществлять систематически. Также необходимо регулярно фиксировать наиболее важные 
исторические даты и факты, собирать документы текущей деятельности библиотек, так как эти 
материалы уже в недалёком будущем будут представлять научный интерес для новых 
поколений исследователей. 

 Подводя итоги смотра-конкурса, следует отметить, что, несмотря на некоторые 
недостатки, он прошёл на достаточно высоком профессиональном уровне, привёл к 
значительному повышению интереса к изучению истории библиотек. Об этом свидетельствует 
и увеличение числа публикаций в профессиональной печати и местных периодических 
изданиях. 

Вся многообразная работа библиотек республики по изучению истории своих библиотек 
так или иначе приводит к появлению новых и разнообразных форм работы с читателями, к  
сотрудничеству с другими учреждениями и организациями, расширению краеведческой работы 
на территории Удмуртии. 

Мы благодарим всех участников смотра-конкурса за интерес, проявленный к истории 
библиотек, за огромный объём проделанной работы и желаем в дальнейшем продолжать работу 
по изучению истории библиотечного дела. 

 
 
 

Дубовцева Н. В., заведующий методико-библиографическим отделом 
Центральной библиотеки Игринского района 

 
Историко-краеведческие исследования как одно из направлений 

деятельности библиотек Игринского района 
 

Возросший в последнее время интерес к историческим и культурным традициям не чужд  
библиотекам, особенно сельским. В каждой деревне или посёлке есть самобытное прошлое, и 
целью библиотек стало сохранение прекрасного наследия для молодого поколения. Все 
библиотеки Игринской ЦБС так же заняты краеведческим поиском. Они создают летописи, 
собирают материал о прошлом и настоящем своих сёл, о своих людях, о знаменитых земляках, 
встречаются со старожилами, работают в архивах, т. е. претворяют программу «Память 
Игринского района» в жизнь. По итогам поисковой деятельности в библиотеках накоплен 
огромный материал, который отражается в альбомах, картотеках, папках-накопителях, на 
стендах и т. д. 

Не зря считают, что библиотекари – самые любознательные представители 
человеческого сообщества. Поэтому наряду с изучением истории своих поселений и своего 
народа нами давно велась и работа по изучению истории своих библиотек. Работу по 
воссозданию истории библиотеки, наверное, можно сравнить с составлением генеалогического 
древа семьи. Сразу появляется множество вопросов. С чего и как начать? Где искать 
материалы? Как работать с архивными документами? и т. п. Толчком к исследовательской 
работе по истории библиотечного дела в районе стал конкурс на лучший альбом, объявленный 
в 1994 году по ЦБС. Но в нем участвовали не все филиалы. 

Хороший материал собран в сельских филиалах: Большепургинском, Чутырском, 
Кабачигуртском, Зуринском, Лозолюкском, Новозятцинском, но они не останавливаются на 
достигнутом. 

Историей библиотек мы начали заниматься с обращения в архивы, музеи, собирали 
воспоминания старожилов и ветеранов библиотечного дела, просматривали все имеющиеся в 
архиве редакции подшивки газеты «Светлый путь», издаваемой с 1939 года. Трудности 
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заключались в том, что в районном архиве сохранились документы 1937 года, а имеющиеся до 
этого сгорели во время пожара. Архивных документов мало, дореволюционного периода – 
совсем нет. Поездки в республиканский архив были нерегулярными, и, не секрет, даже среди 
библиотекарей эта работа считалась несерьёзной, можно сказать блажью. Но, несмотря на всё, 
мы многое узнали. Благодаря кропотливой работе в архивах были уточнены даты открытия 
Районной библиотеки – 1912 год (вместо считавшегося ранее 1937 года), Зуринской – 1898 год, 
Большепургинской – 1899 год, Чутырской – 1903 год, Кабачигуртской – 1937 год и т. д. 

По крупицам в архивных фондах узнали о первых библиотекарях. В 1912 году Районной 
библиотекой заведовал учитель церковноприходской школы псаломщик Никандр Николаевич 
Чемоданов. Библиотека находилась в доме библиотекаря, с отдельным входом и комнатой. 

В постановлении Глазовской уездной земской управы от 29 сентября 1912 года мы 
читаем: «Вследствие ходатайства псаломщика села Игра Глазовского уезда, Никандра 
Николаевича Чемоданова, от 5 сентября сего года, о назначении его на должность 
библиотекаря, Уездная Земская Управа постановила: псаломщика Никандра Николаевича 
Чемоданова представить на утверждение Вятского Губернатора и в случае согласия назначить 
его на должность библиотекаря Игринской народной библиотеки-читальни, как человека 
прослужившего 15 лет учителем начальной школы, с окладом жалования 60 рублей в год с тем, 
чтобы он, Чемоданов, уступил бесплатно для библиотеки помещение без читального зала». 

После получения согласия губернатора Н. Н. Чемоданов пишет подписку: «Я, 
нижеподписавшийся, принимаю на себя ответственность по открытой в селе Игра Глазовской 
Земской Управой публичной бесплатной библиотеке-читальне и обязуюсь в точности 
исполнять все как существующие, так и могущие впредь последовать по этому предмету 
постановления и правила...». 

На средства Губернского и Уездного земств, волостного схода были приобретены 
первые книги. Среди них «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу, «Повести и рассказы» М. Горького, 
«Крылья мужества» Жорж Санд, «Добрые люди Древней Руси» Ключевского, «Борис Годунов» 
Иванова, «Современный Китай» Богдановича, «Рассказы о стихиях» Вагнера, «Беседы на 
Евангелие Матфея» Иоанна Златоуста. 

Обо всем этом мы узнали из архивной справки Государственного архива Кировской 
области, куда обращались для уточнения даты открытия Районной библиотеки (ф. 616, оп. 5, д. 
409, л. 109 об., д. 528, № 15 об., 22). 

В том же архивном фонде в отчёте по Игринской библиотеке за 1917 год, составленном 
12/25 марта 1918 года (имеется в виду дата по новому и старому стилю), отмечено, что общее 
число читателей в отчётном году составило 236 человек, за год прочитано 1398 книг. Фонд – 
892 книги. С 1 апреля 1916 года библиотекарем числилась Августа Ивановна Сюткина, которой 
и был составлен данный отчёт (ксерокопия документа была приложена к архивной справке на 
четырёх листах). 

Также в архивных сведениях о библиотеках Глазовского уезда указано, что 
библиотекарем в Игринской библиотеке с 18 мая 1918 года назначен Александр Васильевич 
Лысов. О его деятельности документальных материалов не найдено, и ни одного источника о 
существовании библиотеки до 1922 года не обнаружено. В 1922 году опять сменился 
заведующий – это А. Лекомцев (имя и отчество, к сожалению, неизвестны), партийный. После 
него библиотекой заведовали: 

– Мария Андреевна Алексеева – 1938 год; 
– Пантюхина (имя и отчество, к сожалению, тоже неизвестны) – 1938 год; 
– Ирина Александровна Главатских – 1939 год; 
– Екатерина Владимировна Коротких (или Короткова) – 1939–1945 годы; 
– Алевтина Афанасьевна Поздеева – 1947–1982 годы; 
– Галина Дмитриевна Вотякова – 1982–1985 годы; 
– Людмила Демьяновна Корепанова – 1986–2005 годы. 
В 2005 году директором ЦБС стала  Зульфия Вазиховна Касимова. 
Сегодня Игринская районная библиотека – общедоступный, информационный, 

образовательный, культурный центр, центр досуга и общения, центр методической и 
практической помощи 26 библиотекам-филиалам, с фондом около 35 тысяч и 6 тысячами 



 10

читателей. У нас функционируют читальный зал, абонемент, отдел массовой работы, Центр 
правовой информации, методико-библиографический отдел, отдел комплектования и 
обработки. 

В 1998 году в честь 90-летия одного из основоположников удмуртской литературы и 
нашего земляка Кедра Митрея (Дмитрия Ивановича Корепанова) библиотеке присвоено сто 
имя. В читальном зале оформлен мемориальный уголок, где сосредоточена литература о жизни 
и творчестве Кедра Митрея, его произведения. Есть макет усадьбы, где жила его семья, 
изготовленный из картонных коробок племянницей писателя Глафирой Александровной 
Лебедевой. В перспективе планируем открыть комнату-музей Кедра Митрея и музей 
библиотечного дела района, когда переедем в другое здание. 

Традиционно в сентябре проводим Кедрамитреевские чтения. В эти дни во всех 
библиотеках организуются встречи с поэтами, писателями, учёными и другими знаменитыми 
людьми, презентации книг, обзоры, беседы, вечера чествования юбиляров и многое другое. 

В ЦБС стало традицией праздновать юбилейные даты. Так, были проведены вечера в 
честь 105-летия Зуринской и Большепургинской библиотек, 100-летия – Чутырской. В сентябре 
2007 года приглашаем всех на празднование 95-летия Районной библиотеки. 

В 2002 году была проведена научно-практическая конференция «История библиотечного 
дела Игринского района в контексте истории», в ней приняли участие специалисты 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики и библиотекари района. О документах по 
истории культуры и библиотечного дела, которые хранятся в фондах районного архива, 
рассказала ведущий специалист архива Елена Вячеславовна Корепанова. Она познакомила с 
материалами по культпросветработе, имеющимися в фондах архива с 1940-х годов. Так, в 
протоколах заседания исполкома Райсовета за 1947 год сохранились записи, что в связи с 
празднованием 30-летия Октября исполком решает приобрести по 100 книг художественной 
литературы для Районной, Факельской и Чутырской библиотек. Для этого решено было 
организовать месячник по сбору книг у населения района. 

Об истории развития культуры в районе, о людях, работавших в отрасли культуры, 
рассказала Мария Тимофеевна Шуб, бывший заведующий отделом культуры. Выступления 
директора ЦБС и    заведующих сельскими филиалами были посвящены истории библиотек 
района. Эта конференция подвела первые итоги исследовательской работы по истории 
библиотечного дела в районе, позволила сделать важный шаг в консолидации усилий 
библиотек, музеев, архива, других организаций для развития краеведческого движения в 
районе. В октябре 2003 года по итогам первого этапа смотра-конкурса «История библиотек 
Удмуртии» был организован круглый стол «История библиотечного дела Игринского района», 
где сельские библиотекари делились опытом поисковой работы, рассказали об истории своих 
библиотек. По итогам научно-практической конференции и круглого стола методико-
библиографический отдел выпустил сборники с выступлениями участников. 

Огромную кропотливую работу провела библиотекарь Большепургинского сельского 
филиала Татьяна Вениаминовна Ускова. Она вела переписку с бывшими библиотекарями. 
Обращалась в архивы Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска, в Национальный музей и 
Национальную библиотеку Удмуртской Республики, библиотеку Ижевской медицинской 
академии. Значительную помощь в её поисковой работе оказал местный старожил, бывший 
учитель истории Михаил Матвеевич Корепанов, работавший в молодые годы в НКВД и 
имевший доступ к архивным документам. Благодаря ему Татьяна Вениаминовна выявила 
сведения о первом библиотекаре – Алексее Гавриловиче Наговицыне, волостном писаре, 
революционере, человеке, много сделавшем для процветания села Большая Пурга. С итогами 
своей активной поисковой работы Т. В. Ускова выступала в 2001 году на республиканской 
научно-практической конференции «Библиотека и книга в контексте истории». 

Основа работы Татьяны Вениаминовны – воспитание любви к родному краю, малой 
родине, интереса к её истории, пропаганда краеведческих знаний. Результаты многолетнего 
поискового труда отражены в многочисленных альбомах, которые пользуются большим 
спросом у населения при проведении праздников деревень, у школьников, студентов: по ним 
пишут доклады, рефераты, исторические справки. Её читатели участвуют в районных и 
республиканских конкурсах, занимают призовые места. 
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В Кабачигуртской библиотеке, носящей имя Петра Кирилловича Поздеева, уроженца 
этих мест, известного поэта и писателя, этнографа и фольклориста, открыт уголок «Мон 
тылси», где собран материал о его жизни и творчестве. Пётр Кириллович подарил библиотеке 
рукописи своих стихов, фотографии, грамоты, книги. В библиотеке работает краеведческо-
поисковый клуб «Ибырвесь» (Оберег). Дети здесь учатся уважать своё прошлое, народные 
обычаи и традиции. Вместе с библиотекарями они организовывают поисковые экспедиции по 
своей и близлежащим деревням, ведут беседы со старожилами и жителями, собирают предметы 
быта, орудия труда, фотографии, документы. По результатам такой работы оформлено очень 
много альбомов. Гордостью библиотеки является краеведческая комната. В начале февраля 
2007 года библиотека отметила 70-летие. 

Краеведение – это труд, который требует большой отдачи. Включившись в смотр-
конкурс «История библиотек Удмуртии», ЦБС активизировала свою поисковую деятельность, 
которую мы планируем продолжить. Ведь без сохранения народной памяти невозможно 
осмысление истории следующими поколениями. 

Хочется выразить огромную признательность и благодарность работникам 
Государственного архива Удмуртской Республики, Национальной библиотеке, лично Елене 
Валерьевне Егоровой, Людмиле Васильевне Баевой и другим за помощь и за организацию 
такого интересного конкурса. 

 
 
 

Вахрушева Н. Н., заместитель директора 
ЦБС Малопургинского района 

 
Поисково-исследовательская работа ЦБС Малопургинского района 

по изучению истории библиотек района 
  

За десять лет работы (1996–2006 гг.) – с 1996 г. Национальной библиотекой Удмуртской 
Республики реализуются проекты «История библиотечного дела Удмуртии» и «История книги 
Удмуртии» – собрано большое количество материалов, оформлены альбомы по истории 
библиотек: «Мы и наши дела» (статьи о деятельности ЦБС), «Летопись Районной детской 
библиотеки», «Из истории Районной библиотеки», фотоальбом «Встречи» и другие. 

Особенно активизировалась поисковая работа после объявления Республиканского 
смотра-конкурса «История библиотек Удмуртии». Библиотеки района приняли участие во всех 
этапах смотра-конкурса. 

На первый этап для предварительного отбора поступили альбомы Районной библиотеки 
и 14 сельских филиалов. Альбомы 7 библиотек – Районной, Ильинской, Баграш-Бигринской, 
Норьинской (одна из старейших библиотек района – ей нынче исполняется 110 лет), 
Гожнинской, Старомоньинской, Курчум-Норьинской – были представлены в Национальную 
библиотеку. Материал, собранный этими библиотеками, с большим количеством фотографий, 
подробно и полно отражает этапы развития библиотечного дела района, историю библиотек. 
Альбом Районной библиотеки изготовлен по заказу в типографии районной газеты «Маяк». 

На второй этап, к сожалению, были представлены только тематические альбомы 
Районной библиотеки:  

– «Малопургинская районная библиотека в средствах массовой информации» (статьи 
из периодических изданий по истории библиотеки, материалы цикла радиопередач, 
посвящённого 100-летию библиотеки);  
– «Малопургинская районная библиотека – центр национальной культуры» (о 
деятельности библиотеки по пропаганде национальной и краеведческой литературы, 
традиций и обрядов, народов, проживающих на территории района, истории своего края. 
В этом альбоме отражена история библиотеки с 1989 г., после переезда в новое здание; 
он является продолжением альбома, представленного на первый этап конкурса); 
– «Малопургинская районная библиотека имени С. А. Самсонова» (в 2005 г. 
библиотеке присвоено имя народного писателя Удмуртии С. А. Самсонова, и в данном 
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альбоме собран материал о жизни и деятельности писателя, о работе библиотеки по 
пропаганде его творчества);  
– «Ф. Ф. Павленков – издатель, просветитель, меценат» – библиодайджест и памятка-
буклет. 
На третий этап смотра-конкурса представили альбом «История библиотеки, книги, 

письменности: сочинения, рефераты, статьи». В него вошли сочинения учащихся 
общеобразовательных школ района, стихотворения, посвящённые библиотеке, детские рисунки 
на тему «Моя библиотека», анкеты опросов «Чтение для меня – это…», «Я хожу в библиотеку, 
чтобы…», «Что значит библиотека в вашей жизни?» и рефераты учащихся 10–11 классов, 
принявших участие в Республиканской олимпиаде по истории книги. 

Большая работа проведена в 2005 г. – в год 100-летия Районной библиотеки. Оформлены 
выставки, рекламно-информационные стенды – «Районной библиотеке – 100 лет», «Районная 
библиотека: итоги, события, факты», «Флорентий Фёдорович Павленков», «Библиотека 
отмечает юбилей», выставка альбомов «Библиотеки района: история и современность», 
фотостенды «Время. Люди. Библиотека» и «Коротко о главном» (хроника событий из истории 
Районной библиотеки), подготовлен цикл радиопередач «Районная библиотека: история и 
современность». 

На самом торжестве гости библиотеки и читатели получили в подарок ручки с надписью 
«Малопургинской районной библиотеке – 100 лет» и буклеты по истории библиотеки. 

Начиная с 1996 г. история библиотек района регулярно отражается на страницах 
районной газеты «Маяк». 

Об этапах, путях поисковой работы, наверное, нельзя рассказать ничего нового тем, кто 
уже занимался изучением истории библиотек. Трудности, конечно, были, потому что не было 
опыта в исследовательской деятельности. 

Начали поиск с изучения документов в Центральном государственном архиве 
Удмуртской Республики – просматривали дела с годовыми статистическими отчётами, 
списками библиотек, материалы о проведении переписи библиотек в 1920–1930-е гг. Затем 
выезжали вместе с работниками Норьинской и Бурановской сельских библиотек в г. Сарапул, 
изучали архивные документы 70–90-х гг. ХIХ в. 

В архиве районного отдела культуры просмотрели книги приказов, списки работников, 
штатные расписания с 1958 по 1969 гг. (нет данных за 1963–1964 гг.). Именно в отделе 
культуры найдены даты открытия нескольких библиотек (Новомоньинской, Иваново-
Самарской, Пугачёвской). 

Конечно же, просмотрели все имеющиеся в Районной библиотеке документы, папки, 
материалы. Это планы и отчёты за прошлые годы, тематические планы «Библиотеки – 
навстречу … съезду», альбомы, посвящённые юбилейным датам, которые оформлялись 
сельскими библиотеками, книги приказов. Но тоже, в связи с переездом в новое здание, 
имеются определённые потери документов. 

Найден материал о Курчум-Норьинской и Норьинской сельских библиотеках в книгах 
«Культурная революция в Удмуртской АССР» (Ижевск, 1975) и «Культурное строительство в 
Удмуртии» (Ижевск, 1977).  

В районном архиве изучали постановления и решения районного Совета депутатов, 
протоколы заседаний исполкома Райсовета с 1965 по 1980 гг. Почему эти годы? Потому что 
фонд районного архива – «молодой»: в начале 1960-х гг. в архиве случился пожар, и поэтому 
приходится вести поиск другими путями. 

Клубами и избами-читальнями до 1941 г. руководил Роно. При нём имелся инспектор по 
клубам и библиотекам. Интересный материал найден в архиве Роно в книгах приказов по 
кадрам за 1935–1946 гг. В эти годы в Районной библиотеке работали Мира Бехер и Нина 
Вайман, видимо из числа эвакуированных. Есть приказ: «Тов. Вайман, Н. М. в связи с 
откомандированием в освобождённые районы освободить от работы зав. библиотекой». Но, к 
сожалению, больше сведений о них нет. Да и дела так хранились, что нет книги приказов за 
1941–1943 гг. 

Встречаются и такие приказы: «Снять с занимаемой должности избача Ср. Кечёвской 
избы-читальни тов. Коновалова за систематическое пьянство, развал работы и ранее снятого с 
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работы Бурановской избы-читальни за пьянство и развал работы и самовольный уход с 
работы». 

Работали с архивом Малопургинской сельской администрации, изучали списки 
работников и ведомости выдачи зарплаты с 1942 по 1960 гг. Но и здесь столкнулись с тем, что 
документы за 1951–1954 гг. не сохранились. 

Просмотрели подшивки районной газеты «Маяк» за 1970–1980-е гг. – статьи о 
деятельности библиотек, о работниках библиотек. По этим материалам в методическом отделе 
создана отдельная картотека. Продолжается работа со старыми подшивками газеты, которые 
хранятся в самой редакции. 

Большую помощь оказали воспоминания ветеранов библиотечного дела района и 
фотографии из личных архивов. Опирались на статьи Т. И. Масловой, проработавшей 
директором ЦБС около 15 лет, «Радость общения с книгой», «С печами, при керосиновых 
лампах», «Подвижники». 

Интересные фотографии предоставили нам работники редакции «Маяк». Сохранился 
снимок, сделанный на одной из районных партконференций в послевоенные годы. Размер 
фотографии чуть больше спичечного коробка. Здесь запечатлён внутренний вид Дома культуры 
– высокий потолок, бревенчатые стены, покрытые белилами, видны печки. Здесь же, в 
зрительном зале, сложена из кирпича кинобудка. А внешний вид этого Дома культуры, в 
котором располагались в разные годы множество организаций – библиотека, клуб, радиоузел, 
редакция, сельпо, кинофикация, госпиталь (во время войны), запечатлён на фотографии такого 
же размера, которую принёс в краеведческий музей наш самодеятельный художник В. Д. 
Баталов. А мы уже её увеличили. Ценность фотографий в том, что здание РДК не сохранилось, 
оно сгорело в начале 1950-х гг. 

Все, к кому мы обращались, оказывали помощь. Но есть ещё белые пятна в истории 
библиотек района, ещё не все материалы и архивные документы найдены и изучены. У 
некоторых библиотек неизвестны точные даты образования, поэтому есть ещё повод для 
продолжения исследовательской работы. 

 
 
 

Маслова Н. Г., заведующий отделом краеведческой литературы 
Центральной библиотеки им. Н. К. Крупской г. Сарапула 

 
Изучение истории библиотечного дела города Сарапула 

(из опыта работы) 
 

В настоящее время чрезвычайно возрос интерес к краеведению, к изучению истории не 
только своего родного города в целом, но и истории отдельных организаций и учреждений, 
находящихся на его территории. И это закономерно. Рост национального самосознания, 
стремление общества к обретению твёрдой нравственной опоры, поиски истоков тех явлений, 
которые характерны для сегодняшних реалий, делают необходимым изучение своей малой 
родины во всём её многообразии. 

В этой связи возрастает и значение библиотечного краеведения, так как, обладая, может 
быть, самым мощным средством воздействия на общество – печатным словом, собираемым 
десятилетиями, – библиотеки не могут остаться в стороне от данного процесса. 

Сегодня важно изучать и популяризировать историю своей библиотеки в контексте 
истории культуры страны, региона и конкретной местности, что будет способствовать 
повышению престижа библиотеки, повышению её социального статуса. Библиотечное 
краеведение является одним из основных направлений деятельности Централизованной 
библиотечной системы МО «город Сарапул». Здесь разработаны целевые программы «Память 
г. Сарапула», «Библиотеки г. Сарапула: история и современность», «История книжного дела г. 
Сарапула». В числе их основных задач – проведение исследований в области изучения истории 
библиотечного и книжного дела. 
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В рамках этих программ отдел редких и ценных изданий (с 2007 г. – отдел 
краеведческой литературы) Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской занимается 
научно-исследовательской работой по темам «История библиотечного дела г. Сарапула и 
Сарапульского уезда ХIХ – начала ХХ вв.» и «История Центральной городской библиотеки им. 
Н. К. Крупской». 

Изучаются фонды архивного отдела Администрации г. Сарапула и Музея истории и 
культуры Среднего Прикамья (МИКСП). Просмотрено большое количество печатных 
источников: журналы Сарапульского уездного и Вятского губернского земских собраний за 
1880–1910-е гг., памятные книжки Вятской губернии, местные дореволюционные 
периодические издания, а также архивные фонды: «Сарапульский уездный отдел народного 
образования. 1918–1924 гг.», «Сарапульская женская учительская семинария. 1912–1919 гг.», 
«Сарапульское Алексеевское реальное училище» и многие другие. 

В результате поисковой работы собраны разнообразные материалы по истории 
библиотек города: отчёты о работе Публичной библиотеки Сарапульского земства за 1880–
1890-е гг., «Правила Публичной библиотеки Сарапульского земства», печатные каталоги 
библиотеки, доклады земской управы о её содержании, сведения о работе библиотек г. 
Сарапула в 1920-е гг., планы реорганизации и централизации библиотечной сети г. Сарапула 
(1921 г.) и т. п. 

Собраны материалы о деятельности народных библиотек-читален, пятирублёвых и 
павленковских библиотек Сарапульского уезда, об их количестве, составе книжных фондов, 
читателях и т. д. Сделаны ксерокопии многих документов. 

Выявлены сведения о библиотеках учебных заведений города: Алексеевского реального 
училища, женской учительской семинарии, женской гимназии, духовного и уездного училищ. 
Материалы этого исследования опубликованы на страницах первого выпуска «Известий 
Сарапульской муниципальной централизованной библиотечной системы», изданного 
Центральной городской библиотекой им. Н. К. Крупской в 2005 г.  

В отделе краеведческой литературы ведётся тематическая папка материалов по истории 
библиотечного дела Сарапула. Сформирована коллекция документов, включающая в себя 
ксерокопии печатных каталогов Публичной библиотеки, устава и отчётов библиотеки и т. п. 
Эти документы используются при подготовке докладов и сообщений для научно-практических 
конференций и общегородских семинаров. На их основе были подготовлены также и все 
работы, присланные на Республиканский смотр-конкурс «История библиотек Удмуртии».  

При изучении истории библиотечного дела г. Сарапула особое внимание уделяется, 
конечно же, истории Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской – старейшей 
библиотеки Удмуртии, отметившей в январе 2005 г. юбилейную дату – 170 лет со дня открытия. 

Материалы по истории нашей библиотеки собраны в тематической папке «От 
Сарапульской Публичной – к Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской». Здесь 
представлены историческая справка о библиотеке, копии статей, посвящённых её работе и 
опубликованных на страницах газеты «Красное Прикамье» в 1930–1950-е гг., а также 
ксерокопии архивных материалов и фотодокументов, отражающих историю библиотеки с 1835 
по 1970 гг. 

Наиболее полно иллюстративные материалы представлены в альбоме «Старейшая 
Публичная библиотека Вятской губернии: страницы истории». Подготовка материалов для 
этого альбома была сопряжена с определёнными трудностями. Из всего объёма сведений по 
истории библиотеки необходимо было выбрать самые интересные факты, наиболее ярко 
характеризующие различные периоды её деятельности, и представить их в краткой форме, 
отражающей суть процессов, происходивших в библиотеке в разные годы. Кроме того, 
большую проблему представляла нехватка иллюстративных материалов, например фотографий 
зданий, в которых находилась библиотека на протяжении всей её истории, отсутствие данных о 
сотрудниках библиотеки. В процессе работы над альбомом некоторые проблемы были решены: 
установлены адреса, по которым находилась библиотека в разные годы, сделаны фотографии 
этих зданий, также сделаны фотографии дореволюционных изданий и книг 1920–1960-х гг., 
хранившихся в фондах Сарапульской городской библиотеки.  
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Материалы в альбоме сгруппированы в тематические страницы, посвящённые 
различным сторонам истории библиотеки: «Сарапульская Публичная библиотека: первые 
годы», «Попечительный комитет библиотеки», «Библиотека в меняющемся мире (1918–1941 
гг.)», «В суровые военные годы», «Библиотека меняет адрес» и другие. Этот альбом был 
представлен на первый этап Республиканского смотра-конкурса «История библиотек 
Удмуртии» (2004 г.). 

Одним из самых сложных, но и интересных для изучения периодов в истории 
Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской, безусловно, являлся период Великой 
Отечественной войны. Деятельность Сарапульской городской библиотеки (так она тогда 
называлась) в годы войны стала темой отдельного исследования. 

Были изучены уникальные документальные источники, хранящиеся в фондах отдела 
краеведческой литературы. Это планы работы и отчёты о работе библиотеки за 1941–1945 гг., в 
большинстве своём, составленные на тетрадных листах, страницах инвентарных книг, 
оборотных сторонах обложек журналов. Именно они позволили воссоздать реальную картину 
деятельности библиотеки в то нелёгкое для всей страны время. 

Результатом исследовательской работы стал исторический очерк «Сарапульская 
городская библиотека в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)», представленный 
на второй этап Республиканского смотра-конкурса «История библиотек Удмуртии» (2005 г.). 
Кроме того, очерк был опубликован на страницах журнала «Молодые в библиотечном деле» 
(2004, № 7-8). 

Необходимо отметить, что на протяжении всего своего существования  библиотека живо 
реагировала на все изменения политического, экономического, социального характера, отражая 
через свои фонды и деятельность всё многообразие городской жизни. Поэтому изучение её 
истории, так же как и истории других библиотек Сарапула, помогает осмыслить процессы, 
происходящие в жизни городского сообщества, раскрыть деятельность библиотек в контексте 
социокультурной атмосферы города. 

В настоящее время ведётся активная работа по изучению истории сарапульских 
библиотек. В муниципальных библиотеках города оформлены тематические альбомы. 
Специалисты Централизованной библиотечной системы МО «город Сарапул» сотрудничают со 
СМИ, освещая свою деятельность в местных периодических изданиях, на телеканалах. Статьи о 
библиотеках муниципальной ЦБС публикуются в профессиональных журналах.  

Между тем, полная картина развития библиотечного дела Сарапула ещё не воссоздана. 
Публикуемые материалы носят зачастую отрывочный характер, многие аспекты деятельности 
библиотек до сих пор не изучены. Работа в этом направлении требует систематизации и 
координации в рамках единой программы.  

В связи с этим возникла необходимость разработки целевой программы «Библиотеки 
Сарапула: история и современность». Она рассчитана на три года (2005–2007 гг.) и является 
составной частью целевых программ «Память г. Сарапула» и «Развитие Сарапульской 
муниципальной ЦБС на 2005–2007 гг.». 

Цель программы – воссоздание единой картины истории библиотечного дела г. Сарапула 
в контексте развития культуры города в разные периоды его существования. 

Кроме проведения исследовательской работы в области изучения библиотечного дела, 
сбора материалов, подготовки к печати очерков и статей, программа предусматривает 
организацию общегородских конкурсов и викторин, связанных с библиотечной тематикой. 

Так, в год своего 170-летия (2005) Центральная городская библиотека им. Н. К. 
Крупской провела среди жителей Сарапула конкурс творческих работ «Библиотека в моей 
жизни». 

Целью конкурса являлось повышение творческой активности жителей города, 
направленной на создание оригинальных литературных работ, посвящённых деятельности 
городских библиотек, осмысление роли библиотеки и книги в жизни современного человека и 
их значения для формирования культурного пространства города, привлечение внимания 
общественности к деятельности городских библиотек. 
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Конкурс продолжался с февраля по апрель 2005 г. В нём приняли участие и люди 
старшего поколения, не мыслящие свою жизнь без чтения, и школьники, только начинающие 
знакомство с удивительным миром книги (возраст участников конкурса – от 8 до 84 лет). 

Необходимо отметить, что первоначально предполагалось провести этот конкурс по 
трём номинациям: «Лучшее литературное произведение», «Лучший фотосюжет о библиотеке», 
«Лучшее произведение живописи и графики». Но, к сожалению, ни фотографий, ни каких-либо 
значительных живописных и графических работ представлено не было. Зато мы получили 
множество замечательных литературных сочинений: рассказов, очерков, стихотворений; их 
авторы размышляли о том, какую роль в их жизни играют книги и библиотеки. 

Из большого количества конкурсных работ жюри выбрало пять произведений, в которых 
предложенная тема была отражена наиболее ярко. Победителями конкурса стали ветераны 
педагогического труда, бывшие учителя истории А. А. Метелица и Р. Г. Долгих, посвятившие 
многие годы жизни воспитанию подрастающего поколения. В их литературных очерках 
отразилось глубокое понимание важности и необходимости развития привычки к чтению с 
самых ранних лет жизни человека. «Много книг я прочитала за свою жизнь, – пишет Р. Г. 
Долгих. – Но лишь немногие запали в душу и остались в ней навсегда. Говорят, что детские 
впечатления самые сильные, а первые шаги – решающие. В детстве на моём пути попались 
хорошие книги, они во многом определили моё будущее. Такова роль книги в моей жизни». 

Было особенно приятно видеть среди участников конкурса много наших юных 
читателей. Ведь сегодняшнюю молодёжь часто называют «нечитающим поколением». Отчасти 
это, наверное, правда. Тем более отрадно встречать у юношества искренний, неподдельный 
интерес к книге, чтению и библиотеке. 

Среди победителей – три ученицы городских школ: Людмила Варнина (средняя школа 
№ 1, 10 «А» класс), представившая на конкурс сочинение «Роль книги и библиотеки в моей 
жизни»; Аня Загребина (школа № 1, 2 «Б» класс) – самая юная участница конкурса, – 
написавшая сочинение под названием «Книга – мой лучший друг» и с помощью своей мамы, 
Натальи Владимировны, оформившая его замечательными рисунками; Кристина Нагибина 
(средняя школа № 13, 7 «Б» класс), чей очерк «Библиотека 2015 года» порадовал нас своей 
искренностью и непосредственностью.  

Нужно заметить, что сочинение Кристины первоначально было представлено на конкурс 
«Библиотека будущего», который проводился Центром детского чтения и досуга (библиотека-
филиал № 3 муниципальной ЦБС). Сотрудникам этой библиотеки сочинение Кристины 
настолько понравилось, что они (в числе нескольких других работ) по своей инициативе 
решили отправить его на наш конкурс. И не ошиблись. 

«Всем нужны книги, – пишет Кристина, – а значит, нужны большие, красивые и светлые 
здания – библиотеки. Я с удовольствием хожу в библиотеку, общаюсь с книгами, они меня 
многому учат. Я думаю, что в библиотеках будущего ничего не изменится в корне, а просто 
больше будет книг и больше будет желающих посещать библиотеки. Хорошо, что в мире есть 
библиотеки!» 

Эти слова Кристины Нагибиной стали лейтмотивом всего конкурса. 
Подведение итогов и награждение победителей состоялось 4 мая 2005 г. в городском 

Молодёжном центре. Всем победителям были вручены почётные дипломы и призы. Итоги 
конкурса освещались в газете «Красное Прикамье».  

Одним из важных этапов реализации программы «Библиотеки Сарапула: история и 
современность» является создание на базе Центральной городской библиотеки им. Н. К. 
Крупской Музея истории библиотек и книги  г. Сарапула. 

Цель деятельности музея – выявление, сбор, хранение, учёт, обработка, популяризация, 
публикация документов, касающихся духовной и материальной истории библиотек Сарапула, а 
также сбор материалов об их организаторах, сотрудниках и читателях. 

Музей собирает и хранит в своих фондах различные документы, связанные с историей 
городских библиотек: официальные документы, воспоминания библиотекарей, отзывы о работе 
библиотеки, рукописи, фотографии, аудио- и видеозаписи, газетные и журнальные публикации 
о библиотеке и т. п.  

На данный момент в фонде музея – более 800 экспонатов. В их числе: 
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– свыше 500 фотографий и 4 фотоальбома, посвящённых истории Центральной 
городской библиотеки им. Н. К. Крупской и муниципальной ЦБС; 

– более 260 публикаций в периодической печати о деятельности библиотек Сарапула 
за 1930–2000-е гг. (работа по их выявлению продолжается); 

– различные почётные грамоты и приветственные адреса; 
– коллекция краеведческих изданий XIX – первой половины ХХ вв. (20 экз.); 
– коллекция документальных источников (ксерокопии отчётов Публичной библиотеки 

Сарапульского земства за 1880–1900-е гг.; 
– отчёты и планы Сарапульской городской библиотеки за 1941–1945 гг.); 
– коллекция книг с автографами писателей и поэтов Удмуртии; 
– работы победителей и участников краеведческих конкурсов и викторин, 

проводившихся в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской 
(«Библиотека в моей жизни», «Её судьба  в истории России. Жизнь и творчество Н. 
А. Дуровой» и другие).   

Справочно-поисковый аппарат музея включает в себя сводную картотеку документов по 
истории городских библиотек, картотеку «Сарапул: типографии, книгоиздание, периодика», БД 
«История библиотек Сарапула» и «История книги Сарапула». 

Открытие музея состоялось 27 мая 2005 г. – в Общероссийский день библиотек.  
В музее были оформлены две экспозиции:  
– «170 лет Центральной городской библиотеке», на которой представлены материалы, 

отражающие различные этапы истории библиотеки; 
– «Жизнь и судьба», посвящённая творчеству сарапульского художника О. А. 

Шемякина и писательницы Л. Н. Федорченко-Шемякиной, автора книг по истории 
Сарапула, члена Союза писателей России, почётного гражданина Сарапула. 

Другим важным направлением работы музея станет сбор материалов по истории 
книжного дела города. 

Сарапул – один из крупных культурных центров Удмуртской Республики. Именно в 
Сарапуле в 1866 г. была открыта первая на территории современной Удмуртии типография. 
Именно в Сарапуле, в начале 1920-х гг., работал Удмуртский комиссариат, чей издательский 
отдел, руководимый выдающимся удмуртским поэтом и просветителем Кузебаем Гердом (К. П. 
Чайниковым), выпустил большое количество книг и брошюр на русском и удмуртском языках, 
а также впервые издал произведения А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других 
русских писателей на удмуртском языке. Кроме того, с Сарапулом были связаны судьбы целого 
ряда литераторов, чьи имена известны сегодня далеко за пределами нашей республики. Среди 
них Н. А. Дурова, Л. А. Будогоская, Д. П. Бор-Раменский, Кузебай Герд и другие.  

По нашему мнению, изучение истории становления и развития библиотечного и 
книжного дела Сарапула, как неотъемлемой части культуры города, и обеспечение свободного 
доступа его жителей к подобной информации будет способствовать развитию интереса к 
истории и культуре своей малой родины, формированию гражданского сознания и патриотизма.   

В планах работы музея – подготовка к печати библиографической информации о 
текущих поступлениях, сборников статей, посвящённых истории Центральной городской 
библиотеки им. Н. К. Крупской, Централизованной библиотечной системы МО «город 
Сарапул» и истории библиотек города, статей и доклада по истории типографского и 
издательского дела Сарапула и о степени изученности истории сарапульских библиотек.  

Как уже упоминалось, в 2005 г. был издан первый выпуск сборника «Известия 
Сарапульской муниципальной централизованной библиотечной системы»; он посвящён 170-
летию Центральной городской библиотеки. В сборнике отражены различные аспекты 
деятельности библиотек. Здесь опубликованы статьи, в которых рассказывается об опыте 
работы Центральной детской библиотеки, библиотеки семейного чтения (филиал № 4) и 
библиотеки-центра детского чтения и досуга (филиал № 3), структурных подразделений 
Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской – инновационно-методического и 
информационно-библиографического отделов, абонемента.  

В сборнике впервые опубликованы материалы по истории библиотек учебных заведений 
города XIX – начала ХХ вв., материалы о деятельности Сарапульской городской библиотеки в 
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годы Великой Отечественной войны, а также о работе профсоюзных библиотек Сарапульского 
радиозавода и Сарапульского электрогенераторного завода, влившихся в середине 1990-х гг. в 
состав муниципальной ЦБС в качестве библиотек-филиалов. Отдельный очерк посвящён 
развитию культуры города начала прошлого века.  

Сборник издан небольшим тиражом способом оперативной печати в Центральной 
городской библиотеке им. Н. К. Крупской. Кроме того, создана электронная версия сборника. 
Авторами публикаций являются сотрудники Централизованной библиотечной системы МО 
«город Сарапул».  

Изучение истории библиотек тесно связано с другими направлениями краеведческой 
работы. Примером тому может служить поиск сведений о деятельности библиотеки Общества 
изучения Прикамского края.  

С этой целью в архивном отделе Администрации г. Сарапула был изучен целый ряд 
документов, относящихся к истории Общества: «Устав Общества изучения Прикамского края» 
(Сарапул, 1913), отчёты правления Общества, «Известия Общества изучения Прикамского 
края» (Сарапул, 1917) и т. п. 

К сожалению, сведений, непосредственно касающихся деятельности библиотеки 
Общества, выявлено мало. Но сама история этой организации оказалась чрезвычайно 
интересной.  

Общество изучения Прикамского края – первое в Сарапуле массовое добровольное 
объединение исследователей-краеведов – было открыто 1 (14 по новому стилю) декабря 1913 г. 
В качестве главных задач своей деятельности Общество определило следующие: изучение 
Прикамского края в историческом, археологическом, этнографическом, естественнонаучном 
отношениях; учреждение публичного музея и библиотеки; открытие при музее картинной 
галереи; собирание в музее различных коллекций памятников культуры народов Прикамья. 

Учредителями Общества изучения Прикамского края стали известные в городе люди: 
директор Сарапульского Алексеевского реального училища Николай Андреевич Орлов, 
нотариус Михаил Семёнович Тюнин, учёный-энтомолог Леонид Константинович 
Круликовский, редактор-издатель газеты «Прикамская жизнь», педагог и этнограф Николай 
Евгеньевич Ончуков, потомственный почётный гражданин г. Сарапула инженер-механик Иван 
Иванович Бодалёв. 

С первых дней деятельности Общества его членами была развёрнута большая научно-
исследовательская работа по изучению различных аспектов жизни Прикамского края, сбору 
различных предметов и книг для пополнения фондов музея и библиотеки, созданных при 
Обществе. Проводились публичные лекции, литературно-музыкальные вечера, 
образовательные экскурсии. 

Библиотека Общества включала в себя книги, периодические издания, карты, 
фотографии, рисунки, рукописи и другие материалы краеведческого характера. Её фонд 
пополнялся в основном за счёт пожертвований местных жителей и различных организаций. 
Так, в 1914 г. Л. К. Круликовский подарил библиотеке книги из своего личного собрания. В 
1915 г. Профессиональное Общество служащих г. Сарапула передало в библиотеку 228 книг и 
журналов, среди которых были «Современник» и «Отечественные записки». Кроме того, в 
1914–1915 гг. фонд значительно пополнился за счёт книг и журналов, поступивших из 
закрывшейся к тому времени библиотеки Воткинского казённого завода. В 1915 г. в фонде 
библиотеки насчитывалось свыше 1000 экземпляров различных изданий.  

За свою короткую – чуть более десяти лет – историю (последние сведения о работе 
Общества изучения Прикамского края относятся к 1925 г.) эта организация исследователей-
краеведов внесла значительный вклад в дело изучения родного края. Были собраны богатейшие 
материалы по этнографии, географии, экономике, истории Прикамья, сформированы музейные 
коллекции, существенно пополнен фонд библиотеки, проведена большая просветительская 
работа среди местного населения. Деятельность Общества изучения Прикамского края можно 
справедливо назвать одной из наиболее ярких страниц истории и культуры Сарапула. 

Таким образом, поиск сведений по узкой теме, касающейся истории библиотеки, 
вылился в настоящее краеведческое исследование, материалы которого собраны в тематической 
папке «Общество изучения Прикамского края: страницы истории». Кроме исторического 
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очерка, в ней хранятся ксерокопия отчёта правления Общества изучения Прикамского края 
(1915 г.), портрет одного из основателей Общества Л. К. Круликовского и другие документы.  

В 2006 г. проводилось исследование «Народные библиотеки-читальни г. Сарапула XIX – 
начала XX вв.». В ходе исследования выяснилось, что, кроме библиотеки Общества изучения 
Прикамского края и Публичной библиотеки Сарапульского земства, в городе в то время 
действовали библиотека-читальня им. А. П. Батуева, народная библиотека-читальня им. Н. В. 
Гоголя, библиотеки-читальни Вознесенского православного братства и Общества попечения о 
народной трезвости, а также библиотека Музея Сарапульского уездного земства. Все они 
внесли свой вклад в формирование культурного облика города.   

Изучение истории сарапульских библиотек помогает расширить наши представления о 
прошлом Сарапула, по-новому взглянуть на развитие народного просвещения и культуры 
небольшого провинциального города, оценить те условия, в которых на протяжении 
десятилетий формировалась система библиотечного обслуживания населения и познакомить 
местных жителей с этой, до недавнего времени малоизвестной, стороной городской жизни. 

 
 
 

Егорова С. В., директор ЦБС Кизнерского района 
 

Листая прошлого страницы 
 

По изучению истории библиотечного дела в нашем районе работа идёт давно. Ещё в 90-х 
годах были организованы коллективные поездки в Центральный государственный архив 
Удмуртской Республики для выявления данных по нашим библиотекам, собирались 
фотографии, готовились исторические справки. Почти все библиотеки, а их у нас – 24, 
занимались сбором материала по этой теме. Проводились беседы со старожилами сёл и 
деревень, завязывалась переписка с бывшими работниками, выявлялись данные по 
документальным источникам (книги приказов, трудовые книжки, ведомости по заработной 
плате). 

Трудности со сбором архивных данных связаны с историческим прошлым Кизнерского 
района. До 1917 года северная часть нашего района входила в Малмыжский, а южная – в 
Елабужский уезды Вятской губернии. После революции мы вошли в состав Вятско-Полянского 
района Кировской области. В 1939 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был 
образован Кизнерский район. Южная часть района входила тогда в состав Бемыжского района. 
Работа в 1956 году он был реорганизован, часть населённых пунктов отошла к Кизнерскому, 
другая – к Граховскому району. В 1955 году сгорело здание, в котором находились районный 
архив и библиотека. Архивы сельских советов тоже неоднократно горели. Данные причины 
затруднили поиск документов о деятельности библиотек в 20–50-е годы, но поиски шли. 

Первое, что было сделано в ЦБ, подготовлены следующие сведения: 
– директора ЦБ, годы работы в должности; 
– награды и почётные звания (награды Совета Министров СССР и Удмуртской АССР, 

Государственного Совета и Правительства Удмуртской Республики). 
Собирался материал для альбомов-персоналий, подготовлены исторические справки на 

все библиотеки. 
С проведением Республиканского конкурса подобная работа активизировалась во всех 

филиалах. 
Со стороны методической службы в апреле 2003 года на одном из семинаров 

библиотекарям была дана консультация по научно-исследовательской работе. Подробно 
рассматривались вопросы: как сделать запрос в архив, как брать интервью, как оформить 
альбом по истории библиотек. Многие библиотекари обращались с запросами в 
республиканские архивы, районные архивы г. Малмыжа и г. Вятские Поляны Кировской 
области, но, к сожалению, в большинстве случаев получен отрицательный ответ. 

Библиотекарь Русско-Косинского филиала Н. М. Подъячева обращалась с запросом в 
краеведческий музей, районный и республиканский архивы, но не получила никаких сведений. 



 20

Не осталось в деревне и жителей, помнящих что-либо о деятельности павленковской 
библиотеки. Библиотекарь Старободьинского филиала А. И. Туканова приобщила к 
исследовательской работе директора СДК, собрала материал об избе-читальне и избачах, а 
также несколько фотографий. Председатель Старободьинской сельской администрации Ю. А. 
Оконникова посылала запрос в Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского 
отделения Российской академии наук по истории образования деревни, но был получен 
отрицательный ответ. Нет данных об открытии библиотеки и в Малмыжском районном архиве 
Кировской области. 

Библиотекарем Старокопкинского филиала Л. Н. Семакиной был сделан запрос в 
Кировский областной архив. Ею получены ксерокопии документов по истории деревни Старые 
Копки. В пакет документов вошли копия переписи населения 1917 год, перепись лошадей за 
1891 год, список деревень Малмыжского уезда за 1892 год. Эти документы библиотекарь 
намерена использовать при создании летописи деревни. Но узнать что-либо по истории 
библиотеки не удалось. 

На второй этап смотра-конкурса по пункту «Воспоминания и интервью бывших 
сотрудников» библиотеки в Национальную библиотеку представлены несколько работ: 

– «Дорога в библиотеку» (12 лет из трудовой биографии Л. В. Сундуковой) – 
Старободьинский филиал; 

– «Листая прошлого страницы» (по воспоминаниям З. П. Александровой) – 
Безменшурский филиал; 

– «Профессия – моё призвание» (по воспоминаниям заслуженного работника 
культуры Удмуртской Республики В. П. Бочкарёвой) – Ягульский филиал. 

Сотрудники Детской библиотеки оформили альбом «От истории до наших дней» 
(основанный на фотодокументах). А отдел обслуживания ЦБ представил в форме веера 
материал «Любовь, добро, радушие» – о ветеране труда В. В. Санниковой. 

Огромная работа проведена сотрудниками Центральной и Детской библиотек в поисках 
материала. Долгое время шли попытки выяснить точную    дату    образования    Районной    
библиотеки    по    официальным источникам, но пока эти поиски не дали результата. 

В целом, впервые в истории существования ЦБС наконец-то появились упорядоченные 
данные по истории отдельных библиотек. Надеемся, что этому нужному делу будет хорошее 
продолжение. 

 
 

 
Курягина Н. Н., директор ЦБС Камбарского района 

 
Работа библиотек Камбарской ЦБС по библиотечному краеведению 

 
На основании инструктивно-методического письма НБ УР в 1995 г. о проведении 

научных исследований «История библиотечного дела Удмуртии» и «История книги Удмуртии» 
была начата работа по выявлению и разысканию материалов об истории библиотек 
Камбарского района. 

Было дано задание выявить библиотеки всех типов и видов на территории Камбарского 
района и города Камбарки в дореволюционный период и на современном этапе, все имеющиеся 
документы по истории библиотек района и города, найти документы: организационного 
характера, методические, статистические, мемуарные. 

На основании собранных данных необходимо было составить паспорта библиотек. 
Работа по выявлению материалов велась в районном архиве, музее, отделе культуры. 

Собирали воспоминания старожилов, старейших работников библиотек. 
В результате были составлены паспорта на 13 массовых, 11 школьных, 6 ведомственных 

и профсоюзных библиотек. 
Были собраны сведения о 13 избах-читальнях в населённых пунктах, которые ранее 

входили в состав Камбарского района (в настоящее время это часть территории Сарапульского 
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и Каракулинского районов, Пермского края и Башкирии), а также исчезнувших и признанных 
неперспективными. 

Материалы об открытии библиотек и зарождении библиотечного дела в посёлке 
Камбарский завод Осинского уезда Пермской губернии найдены в журналах Осинского 
уездного земского собрания (г. Оса Пермской губернии) за 1891, 1895, 1912, 1914 гг. 

Начало библиотечному делу в Камбарском районе было положено в 1891 г. на 
очередной сессии уездного собрания Пермской губернии. Она приняла решение об открытии 
библиотек при начальных училищах, в том числе и при министерском училище на Камбарском 
заводе. 

В 1893 г. в посёлке Камбарский завод при двухклассном училище была открыта земская   
библиотека. Первая районная библиотека в Камбарке открылась в 1912 г. Среди читателей 
библиотеки были взрослые и подростки. В 1912 г. им выдали 749 экз. книг. В 1914 г. 
количество выданных книг увеличилось вдвое. 

Земская управа регулировала работу созданных библиотек, сохранились отчёты о работе 
библиотек с населением. 

В книге «Камбарка» (Ижевск, 2004) опубликованы «Отчеты Осинской уездной земской 
управы о работе библиотек за 1915–1916 уч[ебный] год». 

На средства Осинского земства содержалось 12 районных библиотек. В отчётах дается 
анализ состава книжного фонда, количество читателей, книговыдача. Уже тогда 
предпринимались попытки контроля за чтением детей. 

О работе библиотек в 20-е годы прошлого столетия можно узнать из докладной записки 
политсекретаря Камбарского райкома РКП(б) Т. А. Бузилова в Осинский уком партии «О 
работе клуба и библиотек в Камбарском заводе» от 10 марта 1923 г. В этом документе 
содержатся данные о составе книжного фонда библиотек, численности читателей, количестве 
посещений, выдаче книг и работе среди молодёжи. 

После Гражданской войны в 1925–1926 гг. были открыты избы-читальни в насёленных 
пунктах, расположенных на правобережье р. Камы: Тарасовская, Галановская, Трошковская, 
Соколовская, Туртыковская, Кухтинская, Ежовская, Мазунинская, Оленьеболотинская, 
Большекалмашинская. 

В докладной записке председателя Камбарского районного бюро юных пионеров Д. 
Сазонова в Райком ВЛКСМ «О развитии пионерского движения в Камбарском заводе и районе» 
от 4 апреля 1926 г. говорится о подписке на детские газеты и журналы. 

В 1939 г. в Камбарке функционировали 3 библиотеки с книжным фондом 7500 экз. 
О  работе библиотек в Камбарке в военные годы также имеются сведения в книге 

«Камбарка». 
Большую пользу в подборе материала принёс просмотр краеведческого 

библиографического указателя в четырёх выпусках «Что читать о Камбарском районе». 
Сохранились альбомы о работе библиотек, в том числе «Камбарская городская 

библиотека. 1947–1958 гг.». 
Использовались материалы из альбомов о библиотечных работниках «Мы пишем, о нас 

пишут», которые ведутся с 1979 г. по настоящее время. Были просмотрены все книги приказов 
отдела культуры за несколько десятков лет. Параллельно велась работа по сбору воспоминаний 
ветеранов библиотечного дела района (собрано 16 воспоминаний), а также воспоминаний 
старожилов-активистов. 

В 1997 г. была принята Программа «Память Камбарского района», где была поставлена 
задача собрать максимальное количество материалов о библиотеках и людях, которые 
посвятили себя работе с книгой. 

Также в 1997 г. Камбарская типография переиздала книгу А. Новикова «Земля 
Камбарская родная». Книга пользуется популярностью у жителей Камбарского района, у тех, 
кто интересуется историей родного города и района, учащихся и студентов. На тот период это 
была единственная книга о Камбарке. 

В это время активизировалась краеведческая работа в библиотеках ЦБС. В ЦРБ был 
создан краеведческий сектор. Сотрудники библиотек проводили встречи с интересными 
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людьми, с местными поэтами. Итогом работы стал сборник стихов «Камбарка поэтическая», 
изданный Камбарской типографией при поддержке местной Администрации. 

К краеведческой исследовательской работе присоединились и сельские библиотекари. 
Очень активно работают в данном направлении Ершовский и Камский филиалы. Ершовский 
филиал – старейшая в районе библиотека. В 2007 г. ей исполняется 130 лет. Работник 
библиотеки Г. Г. Главатских ведёт переписку с Сарапульским архивом, ЦГА УР, архивом 
Пермского края. Благодаря её стараниям выявлены многие забытые исторические факты, 
собран интересный материал по истории Ершовской церкви. Так, по данным ЦГА УР в 1877 г. 
при Ершовском училище была открыта читальня для народа (оп. 1, л. 2). 

В 1998–1999 гг. библиотеки района включились в республиканский конкурс по 
библиотечному краеведению. Проведённая работа нашла своё отражение в альбомах «История 
Камбарской ЦРБ – 85 лет», «История библиотек Камбарского района», «Камбарская ЦБС – 30 
лет». В альбомы вошли все найденные материалы. 

В районной газете «Камская новь» были опубликованы статьи, посвящённые истории 
библиотечного дела района: «Слово о ветеранах», «Ветераны вспоминают», «120 лет районной 
библиотеке», «Исторические справки о библиотеках района». 

Был оформлен стенд «Ветераны библиотечного дела». Ежегодно проводились вечера 
встречи и чествования ветеранов. 

К 30-летию ЦБС в 2005 г. была проведена научно-практическая конференция 
«Библиотеки Камбарского района: 1741–2005 гг.». На торжественной части перед 
собравшимися выступили директор ЦБС Н. Н. Курягина, начальник отдела культуры В. А. 
Шадрина, представители районной Администрации, директор районного методического центра 
отдела культуры.  

Истории библиотек были посвящены доклады «История библиотек Камбарского 
района» (директор ЦБС Н. Н. Курягина), «Слово о ветеранах ЦБС» (заместитель директора 
ЦБС Н. В. Максина), «Слово ветеранам ЦБС» (ветеран труда, заведующий Детской 
библиотекой в 1963–1986 гг. Е. М. Губина), «История детского филиала» (заведующий детским 
филиалом Л. П. Бочкарёва), «История Ершовского филиала № 2» (библиотекарь Ершовского 
филиала Г. Г. Главатских), «История Камского филиала № 3» (заведующий Камским филиалом 
Ф. Б. Тагирова), «История  Шольинского филиала № 4» (заведующий Шольинским филиалом 
№ 4 Г. И. Козина). 

Заведующий Камским филиалом Ф. Б. Тагирова выступила с докладом «Библиотека-
центр татарской культуры: из опыта работы». 

Также на конференции состоялось награждение библиотек.  
В 2004 г. мы участвовали в научно-практической конференции, проводившейся в ЦГБ 

им. Крупской г. Сарапула с выступлением «История библиотек Камбарского района». 
Итогом более чем десятилетней работы по изучению библиотечного дела Камбарского 

района стали три выпуска сборника «История библиотечного дела Камбарского района», 
изданные ЦРБ в 2005 г.: 

– выпуск 1. «История библиотек Камбарского района. 1741–2002 гг.»; 
– выпуск 2. «Воспоминания ветеранов библиотечного дела»; 
– выпуск 3 (информация о директорах ЦБС, заместителях директора ЦБС, 
заведующих городскими и сельскими филиалами, информация о наградах и почётных 
званиях сотрудников ЦБС). 
Составителями и инициаторами создания данных сборников выступили заместитель 

директора ЦБС Н. В. Максина и заведующий отделом обслуживания ЦРБ Н. Ю. Самарина. 
С 2000 по 2005 г. вышли в свет книги «Летопись Камбарского района» и «Камбарский 

машзавод», в 2005 г. – книга «Камбарка». Сотрудники библиотек приняли участие в подготовке 
и проведении презентаций новых книг. 

В 2006 г. в № 1 журнала «Библиополе» были опубликованы воспоминания первого 
директора Камбарской ЦБС Г. В. Сюткиной «Я – библиотекарь». 

Работа по библиотечному краеведению продолжается. 
Готовятся 4 выпуска сборника «История библиотечного дела Камбарского района». 
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Лисина Л. А., заведующий отделом обслуживания 
Центральной библиотеки им. Д. А. Фурманова г. Воткинска 

 
Библиотечное исследование 

«ЦГБ: история в документах, печати, воспоминаниях» 
 
Центральная городская библиотека имени Дмитрия Андреевича Фурманова города 

Воткинска – одна из старейших библиотек Удмуртии. В этом году исполняется 95 лет со дня её 
основания.  

История становления и развития библиотеки неотделима от истории культуры 
Воткинска, республики.   

Время неумолимо стирает из памяти события минувшего, но интерес к ним  растёт год 
от года. Учитывая всё это, коллектив нашей библиотеки, не раздумывая, включился в 
объявленный конкурс «История библиотек Удмуртии». 

Конечно, изучением истории библиотеки мы занимались и раньше, но участие в 
республиканском конкурсе способствовало тому, что работа по выявлению, сбору, и 
систематизации материалов переросла в библиотечное исследование «ЦГБ: история в 
документах, печати, воспоминаниях», т. е. стала более углублённой и целенаправленной. 

Обсудив ряд ключевых вопросов, мы определили последовательность поисковых 
мероприятий, отработали схемы для сбора информации. 

Поиск информации включил прежде всего сбор и систематизацию всех материалов, 
имеющихся в архиве библиотеки (это статистические и информационные отчёты о работе ЦГБ, 
книга приказов по личному составу, дневники работы, фотодокументы, альбомы, книги отзывов 
читателей и др.). 

И надо отметить, что и в архиве библиотеки мы нашли очень значимые и интересные 
документы. Например, в библиотеке чудом сохранился отчёт о работе за 1920 год. Война, 
разруха, а посмотрите, как основательно и подробно составлен отчёт! 

Была проведена огромная работа с краеведческим фондом библиотеки: просмотрены и 
изучены книги о Воткинске и публикации городской газеты «Ленинский путь», хранящейся в 
наших фондах с 1947 года.  

Следующим закономерным шагом стала работа в архивах, и в первую очередь, конечно, 
в городском архиве. Были внимательно просмотрены все фонды, в которых могла бы оказаться 
какая-либо информация о библиотеке. Наряду с отчётами за период с 1935 по 1947 год была 
найдена копия интереснейшего письма, датированного 1939 годом. Письмо написано 
заведующим библиотекой  (1936–1940 годы) Александром Иосифовичем Некрасовым самому 
Сталину. 

В 2003 году нам удалось поработать и в Центральном государственном архиве 
Удмуртской Республики. 

Всего в архивах Воткинска и Ижевска было просмотрено 57 сформированных дел, из 13 
– сделаны выписки. 

Делая выписки из архивных документов, мы старались сохранить стиль и форму подачи 
подлинного документа.  

Мы радовались каждому документу, найденному в архивах. Но, просматривая папки 
архивных фондов Воткинска и Ижевска, порой приходили в отчаяние – мы не могли найти 
самого важного документа: документа об открытии библиотеки в 1912 году. Во всех 
документах зафиксирована только сама дата открытия библиотеки – 21 сентября 1912 года. И 
вы можете себе представить нашу радость, когда мы всё-таки нашли этот документ. А нашли 
мы его, работая в  Государственном архиве  Кировской области в ноябре 2005 года. Дело в том, 
что Воткинск в разное время входил в состав то Вятской губернии, центр – Вятка (сегодня 
Киров), (1780–1918 годы), то в состав Пермской губернии (1921–1923 годы), то в Сарапульский 
округ Уральской области (1923–1935 годы), и только с 1937 года – в составе Воткинского 
района Удмуртской АССР. Поэтому и архивные документы соответственно хранятся в разных 
городах. 
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Постановление об открытии библиотеки-читальни в Воткинске в 1912 году и о внесении 
в смету – на жалованье заведующей библиотекой-читальней, на наём квартиры с отоплением и 
освещение, на мебель и обстановку и на пополнение библиотеки книгами, журналами и 
газетами было вынесено 5 ноября 1911 года на утреннем заседании 45-й очередной сессии 
Сарапульского уездного земского собрания. А доклад 58-й чрезвычайной сессии от 1 декабря 
1912 года подтверждает, что в Воткинске уже работает библиотека-читальня.   

И ещё хотелось бы остановиться на одном документе. Центральная библиотека 
Воткинска уже 70 лет носит имя Дмитрия Андреевича Фурманова, а на вопрос «Как это 
произошло?» ответа мы не знали. Сейчас – знаем, потому что в городском архиве нами найдена 
докладная записка заведующего библиотекой Некрасова от 7 марта 1936 года в президиум 
Воткинского горсовета, в которой он просит утвердить решение Библиотечного совета о 
присвоении библиотеке имени Фурманова (это были дни памяти писателя: 10 лет со дня смерти 
– 15 марта 1926 года и 45-я годовщина со дня его рождения – 7 ноября 1891 года).  

Появление этого документа и приближающийся юбилей писателя (115-я годовщина со 
дня рождения) показали нам необходимость издания сборника «Дмитрий Андреевич Фурманов. 
Страницы жизни и творчества». 

Это короткий рассказ о результатах нашей работы в архивах, т. к. о каждом выявленном 
нами документе можно говорить и говорить, потому что каждый документ – сама история, и 
каждая цифра и каждое слово в отчёте многое нам рассказали. 

Выявляя материал для папки «История библиотеки на страницах периодических 
изданий», мы поработали с издававшейся у нас в городе газетой «Ленинский путь». С 
подшивками газеты с 1933 до 1947 года мы работали в Музее истории и культуры города, а 
начиная с 1947 года, как уже говорили, эта газета есть в фонде нашей библиотеки. Весь 
выявленный информационный массив был просмотрен, тексты найденных статей скопированы 
или набраны на компьютере, всё отражено в краеведческой картотеке. 

При поиске материалов о кадровом составе ЦГБ основную информацию брали из 
«Книги приказов и распоряжений по городской библиотеке им. Д. Фурманова», которая велась 
с 5 апреля 1956 года по 1 сентября 1979 года (книга хранится у директора ЦБС), но уточнять 
сведения о штате библиотеки до 1956 года, естественно, пришлось по архивным документам, 
причём самого разного характера. Например, даже по списку приобретения облигаций, 
материалов переписи библиотек за 1934 год и др. 

Интересные, разноплановые сведения о библиотеке были собраны в результате встреч с 
её бывшими работниками. В результате такого целенаправленного общения наш 
исследовательский фонд пополнился и новыми уникальными фотографиями.  

Богатыми и разносторонними воспоминаниями поделились с нами и старейшие читатели 
библиотеки, долгожители города. 

Все воспоминания составили отдельный блок исследовательской работы. 
К исследовательской работе в 2005 году мы подключили и школьников города, 

организовав городской конкурс творческих работ учащихся «Библиотека моего города: эпоха, 
книги, судьбы». 

Разработали Положение о конкурсе, разослали его во все городские школы, кроме этого 
информация о конкурсе прозвучала и по радио.  

Конкурс проводили по двум номинациям: 
1. История Центральной городской библиотеки. 
2. Библиотека и книга в моей жизни. 
В конкурсе участвовали рефераты, творческо-исследовательские работы, сочинения. 
Итоги конкурса были подведены в мае 2005 года на торжественном собрании коллектива 

ЦБС, посвящённом Общероссийскому дню библиотек. Работы школьников отмечены 
грамотами и призами. А сами работы пополнили фонд исторических материалов о библиотеке. 

Проведённый конкурс – попытка на конкретных фактах и примерах показать значение 
библиотеки в жизни как одного человека, одной семьи, так и всего Воткинска, общества  в 
целом.   

Результат трёхгодичной исследовательской работы – издание краткого очерка истории 
«Центральная библиотека Воткинска». В нём впервые сделана попытка доступно и полно 
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представить собранную информацию. В книге использованы фотоматериалы, некоторые 
цифровые данные представлены в таблицах и диаграммах. Имеется хронологическая таблица, в 
которой отражены наиболее значимые вехи истории библиотеки. Это издание позволило 
закрыть ещё одно белое пятно и в краеведческом книжном фонде. 

А на постоянно действующей выставке по истории библиотеки появилась такая 
библиолетопись, как «Центральная городская библиотека имени Д. А. Фурманова. Страницы 
прошлого, страницы настоящего». Текстовую часть логично дополняют имеющиеся 
фотодокументы. Это тоже результат нашей исследовательской работы. 

Итак, проведённый за три года комплекс мероприятий позволил собрать достаточный 
объем информации: 

– документы архивов городов Воткинска, Ижевска, Кирова об открытии и работе 
библиотеки; 

– различные текстовые и фотодокументы архива ЦГБ г. Воткинска и ЦБС 
Воткинского района; 

– публикации о библиотеке в городских газетах с 1933 по 2005 год; 
– материалы по кадровому составу библиотеки на основе архивных документов и 

согласно книге приказов ЦГБ; 
– записи воспоминаний библиотекарей, читателей, жителей города о библиотеке; 
– творческие работы участников конкурса «Библиотека моего города: эпоха, книги, 

судьбы»; 
– сборник материалов о Д. А. Фурманове, чьё имя носит библиотека; 
– на основе собранных материалов написан и издан исторический очерк «Центральная 

библиотека Воткинска» (1912–1979 годы). 
Несмотря на то, что конкурс завершен, работу по истории библиотеки мы будем 

продолжать. В планах у нас – работа в архиве Сарапула, куда пока мы ещё не смогли съездить, 
работа над документами за период, прошедший после централизации. Потому что вчерашний 
день – уже история, а к ней нужно относиться бережно. Мы так и стараемся делать. 

 
 
 

Чиркова О. В., заведующий отделом редких, 
 ценных и краеведческих документов 

Публичной научной библиотеки им. В. Г. Короленко г. Глазова 
 

Реализация мемориальной функции 
старейшей библиотекой города Глазова 

 
В последние годы заметно повысился интерес к изучению истории библиотечного дела. 

Специалисты, оглядываясь в прошлое, пытаются осмыслить, перенять выработанные временем 
традиции и ценности, представить на их основе будущее развитие. Этим самым 
поддерживается и углубляется мемориальная функция библиотек. 

В 1996 г. отделом редких, ценных и краеведческих документов Публичной научной 
библиотеки им. В. Г. Короленко (ПНБ) в рамках городской целевой программы «Память 
Глазова» была разработана подпрограмма «История библиотечного дела города Глазова». 
Основными задачами её стали: формирование, сохранение и продвижение документов как 
носителей исторической памяти; пополнение архивного фонда отдела копиями документов 
республиканских и городских архивов; изучение архивных документов как ценнейших 
источников исследования истории библиотеки. В реализации программы приняли участие 
библиотекари всех структурных подразделений Библиотечно-информационного центра г. 
Глазова (БИЦ). На основе сбора и изучения архивных материалов ими были составлены 
аналитические обзоры по истории отдельных библиотек или их подразделений. С результатами 
исследовательской работы сотрудники ПНБ впервые выступили на международной научной 
конференции «Духовная культура финно-угорских народов: история и проблемы развития» 
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(Глазов, 1997), на которой была организована секция, посвящённая 130-летнему юбилею 
библиотеки.  

В связи с проведением Республиканского смотра-конкурса «История библиотек 
Удмуртии» архивная деятельность библиотеки вышла на новый уровень. В процессе работы 
удалось выявить, собрать и систематизировать материалы, раскрывающие историю библиотек в 
различных аспектах. Таким образом, значительно пополнились мемориальные ресурсы 
библиотеки; их основу составил архивный фонд ПНБ, сгруппированный в два тематических 
раздела: «Материалы по истории библиотеки им. В. Г. Короленко» и «Документы о В. Г. 
Короленко». 

Материалы по истории библиотеки им. В. Г. Короленко представляют особую ценность. 
Они включают несколько коллекций, видовой состав которых разнообразен. Это не только 
рукописные и печатные, но и аудиовизуальные документы, компакт-диски, электронные базы 
данных.  

В октябре 2007 г. библиотеке исполняется 140 лет. Это старейшее учреждение культуры, 
чья история отражает становление и развитие библиотечного дела на территории не только 
города, но и Глазовского района и Удмуртии в целом.   

Коллекция официальных архивных документов XIX–XX веков, представляя 
историческую и культурную ценность, помогает воссоздать подлинные факты и сделать 
научные выводы. Неслучайно особо востребованной она является для студентов и 
преподавателей Глазовского государственного педагогического института (ГГПИ). Документы 
коллекции, несмотря на многочисленные переезды, сохранились в достаточно полном виде. На 
сегодняшний день она составляет около 2 тысяч единиц хранения. Для упорядочения работы с 
данной коллекцией привлекалось несколько групп, сформированных из специалистов ПНБ.  

Одна из групп восполняла лакуны документного фонда, занимаясь в городском архиве. 
В результате проделанной работы были выявлены дополнительные сведения по истории 
библиотеки. Например, удалось обнаружить печатные подтверждения влияния политической 
власти на библиотечные фонды. Один из документов свидетельствует: «8 февраля 1935 года, на 
основании распоряжения Главлита УАССР от 9 января 1935 года об исключении литературы из 
всех ведомств Глазовского района, из фондов были исключены книги Г. Зиновьева, Л. 
Троцкого, Л. Каменева, Сафорова и других видных оппозиционеров в количестве 228 экз., а 
также были списаны учебники для преподавания в удмуртских школах, книги, 
редактированные "врагами народа" Г. Медведевым, А. Клабуковым, Д. И. Корепановым, А. 
Эриком (Наговицыным), И. Постниковым и др.» (ф. Р-87, оп. 1, д. 17, л. 18). 

Вторая группа занималась изучением рукописных документов. Специалистам удалось 
установить, что после смены политической власти в 1917 году значительно изменилось 
содержание и организация работы библиотеки. Для привлечения читателей после докладов и 
лекций силами учащихся драмкружка при библиотеке организовывали бесплатные театральные 
постановки, пели в сопровождении фортепиано, проводили игры. Такие мероприятия собирали 
от 100 до 300 посетителей. Большое значение имеют документы, собранные  о библиотекарях: 
Александре Васильевне Горшковой, Юлии Ивановне Пацианской, Зое Романовне Ульяновой, 
Ольге Прокопьевне Волковой и других. Их имена остались в истории. Предстоит большая 
работа по восстановлению их биографий.  

Перед третьей группой стояла задача систематизации, оформления, описания и 
обеспечения сохранности официальных архивных документов XIX–XX вв. Более подробно мы 
остановимся на её деятельности. Первым шагом стала разработка необходимых 
регламентирующих документов. Был разработан проект «Архивные документы ПНБ». В его 
рамках специалисты разработали «Инструкцию по систематизации архивных документов», 
определяющую подходы к классификации и расстановке архивного фонда, а также области 
описания документов. При расстановке архивного фонда используется хронологический 
принцип, внутри которого деление происходит по функционально-отраслевому принципу. 
Непрофильные архивные материалы по окончании работы передаются в соответствующие 
учреждения. Согласно инструкции для учёта документов составляется внутренняя опись. С 
целью сохранности документы помещаются в отдельные конверты, которые хранятся в папках. 
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Рекомендации по описанию документов были составлены на основании рекомендаций по 
описанию дореволюционных изданий.  

В плане работы с коллекцией официальных архивных документов намечены следующие 
направления: подготовка к печати «Указателя архивных документов ПНБ (1870–1970 гг.)»; 
перевод архивных документов, находящихся на грани исчезновения, на новые носители 
информации; формирование страхового фонда для дальнейшего использования с помощью 
электронных каналов связи.   

История ПНБ – это и личные коллекции библиотекарей. Среди них – архив Ивана 
Михайловича Величко, проработавшего в библиотеке с 1919 по 1956 гг., награждённого 
Почётными грамотами Президиума Верховного совета Удмуртской АССР и наркома 
просвещения Удмуртской АССР (1944). Он первым описал историю библиотеки в очерке 
«Жизнь библиотеки им. Короленко за 12 лет. 1917–1929 гг.». В коллекции собраны фотографии 
И. М. Величко и его работы, связанные с деятельностью библиотеки.  

Особый интерес вызывает личная коллекция Марии Дмитриевны Трефиловой, 
заведующего библиотекой в 1957–1976 гг., в последующем возглавившей Республиканскую 
библиотеку им. В. И. Ленина (сейчас – Национальная библиотека УР). В своих воспоминаниях 
о работе и жизни в г. Глазове (1951–1976) она писала: «Эти годы были отданы служению книге, 
служению городу, его людям». Её профессиональная деятельность была оценена по 
достоинству. В 1967 г. М. Д. Трефиловой присвоили звание «Заслуженный работник культуры 
Удмуртской АССР», а в 1975 г. первой из библиотекарей Удмуртии она была удостоена звания 
«Заслуженный работник культуры РСФСР». Изучение коллекции свидетельствует о широте 
интересов Марии Дмитриевны. Архив включает личные воспоминания, творческие работы о 
Вотском клубе, истории развития народного образования в г. Глазове, ряд других работ, 
пользующихся спросом у специалистов. Также в коллекцию вошли переписка с известным 
литературоведом А. В. Храбровицким, видным исследователем жизни и творчества В. Г. 
Короленко, письма удмуртских писателей и поэтов, фотографии коллег, многочисленные 
авторские статьи о библиотеке, опубликованные в республиканской и местной печати. Мария 
Дмитриевна внесла значительный вклад в развитие нашей библиотеки и библиотечного дела 
республики в целом. 

В архивном фонде обращает на себя внимание коллекция, включающая почётные 
грамоты, дипломы, благодарственные письма, поздравления. Достойное место в ней занимает 
Почётная грамота, подписанная председателем Всесоюзного комитета конкурса сельских 
библиотек Н. К. Крупской, за участие библиотеки в 1935 г. во Всесоюзном конкурсе на лучший 
район и совхоз по постановке библиотечного дела в деревне. Знаменательным событием в 
жизни библиотеки явилось её участие во Всесоюзной читательской конференции «Молодой 
герой советской литературы», по итогам которой была получена Почётная грамота 
Министерства культуры и Обкома профсоюза Удмуртской АССР (1964). Бережно хранится 
удостоверение «Библиотека отличной работы», полученное в 1966 г. на ВДНХ СССР. 
Заслуживает упоминания диплом «За активное участие в культурно-шефской работе на селе», 
подписанный министром культуры СССР Е. Фурцевой (1972). Отдельно в коллекции выделены 
поздравления Президента УР А. А. Волкова и Администрации города в адрес библиотеки. 

В отделе редких, ценных и краеведческих документов хранится коллекция фотографий 
по истории библиотеки, отражающая различные периоды её деятельности. Сотрудники 
библиотеки приступили к созданию электронной базы «История библиотеки в фотографиях». 
Большой интерес вызывают фотографии 1920–1930-х гг., которые передают атмосферу 
прошлого и воссоздают живой образ библиотекарей тех лет. 

Значительный интерес для специалистов представляет рукописная книга «Автограф», 
где собираются воспоминания сотрудников библиотеки им. В. Г. Короленко разных лет. Она 
является дополнением к архивным источникам, связанным с деятельностью библиотеки.  

Сформирован архив документов известных людей г. Глазова. Кроме рукописей он 
включает фото-, видео-, аудиодокументы. Среди собранного материала для изучения истории 
библиотеки особое значение имеют папки с воспоминаниями читателей. Заслуживают 
внимания рукопись «Мои впечатления о библиотеке им. В. Г. Короленко» А. С. Фомичёва, 
выпускника ГГПИ, ныне профессора, доктора филологических наук, заведующего отделом 
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пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский Дом), отзывы А. Г. Татаринцева, 
профессора ГГПИ, А. В. Волкова, удмуртского писателя, В. В. Захарова, местного поэта, и 
других.  

Процессу поиска нужной информации по истории библиотеки помогает организованный 
справочный аппарат, включающий ряд картотек: систематическую – «Рукописные документы 
XIX–XX веков», полнотекстовую – «Библиотеки Глазова и Глазовского уезда» (создана на 
основе материалов «Журналов Глазовского земского уездного собрания», 1872–1916 гг.), 
фактографическую – «Библиотеки Глазова XIX – начала XX веков», персон – «Библиотекари 
Глазова».  

Второй раздел архивного фонда «Документы о В. Г. Короленко» представляет 
несомненную ценность для специалистов. Он включает редкие фотографии, переданные А. В. 
Храбровицким, переписку и архивные материалы, присланные М. Н. Андреевой – основателем 
Дома-музея писателя в селе Короленко, а также уникальные фотографии о жизни и творчестве 
В. Г. Короленко, предоставленные Полтавским музеем, курсовую работу студентки 5 курса 
филологического факультета ГГПИ М. Пономарёвой (М. Д. Трефилова) «Политическая ссылка 
В. Г. Короленко в Глазове», куда вошли воспоминания старожилов города о встрече с В. Г. 
Короленко. Не менее интересны и важны другие документы, имеющие отношение к В. Г. 
Короленко: научные исследования о писателе преподавателей ГГПИ, библиография 
публикаций о нём, воспоминания современников, подборка стихов о Короленко, папки и 
альбомы, оформленные в процессе поисково-исследовательской деятельности библиотекарей. 
Наряду с печатными изданиями коллекция включает электронные. Собранный сотрудниками 
богатый материал о писателе стал основой для создания электронной презентации «С именем 
Короленко», которая была представлена на конкурс инновационных проектов V Всероссийской 
школы библиотечной инноватики в г. Белгороде и получила диплом лауреата конкурса.  

Формируя мемориальные фонды, сотрудники ПНБ организуют работу по их изучению и 
пропаганде. Исторический материал был использован при проектировании в 2002 г. 
Короленковского зала, который открылся к 80-летию присвоения библиотеке имени В. Г. 
Короленко. Неповторимый мир великого писателя был представлен в экспозициях «В. Г. 
Короленко – читатель Глазовской земской библиотеки», «Жизнь и быт Короленко в Глазове». В 
зале были продемонстрированы прижизненные издания В. Г. Короленко, книги из собраний 
уездной Публичной библиотеки, уголок сапожной мастерской и рабочий стол в земской 
библиотеке. В 2007 г. в Короленковском зале планируется оформить экспозицию к 140-летию 
библиотеки им. В. Г. Короленко. Экспонируя архивный фонд, мы относимся к нему как к 
историческому наследию, имеющему не только познавательную и научную ценность, но и 
большое воспитательное значение.  

Сотрудники ПНБ принимают активное участие в конференциях разных уровней. С 
историей нашей библиотеки им. В. Г. Короленко коллеги знакомились на международных 
конференциях «Библиотека в контексте истории» (2004, 2005), организованных Российской 
государственной библиотекой. Ряд выступлений прозвучали на Российских Короленковских 
чтениях (1996, 2004). VI Региональная молодёжная научно-практическая конференция 
«История города Глазова и Глазовского района XIX–XXI веков» (2005) и Межведомственная 
городская научно-практическая конференция «Век минувший, век наступивший: история 
глазовских библиотек» (2005), организатором которых выступила ПНБ, были посвящены 10-
летнему юбилею БИЦ. Доклады отразили картину развития центра в историческом контексте и 
показали вклад библиотечных специалистов в культурную и общественную жизнь города.  

Архивный фонд эффективно используется при работе по изданию ежегодного календаря 
«Знаменательные даты Глазова». Так, выявленные в процессе исследования существенные 
даты, цифры и факты, а также информация о лицах, работающих в библиотеке, были включены 
в тематическую часть «140 лет библиотеке им. В. Г. Короленко» календаря на 2007 г. 
Практическим результатом изучения архивного фонда можно считать написание двух очерков – 
«История библиотеки им. В. Г. Короленко до 70-х годов» и «История городской детской 
библиотеки до 70-х гг.». 

Проведение Республиканского конкурса «История библиотек Удмуртии» 
способствовало появлению в БИЦ г. Глазова законченных аналитических документов, 
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основанных на архивных исследованиях. Был разработан регламент сбора и хранения 
архивного фонда, налажен поисковый аппарат, всей работе с архивом придан систематический 
и ответственный характер. Углублённая работа с архивами позволила сотрудникам не только 
оценить деятельность своей библиотеки в разные исторические периоды, но и представить её 
вклад в развитие социокультурной среды города. Именно в этом видится перспектива 
продолжения данной работы. 

 
 
 

Васильева О. А., библиотекарь библиотеки-филиала 
р. п. Пудем Ярского района 

 
Поисковая работа по истории Пудемской библиотеки Ярской ЦБС 

 
В «Письмах о добром» Д. С. Лихачёв писал: «Каждое обращение к прошлому было 

"революционным", то есть обогащало современность, и каждое обращение по-своему понимало 
это прошлое, брало из прошлого нужное ей для движения вперёд». В нашем контексте 
обращение к прошлому – это изучение истории и культуры своего края. Многие годы одним из 
направлений деятельности Пудемской библиотеки являлось краеведение. 

Начало поисковой работы по истории библиотечного дела в селе было положено в 50-е 
годы прошлого века, когда учительница Пудемской средней школы Анна Алексеевна Ежова 
организовала сбор материала по истории села Пудем. В своих воспоминаниях она писала: «В 
1959 году подходил срок выхода на пенсию. Что-то надо было оставить о себе на память, и вот 
я решила при школе организовать музей... Начала сбор всякого материала. Решила, что музей 
должен охватить историю посёлка Пудем и историю завода...». В 1958 году в маленьком старом 
флигеле открылся музей. Были освещены почти все стороны жизни села Пудем в отдельных 
альбомах: «История завода», «История школы», «История больницы» и др. Так был оформлен в 
двух экземплярах и альбом «История Пудемской библиотеки». Один экземпляр хранился в 
школьном музее, другой – в библиотеке. Долгое время этот альбом был единственным 
документом, рассказывающем об истории создания библиотеки и её работе на протяжении 
семидесяти лет. 

Листая страницы старого альбома, читаем: «Отголоски грома первой революции дошли 
и до пудемской передовой части интеллигенции. Особенно выделялась семья Путятиных. Отец, 
Пётр Паладыч, работал смотрителем и некоторым детям смог дать образование. 

Особенно либеральными взглядами отличался Николай Петрович Путятин. Он часто 
приходил на завод, беседовал с рабочими, а иногда просто с ними выпивал. Такая простота 
отношений и умение вести разговоры вызывали уважение к нему и любовь. Во время выборов в 
четвёртую Государственную Думу он был избран членом её...». 

«До 1903 года публичной библиотеки в Пудеме не было. Книги выдавались через 
школу». «В 1904 году была основана земская библиотека-читальня – филиал Глазовской 
земской библиотеки и находилась в доме П. П. Путятина. Первым библиотекарем была дочь 
Петра Паладыча – молодая девушка Клавдия Петровна Путятина». 

«Библиотека находилась в их доме, а книги регулярно присылались из Глазовской 
земской библиотеки, которой в это время заведовал видный революционный деятель Бакулев 
Иван Дмитриевич, впоследствии арестованный. 

Вместе с книгами он высылал и отпечатанные листовки, а Путятина (по мужу Голубева) 
Клавдия Петровна их распространяла. Ей помогали распространять рабочие, её активные 
читатели Губин Алексей Ефимович и Наговицин Иван Сидорович. 

Полиция всю энергию направила на розыск виновных. Начали подозревать молодую 
библиотекаршу. Всю литературу пришлось сжечь, а новая – не поступала, так как Бакулев уже 
был арестован. Это было в 1912 году. 

Воспоминания рабочего Вахрамеева И. Н.: "Я любитель был читать книги и газеты. 
Частенько ходил в библиотеку. В то время работала библиотекарем дочь Петра Паладыча 
Клавдия Петровна, которая была связана с революционными кружками. Через неё и мы на 



 30

нашем заводе получали листовки. Настроение рабочих стало меняться, за нами стали следить. 
Мы узнали, что одним из доносчиков управителю завода был Огнев. Мы решили сыграть над 
ним шутку. Знали, что сам читать он не умел. Сидим мы раз во время обеда – Городилов И. И., 
Рябов Е. и я – и как будто читаем. К нам подскочил Огнев и говорит: "Дайте, я почитаю". "Что 
ты почитаешь, коли неграмотный". "Попрошу кого-нибудь". Взяли, свернули листок и дали 
ему. А листок-то был чистый. Схватил его Огнев и в карман. Мы наблюдаем, что будет дальше. 
После работы огляделся кругом и шмыг к управителю. Подаёт этот пустой листок, а он как 
развернул и увидел, что тут ничего не написано, обозвал его всякими бранными словами и 
выгнал вон, и показываться больше не велел. А мы всё из-за угла и видели. Выскочил Яша от 
управителя и мат за матом изо рта вылетает. Ну, мы и посмеялись над ним досыта"». 

«После Великой Октябрьской социалистической революции библиотека получила 
возможность работать регулярно. Было выделено помещение в заводском доме (угол улицы 
Калинина), где она находилась около десяти лет. С 1918 по 1924 годы библиотекарями 
работали Мария Александровна Казакова, Александра Васильевна Горшкова. Затем последняя 
была переведена в Глазовскую библиотеку им. В. Г. Короленко». 

«В 1924 году были организованы избы-читальни, библиотеки были переданы этим 
культпросветучреждениям, а библиотекарями стали избачи – люди, в доме которых 
располагалась библиотека. Избачи часто менялись». История сохранила для нас имя избача – 
Василия Ивановича Прозорова. 

«В 1928 году началось строительство железнодорожной ветки Яр – Фосфоритная. 
Строители взяли на себя расходы по обустройству народного дома (бывшего кинотеатра) и 
строительство к нему пристроя в качестве библиотеки, где она просуществовала до 1941 года. 
Книжный фонд тоже был пополнен за счёт железнодорожных строительных организаций. С 
1930 по 1940 годы в библиотеке работали Антонина Ивановна Вахрамеева, Василий Иванович 
Прозоров, Фаина Петровна Колесова, Анисья Константиновна Корепанова, Таисия Михайловна 
Вахрамеева, Клавдия Ивановна Старцева». 

«Книжный фонд библиотеки рос с каждым годом, финансировали библиотеку хорошо. 
Книги выписывались из Ленинграда. Киева, а также высылали из Ижевска. Читателей в то 
время было 1000 человек. В колхозах создавались передвижные библиотеки». 

«С началом Великой Отечественной войны в посёлке Пудем был организован госпиталь. 
Все большие здания, в том числе и библиотека, были переданы госпиталю». 

«28 июля 1942 года библиотекарь Т. М. Вахрамеева первой из девушек Пудема уезжает 
на фронт, на защиту нашей Родины от фашистских захватчиков. В то время в библиотеке 
насчитывалось 17 тысяч книг. Библиотека была передана М. А. Кирпиковой». 

«В конце 1944 года заведующей библиотекой была назначена Зинаида Петровна 
Барышникова, энергичная женщина, коммунист, мать четверых детей. Муж её погиб на фронте. 
Помещения тогда не было, и она организовала массовую работу в своём доме. Книжный фонд 
состоял из 3847 экземпляров». 

В трудные послевоенные годы, в 1947 году, в библиотеку поступило 1178 экземпляров 
книг. В марте 1935 года село Пудем стало центром вновь образованного Пудемского района 
Удмуртской АССР. С 1935 по 1957 годы библиотека имела статус районной библиотеки. 

В 1951 году библиотека получила собственное, специально построенное здание. 
Открылся читальный зал и детское отделение. В 1955 году детское отделение было 
преобразовано в детскую библиотеку. 

В 1956 году заведующим библиотекой была назначена Римма Петровна Муликова. В 
1962 году заведование принимает Надежда Ивановна Казакова. Хозспособом строится 
каменный пристрой к библиотеке, где размещается читальный зал. В 1970 году за хорошие 
показатели в работе Пудемская поселковая библиотека удостоена звания «Библиотека отличной 
работы». Заведующий библиотекой Н. И. Казакова награждена юбилейной медалью «За 
доблестный труд». С 1971 по 1996 годы библиотекой руководит Н. В. Иванова. В 70–80-е годы 
библиотека организует и проводит ежегодные встречи комсомольцев всех поколений пудемцев. 
По-прежнему собирается и систематизируется краеведческий материал. В 1990 году Н. В. 
Иванова была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики». 
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В 1996 году заведующим назначается С. К. Кирпикова. В 1999 году библиотека 
переезжает в здание детского сада. В 2001 году заведование библиотекой принимает О. А. 
Васильева. 

С 2002 года активизируется поисковая работа библиотеки. Три года (с 2002 по 2004 
годы) библиотека работает по внутрибиблиотечной краеведческой программе «Пудем – 
посёлок мой родной». В ходе выполнения программы собран большой материал по истории и 
культуре села, записаны на аудиоплёнку воспоминания участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вдов ветеранов войны, старожилов села. Так в архиве библиотеки и, 
наверное, только у нас на долгие годы остался голос заслуженного хирурга Удмуртии 
участника Великой Отечественной войны, замечательного врача, человека, друга библиотеки 
Петра Григорьевича Владыкина, ныне покойного. На хранение библиотеки переданы награды 
Марии Николаевны Байбородовой, участника Великой Отечественной войны Валентина 
Михайловича Щепина. 

Пополнился фонд редких книг. В настоящее время в фонде насчитывается около 70 
экземпляров книг. Среди них Библия (изданная приблизительно в конце XIX века), «Римский 
католицизм в России» (год издания – 1877), рукописный альбом «Из слова Амвросия, 
Архиепископа Харьковского» (1888 год), еженедельное иллюстрированное издание «Русский 
паломник» от 29 июня 1895 года, бесплатное приложение к журналу «Русский паломник» (по 
одному экземпляру за 1900, 1901, 1903 годы), книга А. Карасёва «Церковный хор» (год издания 
– 1909), роман «Понтий Пилат» (издан в Санкт-Петербурге в 1893 году). Книги, конечно же, 
находятся в ветхом состоянии и требуют реставрации. 

Собран хороший фольклорный материал, письма, фотографии из личных архивов 
пудемцев, предметы домашней утвари, элементы национальной одежды удмуртов 
близлежащих деревень. Оформлен альбом «История Пудема в фотографиях». Организован и 
проведён творческий вечер пудемских краеведов-исследователей М. Н. Байбородовой и Р. П. 
Томиловой. Первая часть вечера была посвящена чтению глав книги о Пудеме, над которой 
работают краеведы. Во второй части библиотека показала собранный фольклорный материал, 
прозвучали записанные на аудиоплёнку старинные песни в исполнении Тамары Николаевны 
Ждановой. 

Осенью 2003 года была оформлена экспозиция «Пудем – посёлок мой родной», где было 
представлено около 50 предметов быта, домашней утвари пудемцев, удмуртская национальная 
одежда, изделия народных промыслов пудемцев, старинные монеты, боевые награды, альбомы, 
письма, фотографии, книги. Посетителями экспозиции стали воспитанники детского сада, 
школьники, библиотекари района, краеведы города Глазова и Глазовского района и, конечно 
же, читатели библиотеки. Экспозиция получила высокую оценку и гостей юбилейного вечера, 
посвящённого 100-летию библиотеки, который мы отметили 24 сентября 2004 года. 
Распоряжением Президента УР А. А. Волкова в связи с юбилеем библиотеке выделено 10 тысяч 
рублей на приобретение литературы. 

Собранный и уже имеющийся материал по истории библиотеки лёг в основу 
оформленного к её вековому юбилею альбому. Составитель альбома – заведующий 
библиотекой О. А. Васильева, оформитель – библиотекарь О. С. Семёнова. Альбом получился 
информационно насыщенным, эстетически и художественно богатым. 

Но сенсацией, открытием стали для нас тексты документов, полученные летом 2004 года 
из Госархива УР. Они полностью изменили устоявшийся взгляд на развитие библиотечного 
дела в Пудеме. Если до недавнего времени считалось, что история библиотечного дела в 
Пудеме начинается с момента основания библиотеки в 1904 году, то оказалось, что ещё в 1897 
году в селе Пудем было 4 библиотеки: библиотечка Губернского земства, библиотека-читальня 
Пудемского общества, библиотека при конторе Железоделательного завода, которой 
пользовались рабочие, их семейства, мастеровые завода, и библиотека при церкви (по 
документам, найденным пудемскими краеведами). 

Обратимся к документам, полученным нами из Госархива УР. Первый документ – 
«Постановление уполномоченных по Иудейскому общественному трактиру об оставлении на 
должности приказчика чайной и при библиотеке Филиппа Матвеевича Волостникова, 
занимавшегося приёмом и отпуском книг в библиотеке-читальне», датированное 2 января 1898 
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года. Из текста документа мы узнаем, что 30 декабря 1897 года сход общественников 
Пудемского завода (так называлось селение) ходатайствовал об увольнении Ф. М. 
Волостникова с должности как «нездешнего местожителя» и заменить его «из своих 
местожителей». Попечитель библиотеки И. Абрамов (урядник) и члены совета решают оставить 
Ф. М. Волостникова в должности приказчика чайной и при библиотеке, так как «означенный 
нами Волостников ни в чем не замечен и также по книге замечаний ничего подобного не 
видно». Такая особенность ментальности пудемцев «свой – не свой» наблюдается до сих пор: 
пудемцы очень любят угощать гостей и не очень жалуют тех, кто решил поселиться в Пудеме, – 
чужаков. Но нас заинтересовал такой факт – почему при библиотеке-читальне и при чайной 
один и тот же человек? Не была ли Пудемская библиотека читальней при чайной 
Попечительства о народной трезвости? Важен для нас был и тот факт, что на 30 декабря 1897 
года в Пудеме выдавались книги в библиотеке-читальне. 

Следующий документ – «Постановление Глазовской уездной земской управы о 
назначении ежегодного пособия Пудемскому сельскому обществу на содержание библиотеки» 
от 5 января 1898 года. Земский начальник 11-го участка ходатайствовал перед Уездным 
земским собранием о назначении Пудемскому сельскому обществу пособия от Уездного 
земства на поддержку содержимой этим обществом библиотеки-читальни. Собрание 
постановило: назначить этому обществу с 1898 года ежегодное пособие в размере 50 рублей. 
Уездная управа также «имеет честь покорнейше просить Ваше Высокоблагородие принять на 
себя труд передать эти деньги по принадлежности и уведомить... Управу о получении их». 

«Отчёт библиотеки-читальни Пудемского сельского общества, об употреблении книг и 
журналов в чтение, с 6 мая 1897 года по 1 января 1898 года». Книг и журналов при читальне – 
293 экземпляра, читалось в библиотеке-читальне – 53, на дому – 2307. Всего обращалось для 
чтения – 2360 человек. Попечитель и библиотекарь – И. Абрамов (урядник). Члены совета – 
Эванс (управляющий Пудемского железоделательного завода) и другие (всего 7 человек). 

Следующий документ – «Уведомление Глазовской уездной земской управой земского 
начальника 11-го участка Глазовского уезда о разрешении губернским земским собранием 
присоединить библиотечку губернского земства, находящуюся в Пудемском обществе, к 
библиотеке-читальне Пудемского общества» от 7 июля 1898 года. Из текста документа следует, 
что ещё 2 апреля 1897 года земский начальник 11-го участка Глазовского уезда ходатайствует 
перед Губернским земским собранием о разрешении присоединить сельскую библиотечку 
Губернского земства в Пудемском обществе к библиотеке-читальне, открытой на средства 
этого общества. Губернское земское собрание эту просьбу удовлетворяет, о чём Вятская 
губернская земская управа уведомляет Уездную управу и земского начальника 11-го участка. 
Фонд библиотечки Губернского земства передаётся библиотеке-читальне Пудемского 
общества. Таким образом, в 1897 году в Пудемском сельском обществе имелось, как минимум, 
две библиотеки. 

Следующий документ – «Доклад Глазовской уездной земской управы по внешнему 
образованию», который был напечатан с разрешения господина вятского губернатора 21 
сентября 1904 года. В докладе заведующего внешкольным образованием по Глазовскому уезду 
Бакулева читаем: «Что же касается Пудемской общественной библиотеки, прекратившей свое 
существование по решению сельского схода от 3 февраля 1902 года, то по приговору 
Пудемского общества 8 января сего года книги, составляющие библиотеку, перешли в ведение 
земства, и уже подысканы для открытия как квартира, так и наблюдающий с библиотекарем...». 
Таким образом, из текста документа следует, что решением сельского схода библиотека была 
закрыта. Сельское общество, на деньги которого библиотека существовала, на сельском сходе 
приняло решение об открытии библиотеки, и сельский же сход постановил закрыть библиотеку. 
Что подвигло пудемцев закрыть библиотеку – неизвестно, но из документа ясно, что уже через 
два года после закрытия общественной библиотеки Пудемское общество вновь предлагает 
открыть библиотеку, уже под патронажем земства. Книги, составляющие библиотеку, перешли 
в ведение земства, подысканы для открытия библиотеки как квартира, так и наблюдающий с 
библиотекарем. Быть наблюдающим изъявил свое согласие священник этого же завода отец 
Алексей Кашурников, а библиотекарем – крестьянин Василий Путятин, у которого в квартире и 
было решено поместить библиотеку. Причём, отец Алексей Кашурников уже утверждён 
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губернатором, а утверждение Василия Путятина еще предстоит. Но поскольку доклад 
печатается с разрешения губернатора 21 сентября 1904 года, может именно поэтому дата 
образования библиотеки в последующем обозначается как 21 сентября 1904 года. 

Назначение Василия Путятина библиотекарем Пудемской уездной земской библиотеки – 
«белое пятно» в её истории Пудемской библиотеки, которое потребует дальнейшего изучения. 
Дело в том, что сохранившиеся документы и воспоминания старожилов посёлка, 
свидетельствуют о том, что первым библиотекарем была Клавдия Петровна Путятина, дочь 
смотрителя завода П. П. Путятина. Именно в её доме размещалась библиотека. О семье 
Путятиных и о К. П. Путятиной подробно рассказано в альбоме по истории библиотеки. Кем 
приходился Клавдии Петровне Василий Путятин – пока неизвестно. 

В «Отчёте заведующего внешкольным образованием по Глазовскому уезду», 
датируемом 1913 годом, содержатся сведения о Пудемской народной библиотеке-читальне: год 
открытия – 1904, место размещения – в квартире библиотекаря, кто заведует – библиотекарь, 
сколько всего ассигновано на 1913 год – 110 рублей, а также количество книг и периодических 
изданий, имеющихся в библиотеке, – 712, количество подписчиков – 57, детей – 20, подростков 
– 14, взрослых – 23. Социальный состав: земледельцев – 48, других сословий – 9. Женщин – 20, 
мужчин – 37. 

Отчёт за 1915 год содержит сведения о заведующем библиотекой – Стефаниде 
Трифоновне Русских, общем количестве книг по отделам – 1296, количестве читателей 
библиотеки – 497, сведения о возрастном, образовательном, национальном, социальном составе 
читателей и т. д. Все эти данные дают новые сведения по истории посёлка и прилегающих 
деревень, об образе жизни и культурном уровне их жителей. 

Данные о библиотеке за 1916 год говорят нам о том, что меняется статус библиотеки; 
библиотека становится районной, так как в 1914 году Пудем выходит из состава Люмской 
волости и образует свою, Пудемскую волость. Пудемская районная библиотека содержится на 
совместные средства уездного и губернского земств. Всего ассигновано 600 рублей. Указано, 
как эта сумма распределяется по отдельным статьям расходов: наём и содержание помещения и 
прислуги – 200, жалованье библиотекарю – 300, пополнение библиотеки книгами – 100 руб. 

И после революции 1917 года Пудемская библиотека не прекратила своё существование. 
В отчёте за 1917 год указывается, что библиотека временно располагается при двухклассном 
училище, содержатся сведения о персонале (неразборчиво). Общее количество книг и 
периодических изданий – 1883. Крестьян-земледельцев посещало библиотеку – 32 человека, 
ремесленников и кустарей – 88, торговцев – 9, рабочих – 148, других читателей (учащиеся, 
учителя, духовенство) – 61 человек. По национальности: русские – 244, удмурты – 19, татары – 
4. Книговыдача – 3848 экземпляров. Возрастные группы: дети – 89, подростки – 65, взрослые – 
72, старики (старше 50 лет) – 7. Учащихся – 55, окончивших начальную одноклассную школу – 
179, окончивших другую школу – 20, самоучек – 10. Другие сведения даны неразборчиво. 

В документе «Список библиотек Глазовского уезда», датированном январём 1923 года, 
имеются сведения о количестве книг и подписчиков в Пудемском заводе на 1 января 1923 года 
(Пудемский завод – так официально назывался Пудем). Количество книг – 3437 экземпляров, 
подписчиков – 236 человек. В графе «Какой литературой необходимо пополнить библиотеку» 
читаем: «Необходима для всех библиотек литература: 1) детская беллетристика и научно-
популярная, 2) сельскохозяйственная и по ветеринарии, 3) сборники декретов и постановлений, 
и распоряжений, 4) классическая беллетристика, начиная с Пушкина и кончая современными 
(избранные произведения), 5) по гигиене и медицине: борьба с заразными болезнями, чесоткой, 
трахомой, тифом и пр.». 

В графе «Примечание» читаем: «В 1919 году, во время нашествия Колчака, многие 
библиотеки потеряли массу книг, взятых читателями-солдатами. Две библиотеки сгорели. 
Библиотека пополнялась литературой в 1920–1922 годах довольно значительно, но не 
систематично... Поэтому в библиотеках часто нет самых необходимых книг, например: главных 
сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого и пр. Нет наиболее подходящей 
для нашего уезда литературы по сельскому хозяйству. Главная масса читателей – дети и 
молодёжь – неудовлетворенны за недостатком детской литературы. Необходимы, прежде всего, 
газеты, хотя бы по одному экземпляру "Беднота" и "Известия ВЦИК" для волостных библиотек, 
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по одному экземпляру журналов для уездных библиотек. Общественные библиотеки: "Красная 
Новь", "Сельскохозяйственная жизнь", "Новая деревня", "Печать и революция", "Народное 
просвещение", "Коммунистическое просвещение", "Человек и природа", психология, 
неврология... "Молодая гвардия" и детский журнал». 

В отчёте Пудемской библиотеки за май 1923 года содержатся сведения о количестве 
посетителей по возрасту, занятиям, партийности, количестве выданных книг, общем количестве 
книг в библиотеке, о времени работы библиотеки, о политико-просветительской деятельности. 

Отработано дней – 25. 
Подписчиков всего – 403. До 12 лет – 157, от 13 до 18 лет – 85, свыше 18 лет: мужчин – 

75, женщин – 86, рабочих – 41, красноармейцев – 25, учащихся – 224, прочих – 45. Членов РКП 
– 28, членов РКСМ – 58, беспартийных – 317. 

Число посещений читателями – 136. 
Книг выдано – 405. 
Штат библиотеки – 3 человека. 
Книжный фонд – 3600 экз. 
Время открытия библиотеки и читальни: с 10 часов утра до часу дня и с 6 часов вечера 

до 9 часов. 
Как пропагандировалась библиотека и книга среди читателей: беседы с читателями по 

поводу книг Рубакина, которые очень интересуют публику. 
Вопрос: «Ведётся ли справочная работа?». Ответ: «Нет, ибо библиотека плохо снабжена 

газетами». На вопрос «Что служило тормозом в работе?» – ответ: «Тормоза не было». 
Из статистического отчёта за 1926–1927 годы узнаем, что библиотека – волостная, 

помещается в одном здании с избой-читальней, имеет отдельную комнату в 16 кв. м; персонал 
библиотеки на 1 июля 1927 года состоит из заведующей; за год поступило 348 экземпляров 
книг, на 1 июля 1927 года фонд состоит из 5068 экземпляров; передвижек – 8, количество книг, 
выданных за год в передвижках, – 959. Библиотека была открыта для пользования 281 день в 
году. Книги, наиболее любимые читателями, – Толстой, Гоголь, Леонид Андреев, Михайлов, 
Мельников-Печерский, Гончаров. Читателей (подписчиков) всего – 486 человек. В том числе: 
женщин – 128, дети до 12 лет – 116, подростки от 13 до 18 лет – 165, от 18 до 25 лет – 88, 
старше 25 лет – 29. Бюджет за год: 202 руб. 60 коп. Источники поступления: от Пудемского 
ЦИКа и от спектакля. Статьи расхода: на содержание персонала – 142 руб., на книги – 10 руб. 
Библиотекарь – Кокорина. 

В 2004 году на основе материалов архивных документов    в библиотеке была проведена 
научно-практическая  конференция  «История  библиотечного  дела  в  Пудеме».   Её 
участниками стали библиотекари района,  краеведы-исследователи, члены Общества 
архивистов района. 

В 2005 году библиотекой разработана краеведческая программа «История Пудемского 
завода в годы Великой Отечественной войны». Программа принята Республиканской 
молодёжной биржей труда, была профинансирована и успешно выполнена. В 2006 году к 
заведованию библиотекой приступила О. С. Семёнова. Библиотека не останавливается на 
достигнутом, много планов, задумок и, главное, есть творческий потенциал. Закончить 
выступление хочется словами Д. С. Лихачёва: «Память – основа совести и нравственности, 
память – основа культуры, "накоплений" культуры, память – одна из основ... эстетического 
понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память – это наш нравственный 
долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше богатство». 
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Студнева О. Н., главный специалист по библиотечной работе 
Управления культуры Администрации Воткинского района 

 
Библиотека в потоке времени 

(история библиотечного дела Воткинского района) 
 
В 2007 г. Воткинская районная библиотека отметит своё 70-летие. Она является 

методическим центром для 23 сельских библиотек, координирует и руководит всей 
библиотечной сетью района, организует круглые столы, научно-практические конференции, 
методические мероприятия, расширяет информационное обеспечение своих потребителей, в 
том числе и районной Администрации.  

70 лет – это солидная цифра, это большая жизнь, это история  интереснейших 
воспоминаний, побед и поражений, трудностей и успехов. В свой юбилей есть, о чём 
вспомнить, и есть, чем гордиться.  

А начиналось всё с павленковских библиотек, открытых в начале XX в. в Сарапульском 
уезде Вятской губернии, в т. ч. на территории современного Воткинского района: Кельчинская 
(105 лет), Светлянская (100 лет), Перевозинская (100 лет), Камская (95 лет) и Июльская (95 лет) 
бесплатные народные библиотеки. Частичное их финансирование осуществлялось уездным 
земством Вятской губернии Сарапульского уезда.   

Анализ деятельности павленковских библиотек позволяет утверждать, что они серьёзно 
влияли на подъём культуры сельского населения. Многие селяне отзывались о полезности 
библиотек, особенно для своих детей: «после школьных учений они дают им поддержку в 
развитии почерпнутых ими знаний, а главное – дети чтением вслух в своих семьях и семейных 
праздничных сборищах доставляют окружающим – и грамотным, и неграмотным большое 
удовольствие».  

В фондах павленковских библиотек преобладали книги религиозно-нравственного 
содержания, среди них: Евангелие от Матфея, «О Христе», «О христианской вере», «О 
праздниках Богородицы», «О преподобном Серафиме» и другие. Они оказывали существенную 
роль в развитии грамотности населения и сближения его с книгой. Библиотеки вполне 
оправдали своё назначение, достигли тех целей, ради которых они утверждались. 

В первые годы советской власти одной из основных задач, стоящих перед страной, была 
ликвидация неграмотности. Большая роль в этом отводилась библиотекам и избам-читальням. 
Решением президиума Паздеринского сельского совета Воткинского района Сарапульского 
уезда от 5 октября 1925 г. под помещение сельской библиотеки была освобождена церковь. В 
декабре этого же года жители д. Осиновка выделили 68 рублей на оборудование избы-
читальни, и к 1926 г. в районе уже работали 6 библиотек, 10 изб-читален, в которых 
проводились громкие читки, беседы, лекции, доклады на различные темы. Среди избачей в тот 
период подавляющее большинство составляли мужчины. Так, заведующим Черновской избой-
читальней был Ф. А. Паздерин, Июльской – Ф. Д. Ломаев, Кельчинской – Б. И. Шлыков, 
Перевозинской – Г. И. Гусев.  

В 1937 г. для более эффективной организации обслуживания сельского населения района 
из Воткинской городской библиотеки им. Д. А. Фурманова выделилась Районная библиотека с 
полуторатысячным фондом. В объяснительной записке к годовому отчёту Воткинской 
районной библиотеки по состоянию на 1 января 1938 г. значится: «Библиотека открыта 1 июля 
1937 года…». На начальном этапе своей деятельности она находилась в здании Райисполкома и 
занимала комнату в 15 м2.  

У истоков образования Районной библиотеки стоял 19-летний выпускник библиотечного 
техникума, член Коммунистического союза молодёжи Василий Тимофеевич Чураков. За год 
работы он добился значительных успехов: был сформирован книжный фонд в 2800 единиц, 
организовано 22 передвижных пункта, читателями стали около 600 человек. Наиболее активной 
группой читателей являлись работники аппарата Райисполкома.  

В марте 1941 г. местная газета «Ленинский путь» сообщала:  «Громадно значение 
библиотек на селе. Однако они работают здесь неудовлетворительно. При Районной библиотеке 
существует 25 передвижек. Хорошо работает передвижка в Мишкинском сельском совете, 



 36

неплохо работает библиотека при Светлянском клубе. В Талицком, в Галевском, в Бакаевском, 
Июльском сельских советах передвижки распались…». 

1941 год – переломный не только для страны, но, в том числе, и для библиотек. События 
Великой Отечественной войны отразились на работе Районной библиотеки.  

В августе 1941 г. Районную библиотеку вместе с другими отделами Райисполкома, 
судом и прокуратурой перевели в с. Перевозное. Заведовала библиотекой Зинаида Ивановна 
Метлякова, окончившая школьные курсы и не имевшая специального библиотечного 
образования.  

В июле 1942 г. библиотека, все отделы Райисполкома, суд и прокуратура переезжают в 
д. Кварса и размещаются в двухэтажном доме: наверху суд и прокуратура, на нижнем этаже – 
контора, сельпо, магазин и библиотека. Заведование принимает на себя Зоя Мельникова из с. 
Перевозное.  

В октябре 1943 г. библиотеку перевели в г. Воткинск.  
За годы войны и в послевоенное время библиотека утратила большую часть фонда. 

Заведующим Районной библиотекой становится Мария Алексеевна Глушкова, председатель 
Спорткомитета РК ВЛКСМ.  

Март 1946 г. можно назвать вторым рождением Районной библиотеки. Собрав всё, что 
осталось от библиотеки, – 380 экз. книг по вопросам политики, Мария Алексеевна, окончив 
месячные курсы, заново приступает к организации библиотеки, комплектованию книжного 
фонда. Библиотеке дают одну дополнительную штатную единицу библиотекаря. Выделяется 
небольшая комната в 13 м2, арендованная у Сельхозснаба в деревянном двухэтажном здании по 
улице Милицейской, дом 24 (ныне улица Гагарина).  

Началась активная работа по организации сельских библиотек. В числе первых были 
восстановлены Светлянская (1946 г.), Июльская (1945 г.), Осиновская (1952 г.), Камская (1953 
г.), Гришановская (1951 г.), Галевская (1954 г.) библиотеки. Их комплектование 
осуществлялось за наличный расчёт по договору с торгующими организациями. Наладилась 
тесная связь с магазином «Книга почтой» г. Ленинграда. За литературой в бибколлектор ездили 
лично. 

Благодаря качественному отбору, принятым мерам по сохранности книжный фонд 
Районной библиотеки растёт, совершенствуется и становится одним из лучших среди фондов 
районных библиотек республики. В 1949 г. он увеличился с 3500 единиц хранения до 9100, в 
1953 г. составил уже 13100 экземпляров; было организовано 30 передвижек, которые 
обслуживали более тысячи человек. К этому времени в Районной библиотеке – 3 штатных 
работника, включая заведующую библиотекой. 

Материальная база библиотеки (из официальных данных за 1949 г.): стеллажей – 5, 
книжная витрина – 1, каталожный шкаф – 1, стол – 1, скамья – 1, керосиновая лампа – 1. 

В 1950 г. выстроено новое одноэтажное деревянное здание в 110 м2. Выделились отделы: 
абонемент, передвижной фонд, книгохранилище.  

В 1953 г. Воткинская районная библиотека по итогам работы заняла первое место в 
республике. Мария Алексеевна Глушкова была приглашена в Москву на Всесоюзное 
совещание библиотечных работников. Библиотеке выделяется первый в республике 
библиотеку-автомобиль, сыгравший огромную роль в культурном и библиотечном 
обслуживании населения. С этого момента в районе постоянно действует агитбригада, в состав 
которой входили заведующая отделом культуры, агрономы, работники Роно и Спорткомитета. 

Районная библиотека вела большую работу по пропаганде книги среди населения. 
Каждое выступление, лекция, знакомящая с творчеством писателей, сопровождались 
инсценировкой.   

В 1958 г. Районной библиотеке вручён диплом I степени МК РСФСР и премия в 10 
тысяч рублей «за успехи в организации обслуживания читателей в деле пропагандистской, 
воспитательной деятельности». На эти деньги библиотека приобрела велосипед, фотоаппарат, 
телевизор, портреты писателей, книги.  

В 1959 г. библиотеку возглавила Алевтина Павловна Петухова, проработавшая в этой 
должности 20 лет. В штате Районной библиотеки работали уже 4 человека. 
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В 1967 г. здание библиотеки расширили, было проведено паровое отопление с 
автономной кочегаркой. В библиотеке работали 5 человек, количество читателей составило 
4901 человек.  

В 1972 г. после окончания Ижевского культпросветучилища на должность заведующего 
передвижным фондом приняли Тамару Ивановну Бочкарёву. Она проработала в библиотеке 26 
лет, из них 22 года – директором. Заочно окончила библиотечный факультет Челябинского 
института культуры. Ей присвоено почётное звание заслуженного работника культуры 
Удмуртии.  

В начале 1970-х гг. в Центральную библиотеку на должность заведующего 
методическим отделом пришла Мария Ивановна Белянкина. Она проявляла большую заботу о 
кадрах, о профессиональном росте библиотечных работников. Проводились семинары для 
сотрудников библиотек по самой актуальной тематике, конкурсы профессионального 
мастерства, победителями которых в разные годы были В. А. Рафаилова (пос. Пихтовка), Н. Н. 
Решетникова (с. Июльское), Н. Э. Ежова (пос. Новый) и другие. 

Конец 1970-х – начало 1980-х гг. – время больших преобразований в районе. Это период 
централизации библиотечного дела, значительного укрепления материально-технической базы 
Районной библиотеки. Усложняются ряд технологических процессов, увеличивается объём 
работы. Применяются формы и методы работы, ранее не свойственные массовой библиотеке, 
вводится новая система учёта фондов, технология выдачи литературы из одного подразделения 
системы в другое. Существенные изменения наблюдаются в организации процессов 
административно-управленческого характера. Появляются новые отделы: методико-
библиографический, комплектования и обработки литературы, книгохранения, 
межбиблиотечный абонемент, детский, организации и использования единого книжного фонда. 

Все отраслевые отделы имели подсобные книжные фонды в соответствии с профилем. 
Руководство отделами осуществляли старшие библиотекари. При централизации штат 
сотрудников Районной библиотеки увеличился до 15 человек.  

Абонемент существовал в библиотеке со дня её открытия. Фонд на 1 января 1987 г. 
составлял 19624 экз. Читатели получали литературу по различным отраслям знания, по 
интересующей их теме. Для удовлетворения запросов активно использовался внутрисистемный 
книгообмен и МБА. Ежедневно библиотеку посещало более 800 человек.  

В 1952 г. был создан читальный зал на 24 места. На конец 1986 г. фонд читального зала 
составил 5225 экз. Широк и разнообразен список периодических изданий, который насчитывал 
19 названий газет и 61 название журналов и брошюр. Читальный зал обслуживал взрослое 
население. Число читателей достигало более 500 человек. Работники читального зала 
проводили устные журналы, премьеры книги, тематические и литературные вчера, диспуты, 
уроки нравственности, читательские конференции и др.  

Отдел нестационарного обслуживания вёл работу со специалистами Управления 
сельского хозяйства. В 1977 г. на базе этого отдела создан сектор по обслуживанию работников 
сельского хозяйства. В сентябре 1985 г. был издан приказ «О создании кабинетов научно-
технической информации в Воткинском районе». На 1 января 1987 г. действовало 14 
библиотечных пунктов выдачи с числом читателей – 1380 человек. Доля сельскохозяйственной 
литературы от общего фонда библиотеки составляла 9,5%. Работали 11 кабинетов научно-
технической информации. Отдел продолжал вести работу со специалистами Управления 
сельского хозяйства, обслуживал студентов заочной формы обучения сельскохозяйственных 
вузов и техникумов, районные организации и населённые пункты района.  

В новых условиях увеличивается объём работы, улучшается и совершенствуется вся 
система обслуживания читателей, повышается роль библиотеки как методического центра в 
районе, расширяются виды её деятельности. 

В 1979 г. в ЦБС создан новый отдел – организации и использования единого фонда и 
МБА. Отдел удовлетворял потребности в литературе взрослого и детского населения района на 
базе других библиотек через систему МБА, пропагандировал единый фонд и обеспечивал его 
сохранность. Совместно с библиотеками-филиалами отдел занимается изучением состава и 
использования фонда, выявлением пробелов неиспользуемой, непрофильной и 
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многоэкземплярной литературы, проводит очищение фондов от устаревших по содержанию и 
ветхих книг, ведёт учёт отказов на книги, занимается пропагандой книжного фонда. 

Отдел комплектования и обработки литературы ведёт суммарный и индивидуальный 
учёт книжных фондов. Комплектование фондов осуществлялось через Устиновский 
бибколлектор, обменно-резервные фонды Республиканской научной библиотеки им. В. И. 
Ленина, Республиканской детской библиотеки им. А. П. Гайдара и Союзпечать г. Воткинска. На 
1 января 1987 г. в библиотеках Воткинского района насчитывалось 203,8 тыс. экз. книг. 
Книжный фонд ЦБС был переведён на ББК. Специалисты отдела комплектования и обработки 
литературы выезжали в сельские библиотеки с целью оказания практической и методической 
помощи по работе с книжными фондами и каталогами. 

После централизации выросли масштабы методической работы. В 1979 г. начал 
функционировать методико-библиографический отдел. При отделе организован методический 
кабинет, справочный фонд которого составлял 400 экз. книг и брошюр. Работники всех отделов 
являются внештатными методистами.  

В 1978 г. начато строительство двухэтажного здания Районной библиотеки по типовому 
проекту на 50 тыс. томов по адресу улица Красноармейская, д. 43. В 1980 г. библиотека была 
переведена в новое здание.  

Растёт сеть библиотек. Вновь открыто 9 сельских библиотек: Новосоломенниковская 
(1972 г.), Молчановская (1973 г.), Черепановская (1975 г.), Кудринская (1980 г.), Пихтовская и 
Чайковская (1983 г.), в пос. Новый (1984 г.), на Черновском лесоучастке (1989 г.), Гавриловская 
(1990 г.). 

Число читателей составляет более 15 тыс., совершенствуется внутрисистемный 
книгообмен, информационное обслуживание специалистов, формы и методы работы с 
читателями. 

В 1981 г. Воткинская районная ЦБС заняла первое место по итогам работы с вручением 
ей переходящего Красного знамени. 

В условиях централизации значительно возросли масштабы методической деятельности. 
На должном уровне было поставлено обучение кадров. В 1982 г. коллектив ЦРБ Воткинского 
района, занявший третье место в Республиканском смотре-конкурсе методической работы, 
награждают Почётной грамотой Министерства культуры Удмуртской АССР. На базе 
методического отдела ЦРБ открывают Республиканскую школу передового опыта по теме 
«Совершенствование методической деятельности в ЦБС». 

В январе 1983 г. Министерство культуры Удмуртской АССР присудило коллективу 
Воткинской ЦРБ третье место в смотре-конкурсе на лучшее оформление учреждений культуры 
средствами наглядной агитации и наградило библиотеку библиобусом «Кубань».  

В феврале 1985 г. ЦБС Воткинского района по итогам социалистического соревнования 
на лучшую постановку библиотечного обслуживания населения присвоено звание 
«Централизованная библиотечная система отличной работы» и вручён диплом Министерства 
культуры Удмуртской АССР.  

По итогам работы 1986 г. ЦРБ заняла второе место в республике. 
В эти годы 4 сельским библиотекам Воткинской районной ЦБС – Пихтовской, 

Светлянской, Кукуевской (1986 г.), Кварсинской (1984 г.) – присваивается звание «Библиотека 
отличной работы». 

С целью эффективного управления деятельностью учреждений культуры, в том числе 
сельских библиотек, в 1994 г. отделом культуры Воткинского района была проведена 
реорганизация ЦРБ и Центра досуга «Контакт» в единый Районный культурный центр, при 
котором начали функционировать отдел информации и единых фондов и отдел комплектования 
и обработки литературы. 

Основателями и видными руководителями Воткинской районной библиотеки в разные 
годы были: 

– Василий Тимофеевич Чураков – первый заведующий библиотекой с 1937 по 1938 гг.; 
– Мария Алексеевна Глушкова – заведующий Воткинской районной библиотеки с 

1946 по 1953 гг.; 
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– Алевтина Павловна Петухова – заведующий Районной библиотекой с 1953 по 1968 
гг. Она проработала в Районной библиотеке 20 лет; 

– Тамара Ивановна Бочкарёва – заведующий Районной библиотекой с 1968 по 1994 гг., 
заслуженный работник культуры УР. При ней была проведена централизация 
сельских библиотек, прошла акция по переводу каталогов на ББК; 

– Лидия Васильевна Наговицина – заведующий отделом комплектования и обработки 
ЦРБ с 1965 по 1999 гг. Имеет звание «Ветеран труда»; 

– Мария Ивановна Белянкина – заведующий методическим отделом ЦРБ с 1970 по 
2004 гг. Имеет звание «Ветеран труда»; 

– Клавдия Архиповна Опушнева – заместитель директора ЦРБ по работе с детьми с 
1980 по 2002 гг. Имеет звание «Ветеран труда»; 

– Лидия Леонидовна Ложкина – заведующий детским отделом, заведующий 
краеведческим отделом с 1986 по 2004 гг. 

Библиотеки сегодня – это не только культурно-просветительские и досуговые 
учреждения, но и центры деловой информации, приоритетным направлением которых является 
повышение качества обслуживания населения.  

Библиотеки ведут большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, профилактике правонарушений, популяризации детского и юношеского чтения, 
экологического образования, пропаганде здорового образа жизни. Несмотря на финансовые 
трудности, остаются информационными центрами для всех категорий читателей. 
Координируют свою работу с сельской администрацией, образовательными учреждениями и 
учреждениями культуры, проводят мероприятия совместно с отделами районной 
Администрации: социальной защиты, сельского хозяйства, народного образования, молодёжи. 
Увеличивается количество выходов библиотечных работников на производственные участки, 
где их с нетерпением ждут с книгами и новинками периодики на ферме, в школе, сельской 
администрации. 

Некоторые библиотеки района избрали для себя определённый профиль деятельности. 
Так, библиотека Районного культурного центра является центром экологической, 

правовой информации и центром информации по вопросам местного самоуправления. По 
экологическому направлению активно работают библиотеки с. Перевозное и д. Камское. 
Библиотеки д. Беркуты, с. Июльское являются библиотеками семейного чтения. В библиотеках 
д. Кукуи, д. Кельчино, с. Светлое организованы краеведческие музеи. Музей поэта-земляка А. 
А. Гребёнкина открыт в Верхнеталицкой сельской библиотеке.  

Важная роль в общении с читателями отводится клубам по интересам, так как именно 
они являются оптимальным вариантом для соединения индивидуальной и массовой работы, 
важным фактором социализации, духовного роста и саморазвития. Здесь проводятся заседания 
ветеранских организаций, встречи. 

Всего в библиотеках ЦБС работают 34 клуба по интересам. Для пенсионеров и 
инвалидов – «Золотая осень» (д. Болгуры), «Ветеран» (д. Камское), «Черновчаночка» (д. 
Чёрная), «Берегиня» (д. Гавриловка), «Надежда» (пос. Пихтовка), «Золотой возраст» (с. 
Июльское), «Надежда» (д. Большая Кивара), «Ветеран» (д. Кукуи).  

Для детей организованы клубы «Юный краевед» (д. Болгуры), «Детворец» (Черновский 
лесоучасток), «Ералаш» (с. Перевозное), «Истоки» (с. Перевозное), «Друзья природы» (д. 
Кварса), «Юный краевед» (д. Кукуи). Для взрослого населения – «Семейные вечера» (д. 
Беркуты), «Сударушка» (д. Кельчино), «Молодушка» (д. Кельчино), «Сад и огород» (д. Кварса), 
«Сударушка» (пос. Волковский). 

Библиотечным обслуживанием охвачены практически все населённые пункты района. 
Всего в районе работают 11 передвижек, 22 пункта выдачи. Жителей малых населённых 
пунктов с населением до 50 человек обслуживают 9 книгонош. Здесь идёт не только обмен 
литературы, но и проводятся массовые мероприятия: устные журналы, обсуждения книг, статей 
из газет и журналов, обзоры новой литературы, дни информации, дни специалиста, игры, 
викторины, конкурсы, вечера и другие.  

Инвалиды, ветераны, нуждающиеся в книгах, обслуживаются через «Бюро добрых 
услуг» на дому. Так, при Пихтовской  библиотеке работает «Служба библиотерапии», а при 
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Кварсинской библиотеке – «Академия добрых услуг». Библиотекарям помогают члены 
клубных объединений – старшеклассники, молодёжь. Они приносят ветеранам книги, читают 
новости из газет и журналов, разъясняют новые положения в законодательстве и пр. Кукуевская 
библиотека обслуживает семью фермеров на дому, меняет литературу один раз в месяц. 

В д. Чёрной на МТФ работает выездной читальный зал библиотеки. Работники фермы 
имеют возможность два раза в месяц знакомиться с периодическими изданиями, новинками 
литературы. Здесь проводятся обзоры, часы полезной информации, знакомят с новыми 
документами органов местного самоуправления. Услугами читального зала пользуются 19 
человек. 

При Болгуринской библиотеке работают 3 пункта выдачи литературы: в гараже, на 
ферме, в детском саду. Кельчинская библиотека открыла пункты выдачи при учреждении 
жилищно-коммунального хозяйства.  

В ходе реализации республиканских целевых программ «Культура России», 
«Национальная книга», «История книги», «Память Удмуртии», «Библиотеки – центры 
национальной культуры», «Читающая Удмуртия» сельские библиотеки района принимают 
активное участие в республиканских и районных конкурсах, проводят социологические 
исследования.   

В 2006 г. Воткинский район торжественно отметил знаменательную дату – 80-летие со 
дня образования. Этому событию посвящались многие мероприятия, проводимые в сельских 
библиотеках, одним из которых стал конкурс профессионального мастерства «Лучший в 
библиотечной профессии» в рамках районного конкурса «Человек года – 2006».  

На первом этапе конкурса библиотечными работниками сельских библиотек района 
были представлены библиотечные мероприятия, работа по профориентации с выпускниками 
школ, кружки, исследования, клубы, связь с общественностью, интерьер и дизайн библиотеки, 
формы и методы работы с детьми и ветеранами, а также оформленные альбомы по истории села 
и библиотеки. По итогам первого этапа конкурса были выявлены 7 победителей, вышедших во 
второй этап конкурса профессионального мастерства, среди них Перевозинская, Кукуевская, 
Пихтовская, Беркутовская, Большекиварская, Июльская и Черновская библиотеки.  На втором 
этапе конкурса «Человек года» царила атмосфера настоящего праздника. Участницы 
демонстрировали не только профессиональные навыки, но и эрудицию, артистичность, 
обаяние. Победительницей конкурса профессионального мастерства стала заведующий 
Беркутовской сельской библиотекой Антонина Мальцева, она удостоена звания «Человек 
года», награждена памятной лентой и денежной премией.  

Проведение конкурса имело положительный общественный резонанс и широко 
освещалось в СМИ.  

Отметили свой 100-летний юбилей Перевозинская и Светлянская библиотеки. На 
праздничные мероприятия были приглашены самые читающие люди – лучшие читатели, гости, 
неравнодушные к книге, библиотеке. Звучали слова благодарности, признания в адрес сельских 
библиотек, отзывы об их неоценимой помощи в обеспечении необходимой информацией 
жителей села.  

В настоящее время  перед библиотеками Воткинского района ставятся задачи 
дальнейшего повышения качества библиотечного обслуживания, автоматизации библиотечных 
процессов, увеличения комплектования фондов книгами и периодическими  изданиями, 
программно-проектная деятельность.  

 
 
 

Балобанова Г. А., директор ЦБС Граховского района 
 

Возвращаясь к своим истокам 
 
Документальных сведений по истории Районной библиотеки с момента её образования 

вплоть до 70-х годов прошлого века почти не сохранилось, поэтому не все этапы удалось 
восстановить в полном объёме. К моменту, когда начался сбор материалов по истории 
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библиотеки, в с. Грахово уже почти не осталось людей, которые бы могли рассказать, где 
размещалась библиотека в довоенный период, каким был книжный фонд и т. д. 

И за последующие периоды документы (планы, отчёты, дневники работы) были 
утрачены в связи с переездом Районной библиотеки в новое здание РДК в 1990 году. 

Основными источниками информации о работе библиотеки в довоенные и военные 
периоды стали заметки из районной газеты «Колхозный ударник» и воспоминания старожилов 
села Г. Н. Смакуловой и В. А. Дерягиной. За последующие годы историю библиотеки помогли 
восстановить ветераны библиотечного дела А. К. Шамаев, А. П. Сковородникова и краевед В. 
Ф. Ватлин. 

Долгое время считалось, что библиотека в с. Грахово появилась в 1912 году. Но в 1996 
году сотрудники отдела краеведческой литературы Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики обнаружили в Кировском архиве доклад «По предметам, относящимся до 
внешкольного образования», из которого видно, что библиотека в с. Грахово была уже в 1897 
году. Где она размещалась, кто был первым библиотекарем, каким был книжный фонд – 
восстановить не удалось. 

Без ссылки на какие-либо документальные источники в Районной библиотеке 
сохранилась информация, что в 20–30-е годы в ней был всего 1 работник, а книжный фонд 
размещался в двух шкафах. В период революции и Гражданской войны он был разграблен, 
многие книги уничтожены и утеряны. В 20-е годы библиотека не имела своего помещения, а 
располагалась то при клубе, то при школе. 

В 20–30-е годы библиотекой заведовали Р. П. Соловьёва, З. Н. Нагорных и П. И.  
Смирнов (удалось восстановить только эти фамилии).  По газетным заметкам предвоенных лет 
видно, что в тот период очень сильной была пропаганда произведений классиков русской и 
зарубежной литературы. 

Наряду с громкими читками, литературными вечерами, читательскими конференциями 
Районная библиотека ставила спектакли, привлекая учителей и комсомольцев-активистов. Со 
спектаклями и художественной самодеятельностью ездили по району. 

В 1935 году Районная библиотека была награждена Почётной грамотой, подписанной Н. 
К. Крупской. 

В «Колхозном ударнике» сообщается, что в 1939 году в Районной библиотеке и 
библиотеке парткабинета насчитывалось 1220 постоянных читателей, в 1940 – 1402 читателя, 
ими было прочитано 12264 книги. 

В начале Великой Отечественной войны руководящую роль в работе библиотеки 
осуществлял Райком ВКП(б). На базе библиотеки кабинета политпросвещения с заведующими 
библиотеками и избами-читальнями регулярно проводились семинары и совещания, Районная 
библиотека в период войны вела большую разъяснительную и агитационную работу среди 
населения. Не оставалась библиотека в стороне от предвыборных кампаний. В ней, как и в 
избах-читальнях, размещались и книжные выставки-витрины, велась агитационная работа. 

В послевоенные годы Районную библиотеку несколько лет возглавлял А. К. Шамаев, 
который в последующем 30 лет проработал библиотекарем политпросвещения в Райкоме 
партии. 

В начале 50-х годов штат библиотеки увеличился и составлял 5 человек – кроме 
абонемента здесь имелись читальный зал, детское отделение и передвижной фонд. Позже, когда 
район был упразднен и вошёл в состав Кизнерского района, то работников осталось всего трое. 
Библиотека в этот период располагалась в двухэтажном здании в центре села. 

Книжные фонды тогда были закрытые, библиотекарь стоял за барьером и сам выбирал 
каждому читателю книги. Потом пришёл приказ открыть их, библиотекари боялись, что все 
книги растащат. Но стало, наоборот, лучше. Читатели сами выбирали те книги, какие им по 
душе. Первоначально выдавали читателям только по одной книге, потом стали записывать по 
2–3. Затем появились правила, разрешающие выдавать до 5 книг на дом. Тесной была связь 
библиотеки со школой, с пионерской и комсомольской организациями. Большое внимание 
уделялось наглядной агитации и массовой работе. 

В начале 50-х годов заведующим передвижным фондом Районной библиотеки работала 
А. П. Сковородникова, впоследствии она более 25 лет возглавляла Детскую библиотеку. 
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Требования в этот период были очень строгие, но отношение со стороны людей и со 
стороны председателей колхозов было серьёзное и уважительное. Передвижек по району 
насчитывалось много, колхозы были маленькие, деревень много. В каждом колхозе назначался 
передвижник, с ним и с председателем колхоза заключался договор. Транспорта тогда никакого 
не было, заведующий передвижным фондом ходила по деревням пешком, чтобы поменять в 
передвижках книги, нередко с ночёвками. 

Очень дружно библиотека жила с клубом и кинофикацией. В летнее время вручную 
готовили дрова и для сотрудников, и для клуба с библиотекой. К началу 70-х годов штат 
библиотеки состоял из 4 сотрудников (Детская библиотека отделилась от Районной в 1959 
году). Она размещалась в деревянном помещении бывшего парткабинета по улице Ачинцева. 
Общая площадь библиотеки составляла 254 квадратных метра. Книжный фонд составлял 20 
тысяч экземпляров книг. Услугами библиотеки пользовались около 2 тысяч читателей, 
книговыдача превышала 25 тысяч экземпляров. 

В 1965 году заведующим библиотекой был назначен В. Ф. Ватлин. Он был очень 
аккуратным, грамотным и требовательным руководителем, поэтому неслучайно в 
последующем его перевели на работу сначала в Республиканскую библиотеку им. В. И. Ленина, 
а затем в Министерство культуры Удмуртской АССР инспектором по библиотекам. 

После В. Ф. Ватлина библиотеку возглавила Н. М. Ковычева, выпускница 
Ленинградского института культуры. Она проработала в этой должности 12 лет, а ранее 
работала библиотекарем Котловской сельской библиотеки. В этот период в библиотеке 
произошли большие изменения. Если раньше каждая библиотека была самостоятельной, сама 
комплектовалась литературой и оборудованием, то в 1976 году произошла централизация. 
Функции Районной библиотеки изменились и значительно расширились. Она стала выполнять 
функции центральной, а все сельские библиотеки стали её филиалами. Так в районе появилась 
Граховская ЦБС, первоначально в неё входили Районная библиотека, детская библиотека снова 
стала отделением и 10 сельских филиалов. В 1980 году открылись 2 новых филиала – 
Порымский и Староигринский, в 1987 году открылся Каменский филиал. Такая структура сети 
сохраняется и по сей день. 

 
 
 

Шудегова В. С., заместитель директора 
ЦБС Глазовского района 

 
Помним свою историю 

 
Глазовская районная библиотека, сельские филиалы давно и всерьёз целенаправленно 

работают над сбором и систематизацией материалов по истории своих населённых пунктов, 
поиском исторических корней своих деревень. В результате этой работы накоплен богатый 
краеведческий материал, в том числе и по истории библиотек. В 2003 году в районе был 
объявлен конкурс по истории библиотек, результаты которого подвели в октябре на первых 
Волковских чтениях, посвященных истории библиотек района. На этих чтениях были озвучены 
лучшие работы. 

Летом  2004 года была организована  экспедиция по северным районам Удмуртии 
«Первухин и современная деревня», в которой приняли участие библиотекари Районной 
библиотеки. Главной целью экспедиции стало изучение истории библиотечного дела по пути 
следования Яр – Пудем – Тум – Баяран – Озерки – Нижний Колевай – Шудзя – Люм – 
Дондыкар. 

Кроме того, и сельские библиотекари, и работники Районной библиотеки работали в 
архивах г. Кирова, г. Ижевска, г. Глазова, архиве Глазовского района. Собраны воспоминания 
старейших библиотекарей района. Созданы подборки ксерокопий из периодической печати о 
библиотеке, жизни села, знаменитых людях по каждому сельскому филиалу. Выпускается 
рекомендательный указатель литературы «Что читать о районе», выпущены три сборника – в 
1994, 1999, 2004 годах. С 2005 года Районной библиотекой начат выпуск альманахов «Летопись 
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родного края» по истории населённых пунктов Глазовского района, в которые включаются 
материалы по истории сельских библиотек. 

Всё  это подтолкнуло  нас  к созданию в 2005 году самиздатовского альманаха «Помним 
свою историю: из истории библиотек Глазовского района». 

Вот несколько фактов из нашей истории. 
Первая земская публичная библиотека в Глазовском уезде открыта в 1867 году для 

жителей уезда и города, библиотека находилась на содержании Глазовской уездной земской 
управы (Глазовский городской архив, ф. 87, оп. 1, д. 1, с. 25). Мы и сегодня считаем, что 140-
летие, которое отмечает в этом году Городская библиотека им. Короленко, это и наш юбилей. 
Потому что библиотека имела статус сначала уездной библиотеки, а затем – районной. 

В октябре 1918 года Уездная публичная библиотека г. Глазова переименовывается в 
Народную, а с 1922 года ей присваивается статус районной библиотеки. 

1 августа 1938 года Районная библиотека им. Короленко разделилась на две 
самостоятельные единицы: Городскую библиотеку им. Короленко, к которой перешёл основной 
фонд Районной библиотеки, и передвижной отдел, получивший статус районной библиотеки. 
Глазовская районная библиотека становится базой всех культпросветучреждений района (изб-
читален и библиотек) по обеспечению книгой жителей района (Глазовский городской архив, ф. 
104, оп. 1, д. 3, с. 7). 

Одной из первых сельских библиотек в Глазовском уезде в 1899 году упоминается 
библиотека при церковноприходской школе села Тугбулатово для жителей деревень 
Тугбулатово, Удмуртские Ключи, Гучиншур, Чайка, Сосновка и Алексеевка. В 1933 году 
фонды этой библиотеки перешли к начальной Тугбулатовской школе. 

В 1900 году в селе Понинском открыта библиотека-читальня. В 1936 году она 
преобразована в Понинскую районную библиотеку (Глазовский городской архив, ф. 104, оп. 1, 
д. 3, с. 12-17), а после реорганизации районов в 1967 году она вошла в состав Глазовского 
района (Глазовский городской архив, ф. 394, оп. 1, д. 67, с. 39). 

С первых лет советской власти целям просвещения трудящихся и крестьянства служат 
сельские библиотеки. На совещании библиотекарей 6 июля 1918 года был заслушан доклад 
секретаря Совета народного хозяйства Б. П. Есипова «Задачи сельских библиотек в связи с 
переживаемым моментом» (Глазовский городской архив, ф. 87, оп. 1, д. 1, с. 54). По итогам 
съезда библиотекарей в 1918 году ставится вопрос об отдельных помещениях для сельских 
библиотек (Глазовский городской архив, ф. 87, оп. 1, д. 1, с. 52). 

Решением исполкома Глазовского райсовета в 1925 году образована Люмская изба-
читальня с фондом 697 экземпляров, из них на русском языке – 419 экземпляров, на 
удмуртском языке – 278 экземпляров. Число читателей составило 20 человек, книговыдача – 
210 экземпляров. В эти годы на 5 жителей Глазовского района приходится по одной книге. 

К 1939 году в Глазовском районе насчитывается 13 изб-читален (Люмская, 
Омутнинская, Штанигуртская, Лудошурская и др.), две сельские библиотеки 
(Верхнепарзинская и Сепычевская) и Глазовская районная библиотека (Глазовский городской 
архив, ф. 394, оп. 1, д. 79, с. 217). 

В 1949 году, после войны, Глазовская районная библиотека выписывала 10 газет и 12 
журналов (для сравнения – сегодня Районная библиотека получает 8 газет и 14 журналов). 

В 50-е годы открываются сельские библиотеки во всех крупных населённых пунктах 
района. К 1960 году в Глазовском районе работают 17 сельских библиотек и Районная 
библиотека. 

В 1974 году вышло постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в 
коммунистическом воспитании трудящихся», в котором рекомендовалось начать 
централизацию сети библиотек. Глазовская районная библиотека, по инициативе Министерства 
культуры и Республиканской библиотеки, первой в республике с 1 июля 1974 года приступила 
к централизации библиотечной сети района (Глазовский городской архив, ф. 394, оп. 1, д. 141а). 
В результате в Глазовскую ЦБС вошло 18 сельских филиалов, Понинская районная библиотека, 
Детская библиотека и Глазовская районная библиотека. 
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Сегодня Глазовская ЦБС включает 23 библиотеки, в зоне её обслуживания проживают 
более 19 тысяч человек, процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 
69%. 

 
 
 

Макарова И. А., заведующий библиотекой-филиалом 
с. Ермолаево Киясовского района 

 
За нами век 

 
История Ермолаевской сельской библиотеки началась в 1901 г. Ранее считалось, что 

библиотека в селе Ермолаево была открыта в 1945 г. на базе избы-читальни. В результате 
выявления новых документов в 2001 г. отпраздновали 100-летний юбилей библиотеки. 
Восстановить столь почтенный возраст нам помогли работники Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики, прислав копии архивных данных  Государственного архива 
Кировской области. Согласно этим документам бесплатная народная библиотека в селе 
Ермолаево Ермолаевской волости Елабужского уезда была открыта в июле 1901 г. (по 
постановлению Вятской губернской земской управы от 20 апреля 1901 г.).  

Сегодня в библиотеке работают два сотрудника – я, Ирина Анатольевна Макарова, и 
Надежда Аркадьевна Ижболдина. Трудовую деятельность мы начали вместе после окончания 
Республиканского училища культуры в 1988 г. Библиотеку нам передала Антонида 
Афанасьевна Штенникова, проработавшая в Ермолаевской сельской библиотеке 32 года (с 1956 
по 1988 гг.). Это была библиотекарь по призванию, уважаемый человек в селе, всегда 
находившийся в гуще общественной жизни. Антонида Афанасьевна неоднократно являлась 
победителем соревнований среди библиотек района, награждена Почётными грамотами МК 
РСФСР (1964) и МК УАССР (1977). В 1980 г. ей присвоено звание «Лучший библиотекарь 
Удмуртской АССР». Об Антониде Афанасьевне осталась в народе добрая память.  

Ермолаевская сельская библиотека обслуживает 5 населённых пунктов с числом 
жителей 1100 человек. Из них пользователями библиотеки являются 725 человек. Книжный 
фонд библиотеки насчитывает 4901 экз., в деревнях организованы передвижки. 

С 2003 г. библиотека находится в здании сельского Дома культуры и занимает площадь 
66 кв. м.  

Свою деятельность библиотека строит совместно с клубом, проводятся общие 
мероприятия. Налажены тесные контакты с сельской Администрацией, со школой, 
общественными организациями. 

В библиотеке действуют 3 клуба по интересам: «Семья», «Ветеран» и «Свирелька».  
Работе с семьёй придаётся особое значение. Успех воспитания творческой личности в 

значительной степени зависит от того, насколько библиотека сотрудничает с родителями юных 
читателей. Клуб «Семья» посещают 25 человек. Доброй традицией стало проведение 
ежегодных конкурсов читающих семей «Очарованные книгой», участниками которых уже были 
более 20 семей.  

Клуб «Ветеран» собирает жителей пожилого возраста. Тепло проходят встречи со 
школьниками. Такие встречи необходимы, чтобы дети научились ценить мирную жизнь, 
уважительно относились к людям старшего поколения. На встречах звучат слова искренней 
благодарности в адрес ветеранов, а они, в свою очередь, рады возможности пообщаться друг с 
другом.   

Младшие школьники с большим желанием посещают мероприятия клуба «Свирелька».  
Объединяя читателей по интересам, библиотека стала настоящим центром, 

удовлетворяющим их разносторонние духовные и культурные запросы.  
В последние годы оживилась работа по краеведению. Любить и знать свой край – это 

означает быть гражданином своего Отечества. Проводимые в настоящее время мероприятия, 
связанные с изучением истории и культуры родного края, ознаменованы подготовкой к 
празднованию 450-летия добровольного присоединения Удмуртии к России. 
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Одним из основных направлений работы библиотеки является историческое 
краеведение. Ведётся большая исследовательская работа по сбору материала для альбома «Село 
родное – моей жизни исток», посвящённого истории села Ермолаево, который можно назвать 
своеобразной энциклопедией села.  

Неслучайно сегодня обращаемся и к истории библиотек – ведь это история нашего 
народа, нашей страны.  

 Принять участие в Республиканском смотре-конкурсе «История библиотек 
Удмуртии» нас подвигло, прежде всего, стремление собрать и изучить историю библиотеки 
села Ермолаево, изучить её роль в жизни села, а также привлечь внимание общественности и 
органов местного самоуправления и Администрации района к развитию библиотек на селе.  

Над сбором материала мы работали с 2003 по 2005 гг. Конкурс состоял из трёх этапов, и 
Ермолаевская библиотека оформила 3 информационные папки.  

На первый этап смотра-конкурса мы выслали альбом по истории библиотеки «За нами 
век…», в котором отражены основные этапы истории библиотеки с 1901 по 1970 гг. Документы 
о первом избаче и следующих библиотекарях мы нашли в Районном архиве. Также 
посодействовали коллеги из Центральной районной библиотеки с. Киясово. Хорошим 
дополнением стали воспоминания старожилов села и старейших читателей библиотеки.  

Собирать материал о последующем периоде было легко, так как А. А. Штенникова, 
бывший заведующий библиотекой, очень подробно рассказала о своей библиотечной работе. 
Таким образом, сложилась почти полная картина становления и развития библиотеки до 1990 г. 

На второй этап смотра-конкурса наша библиотека представила две работы. В первую – 
«История библиотеки на страницах периодических изданий» – вошли статьи, напечатанные в 
районной газете «Знамя труда» с 1988 г. Вторую работу – «Воспоминания и интервью 
читателей, местных жителей» – составили воспоминания Л. В. Копысовой, А. А. Грушиной, М. 
П. Овчинниковой. Сам процесс работы, встреч, общения с жителями был захватывающе 
интересен. 

Для участия в третьем этапе смотра-конкурса библиотека представила «Очерк по 
истории Ермолаевской сельской библиотеки», который состоит из разделов «Комплектование 
фонда Ермолаевской сельской библиотеки», «Ермолаевская сельская библиотека в Программе 
по оптимизации объектов социальной сферы» и «Библиотека при реформах местного 
самоуправления».  

На конкурс были представлены также работы активных читателей библиотеки: А. С. 
Бабкиной, председателя Совета ветеранов с. Ермолаево, Р. Л. Раевой, учителя начальных 
классов (стаж работы в школе – 19 лет), Т. Г. Долговой, учителя удмуртского языка 
Ермолаевской СОШ (стаж – 22 года), семьи Краснопёровых и Ирины Вахрушевой, ученицы 8 
класса Ермолаевской СОШ.  

Участвовать в подобных конкурсах интересно, увлекательно, полезно.  
 
 
 

Власова И. Н., главный библиотекарь  
сектора инновационных методик и НИР научно-методического отдела 

Центральной библиотеки им. Н. А. Некрасова г. Ижевска 
 

Изучение истории муниципальных библиотек г. Ижевска: 
опыт научно-исследовательской работы 
в рамках программы «Память г. Ижевска» 

 
Более 10 лет муниципальные библиотеки г. Ижевска углублённо занимаются изучением 

своей истории в рамках программы «Память г. Ижевска». Этому способствовали создание 
специализированного подразделения при научно-методическом отделе – сектора научно-
исследовательской работы (НИР), участие в реализации федеральной программы «Память 
России» и республиканской программы «Память Удмуртии». 
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Целью программы определено воссоздание целостной картины истории муниципальных 
библиотек Ижевска в контексте развития культуры и библиотечного дела города в разные 
исторические периоды. Реализация программы «Память г. Ижевска» и её подпрограммы 
«История муниципальных библиотек г. Ижевска» осуществляется с привлечением 
библиотекарей-практиков, краеведов, сотрудников архивов, представителей общественных 
организаций, занимающихся изучением истории города, преподавателей и студентов вузов, 
учащихся школ. 

Сектор НИР разработал методику по изучению истории библиотек. Это инструктивно-
методическое письмо «Оформление архивных документов по истории библиотек МУ "ЦБС"» и 
Перечень необходимых документов, раскрывающих историю библиотеки-филиала. В Секторе 
НИР приступил к работе главный библиотекарь, разработана  его  должностная инструкция. 

Специалистами сектора был подготовлен и выпущен научно-методический сборник 
«НИР в муниципальной библиотеке. Выпуск 4». В него вошли все регламентирующие 
документы по изучению истории библиотек. 

В каждой библиотеке-филиале функции работы по изучению истории библиотек были 
возложены на заведующих библиотеками или на главных библиотекарей. 

Первоначально перед специалистами ЦБС стояли следующие задачи: создать 
источниковедческую базу, изучать, фиксировать и сохранять архивные документы, 
целенаправленно и систематически работать с архивными фондами ЦГА УР и Администрации 
г. Ижевска, с архивными документами, сохранившимися в библиотеках-филиалах с момента их 
открытия. Это паспорта библиотек, информационные и статистические отчёты, книги приказов, 
домовые книги, почётные грамоты, статьи из местных и центральных профессиональных 
изданий о работе библиотек, фотодокументы и т. д. 

Сегодня в исследовательской работе по программе «История муниципальных библиотек 
г. Ижевска» специалисты акцентируют своё внимание на изучении форм и методов 
библиотечного обслуживания, категорий читателей, сведений о кадровом составе, 
статистических данных, состояния материально-технической базы и уровня финансирования в 
разные исторические периоды. Среди библиотек-филиалов был проведён смотр-конкурс 
альбомов по истории библиотек. Дипломы победителям были вручены в номинациях «За 
научно-исследовательскую работу с архивными документами и полноту отражения материалов 
по истории развития библиотеки», «За творческий подход и оригинальность дизайнерского 
решения в оформлении альбома», «За творческую инициативу и художественное отражение 
истории библиотеки». 

Совместно со специалистами Национальной библиотеки УР был проведён мастер-класс 
«Альбом по истории библиотеки: варианты оформления», на котором библиотекари-практики 
поделились своим опытом по оформлению и сохранности архивных документов. 

Работая с архивными документами, библиотекари-практики осознали необходимость 
изучения истории библиотек как темы, требующей особого внимания и предполагающей 
длительность действий. Хотелось бы также отметить, что в настоящее время история библиотек 
рассматривается не только в ретроспективном, но и текущем аспектах. В центре внимания так 
называемая история повседневности. Это описание событий, видео- и фотосъёмки массовых 
мероприятий, книжных выставок, изданная рекламная продукция. Ежедневно ведётся хроника 
событий в автоматизированном режиме (АБД «МУ "ЦБС": События и факты»). Ежеквартально 
события отражаются на сайте ЦМБ им. Н. А. Некрасова в разделе «История библиотеки», 
ежеквартально готовится пресс-релиз «Муниципальные библиотеки г. Ижевска: информация», 
который поступает заместителю Главы муниципального образования «город Ижевск», в 
Управление по культуре и туризму. В пресс-релизе, кроме событий, обозначены статистические 
показатели работы библиотек-филиалов за текущий период. По итогам года оформляется 
библиотечный хронограф «МУ "ЦБС г. Ижевска": События и факты». 

Стало хорошей традицией оформлять тематические фотосборники, посвящённые 
какому-либо событию года, например – «Юбилей библиотеки им. Н. А. Некрасова», 
«Библиотечный капустник». 

В течение пяти лет в рамках программы «Память г. Ижевска» в ЦМБ им. Н. А. 
Некрасова проводилась ежегодная краеведческая научно-практическая конференция для 
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старшеклассников «Память г. Ижевска», где юные краеведы представляли свои рефераты по 
истории города, в том числе и по истории муниципальных библиотек. Результатом 
исследовательской работы школьников стал исторический сборник «Очерки муниципальных 
библиотек» (серия «Времён переплетенье», выпуск 1). 

24 мая 1999 года ЦМБ им. Н. А. Некрасова была проведена первая научно-практическая 
конференция «История библиотек Ижевска: традиции и современность». Конференция является 
городским профессиональным мероприятием, объединяющим библиотеки различных систем и 
ведомств, и проходит один раз в два года. 

На конференциях освещаются результаты научно-исследовательской работы 
муниципальных библиотек по изучению истории своих учреждений. В 2004 году конференция 
носила международный характер и была проведена с участием директора Французской 
общественной библиотеки в Париже Элен Каплан. 

В ЦМБ им. Н. А. Некрасова создаётся АБД «История муниципальных библиотек г. 
Ижевска» (период – с 1920 года по сегодняшний день). При работе с архивными документами 
библиотечными специалистами был выявлен ряд проблем. Среди них: установление даты 
открытия библиотек, даты присвоения имени библиотекам, определение хронологических 
периодов функционирования в том или ином районе г. Ижевска, изменения их статуса и 
названия. Работа в ЦГА УР ведётся и сегодня. Для доступа к архивным фондам на каждого 
библиотечного специалиста, работающего в архиве, оформляется информационное письмо на 
имя директора ЦГА. 

Для библиотекарей-практиков совместно с ЦГА был организован и проведён день 
специалиста «Ведение, хранение и оформление документов по истории библиотек». 

Результатом работы с архивными документами стали альбомы по истории библиотек. 
Среди них: «История нашей библиотеки», «Визитная карточка былого», «Летопись 
библиотеки», «Слово о библиотеке», «Лето в библиотеке», «Поэтический альбом», 
«Путешествие дилетантов в русскую словесность», «Встречи в Каминном», «Радуга культур». 

Специалисты муниципальных библиотек принимали активное участие в первом этапе 
Республиканского конкурса «История библиотек Удмуртии», где и представили свои альбомы. 

Анализируя ход реализации программы «История муниципальных библиотек г. 
Ижевска», нельзя не отметить, что наиболее сложным оказался второй этап – этап подготовки и 
написания очерков. Началась серьёзная работа с ветеранами и бывшими сотрудниками. Были 
взяты интервью, собраны воспоминания, фотографии, личные наградные удостоверения, 
грамоты. 

Мы проделали большую работу по оцифровке фотодокументов и созданию электронного 
фотоархива, куда вошли фотографии, связанные с историей библиотек-филиалов МУ «ЦБС». 

В сборники «Очерки муниципальных библиотек» из серии «Времён переплетенье» 
вошли списки копий архивных документов ЦГА УР, личных документов бывших сотрудников 
библиотек, а также списки почётных грамот, наград, благодарственных писем, полученных 
коллективами библиотек-филиалов в разные годы. Сегодня с удовлетворением можно сказать, 
что работа над очерками завершена! В серии «Времён переплетенье» вышло 7 выпусков. 

На протяжении нескольких лет ведётся научно-исследовательская работа по выявлению, 
пополнению и созданию источниковедческой АБД «История муниципальных библиотек: 
библиографический указатель». В неё введено более 1000 библиографических записей. Это 
статьи из периодических изданий о библиотеках ЦБС в период с 1934 по 2005 годы. Итогом 
стало издание печатного варианта указателя. В 2007 году готовится к выпуску компакт-диск 
«История муниципальных библиотек г. Ижевска». 

Выпуская буклеты, путеводители, отмечая юбилеи, торжественные даты, мы 
рассказываем своим читателям об истории и сегодняшнем дне библиотек. 

2007 год – юбилейный для библиотеки-филиала им. В. Маяковского – 60 лет, 
библиотеке-филиалу № 17 «Ижсталь» – 55 лет, библиотеке-филиалу № 19 – 30 лет. 

Таким образом, осуществляя НИР по истории муниципальных библиотек, мы реализуем 
программу «Память г. Ижевска» и воссоздаём единую картину развития сети муниципальных 
библиотек. В результате происходит осмысление важнейших функций библиотек в контексте 
библиотечного краеведения и их значимости в социокультурном пространстве города. 
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Глушкова В. Г., директор Центральной библиотеки 
Завьяловского района 

 
Завьяловская центральная районная библиотека: история и современность 

 
В 2006 году исполнилось 110 лет со дня образования Завьяловской центральной 

районной библиотеки. 
Первые сведения о библиотеке занесены в книгу «Календарь и памятная книга Вятской 

губернии на 1897 год»: «26 января 1896 года сельский сход села Завьялово Сарапульского уезда 
постановил открыть библиотеку при волостном правлении». 17 мая 1896 года разрешено 
открытие в селе Завьялово библиотеки-читальни господином вятским губернатором. 

В «Журнале Сарапульского уездного земского собрания 38-й очередной сессии» (Вятка, 
1905. С. 239) имеется запись: «В селе Завьялово предполагалось в 1900 году открыть 
библиотеку, но потом оказалось, что там существует уже общественная библиотека, открытая в 
1897 году. При обследовании этой библиотеки выяснилось, что она открыта по приговору 
Завьяловского сельского общества, которое отвело при волостном правлении помещение, на 
оборудование библиотеки ассигновало 100 рублей. Сначала библиотека работала хорошо – 
библиотечный комитет собирался часто, местная интеллигенция привлечена была к работе в 
библиотеке, подписчиков было много, библиотека, подобранная Московским комитетом 
грамотности, пополнялась ежегодно нa пожертвования. Но потом, оказавшись без помещения, 
так как волостное правление отказало в квартире, библиотека стала падать: библиотечный 
комитет перестал собираться, пожертвования перестали поступать, общество отказало во 
всяком пособии библиотеке, а потому она перестала пополняться, книги ветшали, число 
подписчиков всё убывало и спустилось ко дню обследования до 14, да и те все ученики 
параллельного класса. Последние 2–3 года библиотека помещалась в квартирах учителей 
параллельного класса. Пройдёт ещё некоторое время, и библиотека окончательно заглохнет. А 
запросы на книгу в населении можно считать вполне установленными. Поэтому управа 
постановила ассигнованные средства передать на открытие библиотеки в Завьялово при 
земском начальном училище». 

Сведения о первом библиотекаре не найдены. В 1903 году в должности заведующего 
Завьяловской библиотекой-читальней был утверждён учитель Завьяловской двухклассной 
земской школы Козьма Дерябин. 

Основными читателями являются дети, взрослое население библиотеку не посещает, 
несмотря на то, что здесь имеется большой читальный зал и масса газет. 

Книжный состав – 466 книг по всем отделам, за исключением 50 книг первого отдела 
(богословие), которые подлежат изъятию, как не соответствующие духу времени. Книг 
политического содержания не имеется. Книги выдавались без записи, под честное слово. В 
середине 1920-х годов библиотека располагалась в здании РОВД и пожарной части. Основными 
задачами библиотеки в 20-е годы являлись:  

– ликвидация неграмотности (для этого деревня снабжается политической и 
соответствующей запросам литературой); 

– политико-просветительская работа (ей придавалось большое значение); 
– приближение книги к массовому читателю – рабочим, крестьянам. 
Для достижения задач: 
– развивается сеть передвижных библиотек (в 1924 году открываются передвижные 

библиотеки в районе); 
– пополняется передвижной фонд; 
– пропаганда книг ведётся путём организации вечеров книги, выставок, вечеров 

писателей, устных выступлений с отзывом о книгах на собраниях, сходах, 
конференциях, спектаклях. 

В начале 20-х годов была большая сменяемость кадров, оклад библиотекаря составлял 
2480 руб., образование – 8 классов гимназии, библиотекари обладали способностями лектора, 
организатора, пропагандиста. 
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В 1937 году была основана Завьяловская районная библиотека. Заведующий 
библиотекой –  Юлия Фёдоровна Ксенократова, 1919 года рождения, удмуртка, комсомолка,   
образование – семилетка, стаж работы – 6 месяцев. 

В 30-е годы библиотека помещается в очень маленькой комнате, площадью 4 кв. м. 
Число читателей в библиотеке – 95 (рабочих – 1, колхозников – 15, служащих – 20, учащихся – 
30). Общее число книг – 802 экз. 

В 1938 году библиотека помещается в клубе, книжный фонд составлял 3442 экз., выдано 
книг за год – 4247 экз. Библиотека была снабжена лучшими для того времени произведениями: 
шеститомник и двухтомник избранных произведений В. И. Ленина, «Избранные произведения» 
в двух томах К. Маркса, сборник работ М. И. Калинина. 

Комплектование библиотеки происходило через бибколлектор. Было недостаточно 
удмуртской литературы, книг классиков марксизма-ленинизма, газет и журналов не было, 
кроме журнала «Красный библиотекарь». Бибколлектор не уделял должного внимания 
комплектованию, и, в результате, в книжном фонде библиотеки имелись такие 
невостребованные книги, как учебник французского языка. Из-за недостаточного 
комплектования фондов – мала сеть передвижных библиотек. Финансирование библиотеки 
проходит неудовлетворительно. Из ассигнованных в 1938 году 8 тыс. руб. израсходовано 3742 
руб., на хозяйственные расходы по смете – 2700 руб. израсходовано – 482 руб. В библиотеке 
работали 2 человека – заведующая библиотекой и библиотекарь. 

Ведётся работа по пропаганде решений XVIII партсъезда под лозунгом «Решения съезда 
сделать достоянием широких трудящихся масс». Оформлялись книжные выставки в помощь 
читателю по изучению докладов Сталина, Молотова, Жданова. В конце 30-х годов широко 
развёрнута пропаганда произведений марксизма-ленинизма. В числе основных задач 
библиотеки является обслуживание весенне-посевной и уборочной кампании – доведение 
печатного слова до широких масс тружеников колхозов, совхозов, МТС, проведение 
повседневных громких читок в бригадах и звеньях колхозов, а также непосредственно в 
библиотеке. 

В начале 40-х годов заметно увеличивается число читателей – 1316 человек. Числится 
книг в библиотеке – 6414 экз., выдано книг – 4450 экз., поступило книг за год – 1247 экз. 

В первые годы Великой Отечественной войны, по словам старожилов, библиотека не 
работала, некоторые книги находились у частного лица – Н. Т. Петрова из деревни Пычанки. 

В результате поисковой работы в Центральном государственном архиве о работе 
библиотеки в военные годы найден только статистический отчёт за 1945 год: «Завьяловская 
районная библиотека имеет одну комнату. На 1 января 1946 года количество книг в библиотеке 
4750 экз., читателей – 220 человек, книговыдача – 2200 экз.». 

1947 год был насыщен событиями в политической и хозяйственной жизни: выборы 
депутатов в Верховный Совет РСФСР, Совет автономных республик, в местные Советы, 
принятие февральским пленумом ЦК ВКП(б) решения «О мерах подъёма сельского хозяйства в 
послевоенный период», подготовка к 30-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции, участие в весенне-посевной и уборочной кампании и т. д. Эти события определяли 
основное содержание работы библиотеки. 

В послевоенные годы формы и методы массовой работы были самыми разнообразными 
– читались лекции, доклады, проводились беседы, громкие читки, организовывались 
передвижки, оформлялись выставки, выпускались стенные газеты, боевые листки, молнии. 

За эти годы библиотека почти ежегодно переезжала в разные помещения; чтобы 
привлечь население в библиотеку, нужно было расширить площадь библиотеки. В 1949 году 
был куплен двухэтажный дом в Ижевске, подлежащий сносу. Расширилась площадь 
библиотеки, она составляла 120 кв. м. 

В начале 1950 года библиотека открыла свои двери для читателей. Перевод в новое 
здание заметно увеличил показатели работы библиотеки. Книжный фонд составил 5396 экз., 
количество читателей – 1073, книговыдача – 17392 экз., количество посещений – 15485, 
организовано выставок – 89, проведено громких читок – 38, литературных вечеров – 4, 
читательских конференций – 3, работает читательский кружок. 
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Сохранилась выписка из Акта по проверке Завьяловской районной библиотеки по 
состоянию на 5 ноября 1950 года: «Районная библиотека размещается в собственном доме на 
втором этаже. Первый этаж занят отделом культпросветработы и Роно. По структуре и 
имеющимся должностям в библиотеке должны быть следующие отделения: детское и 
передвижной фонд. В настоящее время они не выделены из-за недостатка места. 

В библиотеке недостаточно стеллажей, часть книг (около 30%) находится на полу, на 
окнах. Оборудования библиотека совершенно не имеет, за исключением 3-х столов и 7-ми 
стеллажей, одного шкафа, которые чрезмерно перегружены. Нет ни одного стула, витрин, 
стендов, недостаточно столов. Используются 4 скамейки из РДК. Библиотека не отапливается. 

По наглядной агитации сделаны монтажи и плакаты к 30-летию Удмуртии, к выборам в 
местные Советы, выставка книг о борьбе за мир, литература для агитаторов. Витрина "К 
событиям в Корее", вывешены списки новинок. Передвижная работа ведётся в 11 
передвижках». 

Из года в год пополняется книжный фонд библиотеки. В 1957 году насчитывается 16000 
книг. Среди них значительное место занимают художественная, сельскохозяйственная, 
политическая, научно-популярная литература. Свыше 2 тыс. человек являются постоянными 
читателями библиотеки. 

Библиотекари пишут плакаты, лозунги, рекомендательные списки сельскохозяйственной 
литературы. Среди колхозников проводят беседы, громкие чтения, обзоры по темам «Наша 
цель – коммунизм», «Жить и работать по коммунистическим принципам» и т. д. Выпускают 
молнии и боевые листки, которые давали хороший заряд бодрости колхозникам, воодушевляя 
их на добрые дела. 

В 70-е годы велась серьёзная работа – переход библиотек к централизации сети. В 
начале 70-х годов необыкновенно выросли духовные запросы наших читателей. В них 
отразилась страстная тяга к знанию, стремление к творчеству, повышению производительности 
труда. В связи с этим повышается роль книги, идейно-воспитательная работа библиотечных 
работников. Работа библиотек направлена на достойную встречу 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина и 50-летия автономии Удмуртии, проводится работа по изучению своего родного 
края, по пропаганде литературы удмуртских писателей. 

В 70-е годы районная библиотека обслуживала своих читателей в 13 населенных 
пунктах: Пычанки, Башур, Шурдымка, Федоски, Кашабеги, Люлли, Новый Чультем, Тукмачи, 
Барашки, Красный Кустарь, Динамо, Быдвайка, Кабаниха. В деревнях были организованы 
передвижки, в которых обслуживали более 500 читателей. 

1974 год вошёл в историю девятой пятилетки как год высоких, устойчивых темпов 
развития экономики. Он был памятен мощным подъёмом социалистического соревнования, 
рядом замечательных трудовых починов, выдающихся трудовых достижений. Библиотеки 
являлись помощниками партийных и советских органов в реализации решений XXIV съезда 
КПСС, распространении передового опыта, организации социалистического соревнования и 
обеспечении его гласности. Этот год стал для библиотекарей памятным. В этом году вышло 
постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании 
трудящихся и научно-техническом прогрессе». 

Библиотекари района разработали конкретную программу выполнения постановления. 
Главное значение постановления заключалось в том, что оно определило роль и задачи 
библиотек в развитом социалистическом обществе как опорных баз партийных организаций, 
важных научных, идеологических, информационных учреждений. Постановление внесло новые 
принципиальные изменения в организацию всей библиотечной системы: коренная перестройка 
структуры библиотечной сети на принципах централизации, создание системы депозитарного 
хранения книжных фондов, усиление общегосударственного централизованного руководства 
библиотечным строительством. В нём были намечены меры по расширению подготовки кадров 
высшей квалификации, укреплению материально-технической базы библиотек, усилению 
координации их деятельности. 

В 1975 году книжный фонд библиотеки составлял более 22 тыс. экз. Штат библиотеки – 
5 человек. 
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С работниками Районной библиотеки проводились специальные занятия, на  которых 
обсуждались задачи и основные направления централизации сети государственных массовых 
библиотек, вопросы подготовки и перевода их на централизованную систему работы. О 
большой роли библиотек в улучшении культурно-просветительной работы указывалось на 
XXV съезде партии. Коллектив Районной библиотеки в десятой пятилетке для улучшения своей 
работы, укрепления связи с народом делает немало. Для привлечения большого числа 
читателей применяются различные формы и методы работы. Ведётся пропаганда решений XXV 
съезда партии. Оформлены книжные выставки «Решения XXV съезда КПСС – в жизнь», «Наша 
цель – коммунизм»,  «Книга на службе мира и прогресса» и другие. 

В 1976 году библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной работы». 
Централизации библиотек предшествовала работа по освобождению фондов от устаревшей, 
непрофильной, малоиспользуемой литературы. Создан контрольный каталог на 23 тыс. книг, из 
систематического каталога исключены лишние карточки. На баланс ЦРБ приняты фонды 26 
филиалов. Центральный каталог отражал 228 тыс. названий книг. Создание централизованной 
библиотечной системы в районе отметили собранием коллектива библиотеки и общественности 
района. 

Перед работниками библиотек были поставлены большие задачи. Однако их успешное 
выполнение зависело не только от старания библиотекарей, зачастую не было необходимых 
условий для работы. В старом здании библиотеки невозможно разместить все вновь 
открываемые отделы. Так, не открыт отдел книгохранения и межбиблиотечного абонемента, 
нет места для обменно-резервного фонда. Из-за отсутствия помещения отдел комплектования и 
обработки литературы открыт в читальном зале, для развозки литературы по сельским 
филиалам нет оборудованного библиобуса. 

Составлен новый тарификационный список работников ЦБС на 1976 год: штат составил 
8 специалистов и 2 технических работника. 

С момента централизации Завьяловская ЦБС комплектовалась через библиотечный 
коллектор. Литературы поступало очень много. 

Для качественного удовлетворения читательских запросов на сельскохозяйственную 
книгу и активной пропаганды сельскохозяйственных знаний в 1977 году в ЦРБ был создан 
сектор обслуживания работников сельского хозяйства. Обязанности возложены на заведующего 
нестационарным отделом. В целях координации работы избран совет НТИ по сельскому 
хозяйству, который собирался ежеквартально для обсуждения различных вопросов. 

Умело внедрялись в практику новые формы работы – дни информации, дни специалиста, 
конкурсы, очные и заочные читательские конференции, выездные тематические выставки. 

Завьяловская районная библиотека, являясь методическим центром, направляла, 
координировала и руководила деятельностью всей библиотечной сети района. Всего в районе – 
27 филиалов и Районная детская библиотека. В эти годы для оказания методической и 
практической помощи сельским филиалам была создана бригада специалистов Районной 
библиотеки. Специалисты выезжали в каждый филиал. В 1987 году сделано 111 выездов, были 
организованы фронтальные и тематические проверки: «Работа библиотек к 70-летию Великого 
Октября», «Пропаганда трезвого образа жизни», «Работа кабинетов НТИ», «Внедрение в работу 
бригадного абонемента». 

В 1989 году библиотека из старых, тесных помещений переехала в новый Дворец 
культуры, где находится и по сей день. 

С целью организации досуга и пропаганды книжных фондов библиотекари района 
используют такие формы работы, как посиделки, клубы по интересам, конкурсы чтецов и 
викторины, литературные вечера, премьеры книги, дни информации, выставки-просмотры, 
встречи с творческой интеллигенцией, презентации книг и т. д. Тематика мероприятий – 
разнообразная. 

Основной читательский состав библиотеки – педагоги, рабочие и служащие, учащиеся 
школ, студенты и работающая молодежь. 

1996 год для нашей библиотеки был юбилейным, отметили 100-летие со дня открытия 
библиотеки. Благодаря юбилею библиотеки укрепилась её материально-техническая база  
(видеодвойка, ксерокс, кресло с журнальным столиком, чайные сервизы). 
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90-е годы были далеко не самыми благополучными в нашей истории. Несмотря на 
тяжелые экономические условия, библиотеки продолжают выполнять свою просветительскую 
миссию в быстро меняющемся обществе. Библиотеки приспосабливаются к рыночным 
отношениям, многим приходится бороться за выживание. Экономический кризис негативно 
отражается на развитии библиотечной отрасли. Библиотеки не получают финансовые средства 
для приобретения литературы, периодики, технических средств для обеспечения нормальной 
работы. Библиотечные фонды не в состоянии удовлетворить всё возрастающие запросы 
потребителей. Особая нехватка книг по экономике, истории, искусству, экологии, детской и 
художественной литературы. Разрушена система книгоснабжения. Библиотечный коллектор, 
как структура пополнения фондов, прекратил своё существование. Если в 80-е годы 
поступление по ЦБС составляло в среднем 20 тыс. экземпляров книг, то в 90-е годы – 2000 
экземпляров книг, а в 2000 году – 2500 экз. Во втором полугодии 1996 года библиотека 
получала 4 названия газет и ни одного журнала. 

В связи со 100-летием библиотека провела акцию «Миллион книг для библиотеки». 
Комплектование фондов библиотек осуществляется не только на бюджетные средства. Активно 
ведётся работа по привлечению спонсорских активов, внедрению платных услуг. Определённое 
место в пополнении книжных фондов занимает литература, пожертвованная читателями. 
Основным способом комплектования в 1990-е годы является участие в мегапроекте 
«Пушкинская библиотека» Института «Открытое общество». 

Несмотря на низкую заработную плату, кадры в библиотеке довольно стабильны. Из 15 
библиотекарей по штатному расписанию высшее образование имеют 2 человека, среднее 
специальное – 10. В ходе реорганизации структуры ЦРБ в 1996 году был открыт отдел 
массовых мероприятий. Были приобретены настольные игры, между играми библиотекари 
проводили обзоры книг и журналов. При отделе работал Клуб молодой семьи. Из отдела всегда 
доносились смех, музыка, ребячьи голоса. Так традиционные библиотечные и досуговые 
формы работы сливаются воедино, взаимодействуют, дают ощутимые результаты. 

С 1995 года начинает действовать клуб «Завьяловские родники», вот уже более 10 лет 
приглашает он своих друзей на встречу со знаменитыми людьми района. 

В 1995 году в России впервые отмечался новый праздник – Общероссийский день 
библиотек. Ежегодно в этот день в библиотеке проводятся Дни открытых дверей. 

ЦРБ, как и прежде, являлась методическим центром, направляла, координировала, 
руководила деятельностью всей библиотечной сети района. Всего в районе были 31 сельский 
филиал и Районная детская библиотека. На начало 2005 года книжный фонд Районной 
библиотеки составляет 20445 экземпляров, читателей – 3269, выдано книг за 2004 год – 68663 
экз. Штат – 16 человек (в том числе 7 человек с высшим образованием). Обслуживанием 
читателей занимаются отдел обслуживания (читальный зал, абонемент), ИБО, отдел 
комплектования и обработки литературы и краеведческий сектор. 

С 2004 года работа Завьяловской ЦБС осуществлялась согласно плану практических 
мероприятий, утверждённому Главой муниципального образования «Завьяловский район» по 
программе «Развитие муниципальных библиотек Завьяловского района на 2004–2006 годы». 
Для более полного удовлетворения запросов пользователей в библиотеке открыты Центры 
правовой и экологической информации, библиотека имеет 3 компьютера, выход в Интернет. 

Основным направлением деятельности библиотек в 2004 году было совершенствование 
структуры информационного обслуживания населения через Районный информационный 
центр, созданный при ИБО ЦРБ. 

В 2006 году библиотека разработала проект «Кузнецовские чтения» с целью сохранения 
и пропаганды творческого наследия нашей землячки, поэтессы Аллы Кузнецовой. 

Несмотря на трудности в работе, библиотека развивается и совершенствует методы 
своей работы. 

В феврале 2006 года изменилась структура Завьяловской ЦБС, сельские библиотеки 
были переданы в муниципальные образования сельских поселений. ЦБ в мае получила статус 
юридического лица – Муниципальное учреждение культуры «Завьяловская центральная 
библиотека». Но в результате реорганизации юридических лиц (ЦБ, РДК, Краеведческий музей) 
путём слияния в декабре согласно постановлению Главы Администрации МО «Завьяловский 
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район» создано муниципальное учреждение «Культурный комплекс "Центральный"». На 
территории района в декабре также прошла реорганизация, создано 19 культурных комплексов, 
куда входит 31 сельская библиотека. ЦБ для сельских библиотек осталась методическим 
центром, оказывает практическую помощь, проводит семинарские занятия, осуществляет 
выезды в сельские библиотеки, продолжает комплектовать фонды сельских библиотек. 

В результате реорганизации Районная детская библиотека преобразована в отдел 
обслуживания детского населения, создан сектор нестационарного обслуживания, методист по 
библиотечной работе находится в штате методического центра. 

Работа библиотек Завьяловского района осуществляется по программе «Развитие 
муниципальных библиотек Завьяловского района на 2007 г.». Согласно программе с учётом 
потребностей населения работают специализированные филиалы: 

– библиотека-центр экологической культуры: ЦБ, Кияикская и Бабинская библиотеки; 
– библиотека-центр семейно-бытовой культуры и семейного чтения: Совхозная 

библиотека; 
– библиотека-центр сохранения национальной и духовной культуры и народных 

традиций: краеведческий сектор ЦБ, Пироговская и Лудорвайская библиотеки; 
– библиотека-школа: пути сотрудничества: отдел обслуживания ЦБ, Ягульская 

библиотека; 
– библиотека-центр правовой информации: ИБО ЦБ; 
– библиотека-центр эстетического воспитания: Октябрьская библиотека; 
– библиотека-информационный центр для молодёжи: Италмасовская библиотека. 
Главными задачами на 2007 год являются:  
– формирование книжного фонда, наиболее полно удовлетворяющего запросы 

пользователей; 
– приобретение печатной продукции, изданий на электронных носителях; 
– оформление гарантированной подписки на периодические издания; 
– участие в мегапроекте Института «Открытое общество» «Сельская библиотека»; 
– сотрудничество с книжными магазинами, издательством «Удмуртия» и 

издательством Удмуртского университета; 
– совершенствование учёта системы библиотечных фондов; 
– формирование электронного каталога по библиотечной программе ИРБИС; 
– поэтапная модернизация сельских библиотек, приобретение библиотечных 

программ, создание локальной сети. 
 
 
 

Ворончихина Ф. В., заведующий библиотекой-филиалом 
с. Дёбы Красногорского района 

 
Краеведческая деятельность библиотеки 

 
Историю библиотеки надо, наверное, начинать с истории села. Село у нас старинное. На 

карте 1744 года есть с. Дёбы. Приход открыт в 1885 году. Церковноприходская школа открыта 
в 1884 году. Если была школа, значит, была и библиотека. Но источников об образовании 
библиотеки мы не нашли. С установлением советской власти было два сельских совета и при 
них работали избы-читальни. Работали три начальные школы: в д. Ивановцы, в д. Удмуртский 
Караул, в д. Нохрино. В с. Дёбы – школа рабочей молодежи. Деревень было всего 15. Но селу 
нужна была библиотека и для взрослого населения. 

Мы нашли акты: № 10 от 21 августа и № 11 от 20 сентября 1953 года о приёме книг из 
бибколлектора в количестве 11 экземпляров. На основании этих актов и со слов старожилов мы 
знаем, что из д. Тукташ перевезли двухэтажное здание на берег пруда, где одну комнату 
выделили библиотеке, остальное – медпункту. С тех пор, за 54 года, библиотека сменила шесть 
помещений. Но благодаря добросовестным библиотекарям все документы, касающиеся 
приёмки книг, списания их из фонда, сохранились. Нет только дневников работы до 1963 года. 
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Сведения о библиотекарях нашли в книге приказов отдела культуры. Первые библиотекари 
работали по одному-два года. Старожилы немногое о них помнят. С 1961 года работали жители 
с. Дёбы, в настоящее время они проживают в нашем селе и в районном центре. О них можно 
узнать из альбомов о библиотеке. 

В 1982 году, после окончания Культпросветучилища, я приехала в родные Дёбы. 
Библиотека была в деревянном здании, с печным отоплением, помещение для обслуживания 
читателей было очень маленькое. В 80-е годы шло строительство школы, мастерских в совхозе, 
столовой для рабочих. Благодаря директору совхоза «Качкашурский» Александру 
Максимовичу Пономарёву, в 1985 году в селе построили типовое здание ЦСДК со зрительным 
залом на 300 мест, а на втором этаже – библиотека с читальным залом, абонементом и 
комнатами для кружковой работы. 

В 90-е годы библиотекам была дана возможность самим выбирать направления работы. 
В это время наша общеобразовательная школа стала национальной. Поэтому основным 
направлением работы библиотеки стало краеведение. 20 января 1994 года впервые совместно с 
клубными работниками собрали на встречу пенсионеров. Они были рады, что ещё кому-то 
нужны. Пришли с удовольствием. Поделились своими проблемами. Пообщались друг с другом, 
всплакнули, вспомнили несколько песен. И было принято решение: собираться один раз в 
месяц коллективом пенсионеров для общения, празднования дней рождения, возрождения 
лучших традиций удмуртской культуры. Так у нас образовался клуб «Ветеран». Сейчас в клубе 
собирается до 20 человек. Мы поём и русские, и удмуртские песни. Наши замечательные 
бабушки знают много старинных песен. Мы стараемся всё это записывать, чтобы передать 
другим поколениям. Но, к сожалению, у нас нет даже магнитофона, чтобы оставить живую 
запись красивых голосов и песен наших земляков. 

Из клуба «Ветеран» образовался фольклорный ансамбль «Тюрагай». Первое 
выступление было посвящено Дню 8 марта на сцене родного клуба. Потом начались поездки на 
все конференции, проводимые ассоциацией «Удмурт кенеш». Участники ансамбля «Тюрагай» 
ставят концерты, устраивают выставки удмуртских блюд, костюмов, рукоделия. Выступаем с 
концертами в нашем районе в деревнях, участвуем в республиканских конкурсах. Были «на 
гастролях» в г. Воткинске, с. Киясово, в Малопургинском районе. Несколько раз наша 
ветеранская организация занимала призовые места в районе. Не стал исключением и 2006 год – 
тоже первое место по работе с пенсионерами. В библиотеке и в клубе ведётся летопись 
ансамбля. 

В 90-е годы наши маленькие читатели стали принимать участие в республиканских 
конкурсах: собрали альбом для вышивки, который сейчас пользуется популярностью у 
односельчан. Возили в Ижевск реферат о национальном костюме северных удмуртов. В 
следующий раз участвовали в конкурсе национальных игрушек. Жюри очень понравилась 
соломенная кукла. Она затем вела праздник в Республиканской библиотеке для детей и 
юношества. И самая большая гордость – две наши куклы попали в энциклопедию «Удмуртская 
Республика» (раздел «Этнография удмуртов», с. 114, первая и вторая куклы). В 1996 году были 
участниками конкурса обрядовых композиций. Готовили постановку народного календаря 
«Великий четверг» и удостоились особой оценки главного члена жюри Л. С. Христолюбовой. 
Принимаем участие в конкурсах «Читающая семья». В 1993 году семья Блиновых заняла третье 
место в районе. В 2004 году семья Поторочиных – первое место в районе. В 2006 году уже 
другая семья Поторочиных в октябре в пос. Игра на зональном конкурсе «Провинциальные 
чтения» заняла третье место. 

В библиотеке в читальном зале с помощью наших пожилых людей оформлен фрагмент 
крестьянской избы, где есть и детский уголок. В 2003–2004 годах в библиотеке по одному 
месяцу работала выставка наших мастериц с разделами «Из бабушкиного сундука», «Платья, 
кофточки 50–60-х годов», «Платки, платочки» (старинные головные платки, вышитые носовые 
платочки, косыночки). Выставка удивляла, заставляла многих приносить для показа свои вещи. 
В общем, оставила много впечатлений. В читальном зале оформлены стенды, выставки о наших 
земляках, о жителях села, об исчезнувших деревнях, собрано много фотографий. В нашем 
ЦСДК четыре раза проводились конференции, праздники, посвящённые удмуртской культуре. 
Библиотека всегда в этих случаях является активным участником. Нашу школу окончила 
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заслуженная артистка Удмуртской АССР Дарья Ивановна Поторочина. Она – первая 
деревенская удмуртская девушка, которая окончила Московскую консерваторию. Работала в 
Удмуртской государственной филармонии, гастролировала с удмуртскими песнями по 
республике и за её пределами. К сожалению, рано ушла из жизни. Чтобы увековечить имя 
талантливой землячки, 8 лет пытались присвоить её имя своей библиотеке. Только в апреле 
2004 года мечта осуществилась. Её сын привёз личные вещи Дарьи Ивановны, архивные 
материалы, афиши. Фотографии принесла её сестра – Валентина Ивановна Чупина, участница 
ансамбля «Тюрагай». В библиотеке оформлен альбом и стенд о Д. И. Поторочиной. А сейчас 
появилась ещё и районная премия им. Д. И. Поторочиной за достижения в области культуры. У 
нас много замечательных выпускников: Анатолий Лукин – художник, живёт в г. Глазове, 
Анатолий Волков – писатель, поэт, журналист, живёт в с. Завьялово.  

Книг, наверное, как у всех, поступает очень мало. Мы осуществляем поиск своих 
земляков, просим помощи, и они всегда идут навстречу. Многие земляки, приезжающие в 
отпуск в родное село, привозят книги в дар библиотеке. Компания ФУТЭП подарила книги 
детям. Татьяна Анатольевна Смирнова обратилась с просьбой в Костромскую Епархию. Через 
неё мы получили 26 детских и взрослых книг духовного содержания. Наша библиотека 
принимала почётных гостей из Эстонии, научных работников Института истории, языка и 
литературы Л. Л. Карпову, И. М. Нуриеву, Л. Н. Долганову. Лидия Николаевна Долганова 
подарила журналы «Кенеш» за два года, свою книгу «Игры и развлечения удмуртов». Эта книга 
у нас путешествовала по всему району. Она востребована учителями, студентами, 
школьниками. Приезжал поэт Виктор Ивашкин, подарил свои книги. На празднование юбилея 
библиотеки многие жители принесли в дар свои книги. 

С помощью своих читателей пишем «Историю своего села». В 2006 году на домашнем 
компьютере напечатали брошюры о наших земляках: «Анатолий Волков», «Анатолий 
Сидорович Ворончихин», «Дарья Ивановна Поторочина», «История села Дёбы». Конечно, всё 
делается за счёт личных средств. Это интересно нам, хочется что-то оставить потомкам. Все 
материалы используют студенты для написания рефератов, дипломных работ. Чтобы выпустить 
эти небольшие брошюры, пришлось долго работать в архиве. В январе 2007 года ученица 11 
класса Захарова Наташа выступила на районной конференции с докладом «История села 
Дёбы». Все единодушно отметили богатый материал доклада. К 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне собрали с учащимися школы материал «Дети и война». Альбом состоит 
из фотографий, сведений о дедушках и бабушках, об их месте работы во время войны. 
Собираем материал о военнослужащих «Служат наши земляки». В планах – выпустить 
брошюры о тружениках сельского хозяйства. Работаем и с дошкольниками, их родителями по 
приучению ребенка к книге и чтению. 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
научно-практической конференции «Библиотека и книга в контексте истории», 

посвящённой подведению итогов Республиканского смотра-конкурса 
«История библиотек Удмуртии» 

19 февраля 2007 года 
Национальная библиотека Удмуртской Республики 

(г. Ижевск, ул. Советская, 11) 
 

Научно-практическая конференция «Библиотека и книга в контексте истории» была 
посвящена подведению итогов Республиканского смотра-конкурса «История библиотек 
Удмуртии», объявленного Национальной библиотекой Удмуртской Республики в 2003 году.  

Участники научно-практической конференции отметили, что сегодня изучение истории 
библиотечного дела является одним из приоритетных направлений научно-исследовательской 
работы муниципальных библиотек Удмуртской Республики, актуальность которого 
обусловлена необходимостью поиска новых путей развития, повышения авторитета библиотек 
в местном сообществе. Анализ исторического опыта деятельности библиотек республики 
позволяет осмыслить прошлое, найти в нём аналоги настоящего и на этой основе 
прогнозировать будущее. 

Участие в конкурсе способствовало решению следующих задач: 
– изучение библиотечными специалистами истории библиотечного дела Удмуртии; 
– вовлечение библиотек в деятельность по исследовательской программе «История 

библиотек Удмуртии»; стимулирование творческой активности, инициативы и 
профессионализма библиотекарей; 

– активизация поисковой работы в области изучения истории библиотечного дела 
Удмуртии; сбор материалов по истории библиотек республики; 

– повышение роли библиотек в культурной жизни города (села); привлечение 
внимания общественности и органов местного самоуправления к проблемам 
библиотек; 

– ознакомление широких слоёв населения с богатым историческим наследием 
библиотек Удмуртской Республики.  

Среди основных трудностей, с которыми столкнулись участники конкурса, докладчики 
называют недостаток у библиотекарей опыта поисковой, исследовательской деятельности и 
ограниченные финансовые возможности для поиска архивных документов – как на территории 
Удмуртии, так и за её пределами.  

Участие в Республиканском смотре-конкурсе способствовало объединению усилий 
библиотек и местного сообщества, в том числе учащихся, краеведов, ветеранов библиотечной 
работы, по изучению истории библиотечного дела республики. В ряде районов Удмуртии были 
приняты и в настоящее время реализуются программы «История библиотек ... района (города)», 
являющиеся составной частью республиканского исследования. 

В связи с вышеизложенным участники научно-практической конференции рекомендуют: 
– продолжать исследования по истории библиотек Удмуртской Республики;  
– повышать навыки исследовательской работы библиотечных специалистов; 
– регулярно фиксировать наиболее важные исторические даты и события, собирать 

документы текущей деятельности библиотек, так как эти материалы уже в недалёком 
будущем будут представлять научный интерес для новых поколений исследователей; 

– привлекать к исследованиям по истории библиотечного дела ветеранов 
библиотечной работы и общественность;  

– знакомить с результатами исследований органы местного самоуправления, широкие 
слои общественности; 

– издать сборник докладов научно-практической конференции и продолжить традицию 
проведения научно-практических конференций, посвящённых истории 
библиотечного и книжного дела Удмуртской Республики. 
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Победители Республиканского смотра-конкурса  
«История библиотек Удмуртии» 

 
 

ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ 
 

награждены  
 

Центральная библиотека Завьяловского района 
за высокую исследовательскую активность, творческий подход, инициативу и профессионализм 
при выявлении, сборе и систематизации материалов по истории библиотек района 
 

Библиотечно-информационный центр г. Глазова 
за высокую исследовательскую активность, творческий подход, инициативу и профессионализм 
при выявлении, сборе и систематизации материалов по истории библиотек города 

 
 
 

ДИПЛОМОМ II СТЕПЕНИ  
 

награждены  
 

Библиотеки ЦБС Малопургинского района 
за высокую исследовательскую активность, творческий подход, инициативу и профессионализм 
при выявлении, сборе и систематизации материалов по истории библиотек района 
 
 

Центральная библиотека им. Д. А. Фурманова г. Воткинска 
за высокую исследовательскую активность, творческий подход, инициативу и профессионализм 
при выявлении, сборе и систематизации материалов по истории библиотеки, подготовку очерка 
«Центральная библиотека Воткинска» и биографического сборника «Дмитрий Андреевич 
Фурманов» 
 
 

 
ДИПЛОМОМ III СТЕПЕНИ  

 
награждены  

 
Библиотеки ЦБС Игринского района 

за высокую исследовательскую активность, творческий подход, инициативу и профессионализм 
при выявлении, сборе и систематизации материалов по истории библиотек района 

 
 

Центральная библиотека им. Н. К. Крупской г. Сарапула 
за высокую исследовательскую активность, творческий подход, инициативу и профессионализм 
при выявлении, сборе и систематизации материалов по истории библиотеки 
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ АЛЬБОМ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ» 

 
признаны  

 
Библиотека-филиал с. Варзи-Ятчи Алнашского района 
Библиотека-филиал с. Можга Можгинского района 
Библиотека-филиал р. п. Пудем Ярского района 
 
 
 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ В НОМИНАЦИИ 
«ИМЯ БИБЛИОТЕКИ – ЕЁ СУДЬБА» 

 
признаны  

 
Библиотека-филиал с. Дёбы им. Д. И. Поторочиной Красногорского района 
Центральная библиотека им. С. А. Самсонова Малопургинского района 
 
 

 
ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ  

 
награждены  

 

среди сельских библиотек-филиалов 
 

Библиотека-филиал с. Тыловай Дебёсского района – за творческий подход и оригинальность 
идеи при оформлении материалов конкурса  
 
Библиотеки-филиалы с. Большая Пурга и с. Зура Игринского района – за участие в 
патриотическом воспитании молодёжи, изучение деятельности библиотек в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
 
Библиотеки-филиалы д. Безменшур, д. Русская Коса,  д. Старая Бодья, д. Старые Копки и ст. 
Ягул Кизнерского района – за активное участие в конкурсе и подготовку серии материалов о 
ветеранах библиотечной работы 
 
Библиотека-филиал с. Ермолаево Киясовского района – за активное участие в конкурсе, 
интерес, проявленный к истории библиотечного дела, и подготовку материалов о ветеранах 
библиотечного дела 
 
Библиотеки-филиалы д. Артык, с. Архангельское, с. Васильевское, с. Дёбы и с. Курья 
Красногорского района – за активное участие в конкурсе и интерес, проявленный к истории 
библиотечного дела 

 
Библиотеки-филиалы с. Мостовое и с. Тарасово Сарапульского района – за активное участие в 
конкурсе, творческий подход и оригинальность идеи при оформлении материалов конкурса 
 
Библиотека-филиал с. Красное Увинского района – за активное участие в конкурсе и 
подготовку материалов о ветеранах библиотечного дела  
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среди центральных районных библиотек 
 
Центральная библиотека Балезинского района – за активное участие в конкурсе и интерес, 
проявленный к истории библиотечного дела 

 
Районный культурный центр Воткинского района – за высокую исследовательскую активность, 
инициативу и профессионализм, подготовку серии дайджестов «Книга. Читатель. Библиотека. 
О нас пишут» 
 
Центральная библиотека Граховского района – за активное участие в конкурсе, подготовку 
материалов о ветеранах библиотечного дела, сбор и систематизацию документов, отражающих 
основные этапы истории библиотеки  
 
Центральная библиотека им. Кедра Митрея Игринского района – за участие в патриотическом 
воспитании молодёжи, изучение деятельности библиотек в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 
 
Центральная библиотека Кизнерского района – за активное участие в конкурсе и подготовку 
серии материалов о ветеранах библиотечной работы 
 
Центральная библиотека Киясовского района – за активное участие в конкурсе и подготовку 
материалов о ветеранах библиотечного дела 
 
Центральная библиотека Увинского района – за активное участие в конкурсе и подготовку 
материалов о ветеранах библиотечного дела 

 
 

среди городских библиотек 
 

Центральная библиотека им. Н. А. Некрасова г. Ижевска – за высокую исследовательскую 
активность, инициативу и профессионализм, организацию поисковой работы, оказание 
методической помощи библиотекам города, подготовку серии материалов «Времён 
переплетенье» 

 
Центральная библиотека им. Н. С. Байтерякова и Центральная детская библиотека г. Можги – 
за активное участие в конкурсе, организацию поисковой работы учащихся в области изучения 
истории библиотечного и книжного дела 
 
 

среди ЦБС районов и городов 
 
Библиотеки ЦБС Глазовского района – за активную работу по выявлению, сбору и 
систематизации материалов по истории библиотек, подготовку сборника материалов «Помним 
свою историю» 
 
Библиотеки ЦБС Камбарского района – за высокую исследовательскую активность, инициативу 
и профессионализм, подготовку цикла материалов «История библиотечного дела Камбарского 
района» 

 
Библиотеки ЦБС Можгинского района – за активное участие в конкурсе и интерес, 
проявленный к истории библиотечного дела 
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Библиотеки ЦБС Шарканского района – за активное участие в конкурсе и интерес, 
проявленный к истории библиотечного дела 
 
Библиотеки ЦБС Ярского района – за высокую исследовательскую активность, инициативу и 
профессионализм, подготовку сборника материалов «Библиотеки Ярского района: эпизоды 
истории» 
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Неопубликованные документы по истории библиотек Удмуртской Республики 
 
Библиотека и книга в контексте истории : материалы науч.-практ. конф. / Гос. ком. Удмурт. 
Респ. по науке, высш. и сред. проф. образованию, Нац. б-ка Удмурт. Респ. – Ижевск, 2002. – 115 
с. 
 
Библиотеки Ярского района: эпизоды истории / Яр. централиз. библ. система, Метод. отд. ; 
сост. Ф. Е. Дюкина. – Яр, 2006. – 80 с. : ил. 
 
Времён переплетенье : очерки по истории муницип. б-к / Централиз. библ. система, Центр. 
муницип. б-ка  им. Н. А. Некрасова,  Науч.-метод. отд. – Ижевск, 2001–2006. 
Вып. 1 / сост. И. Н. Власова, Е. В. Кропачева. – 2001. – 40 с. 
Вып. 2 / сост. [И. Н. Власова]. – [2002]. – 40 с. : ил. 
Вып. 3 / сост. И. Н. Власова. – 2005. – 54 с. : ил. 
Вып. 4 / сост. И. Н. Власова. – 2005. – 42 с. : ил. 
Вып. 5 / сост. И. Н. Власова. – 2006. – 52 с. : ил. 
 
Завьяловская изба-читальня (1920–1955 гг.) / Завьялов. центр. район. б-ка, Информ.-библиогр. 
отд. ; сост. Т. А. Назарова. – Завьялово, 2006. – 7 с. : ил. 
 
Завьяловская централизованная библиотечная система / Завьялов. центр. б-ка, Информ.-
библиогр. отд. ; сост. Т. А. Назарова. – Завьялово, 2006. – 51 с. : ил. 
 
Завьяловская центральная районная библиотека : история и современность, 1896–2004 гг. / 
Завьялов. центр. район. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Т. А. Назарова. – Завьялово, 2005. – 
30 с. : ил. 
 
История библиотек Игринского района в контексте истории : материалы науч.-практ. конф., 
Игра, 30 окт. 2002 г. : сб. ст. / Игрин. централиз. библ. система. – Игра, 2003. – 71 с. 
 
История библиотечного дела Камбарского района : в 3 вып. / Камбар. централиз. библ. система,  
Центр. район. б-ка. – Камбарка, 2005.  
Вып. 1 / сост. Н. В. Максина, Н. Ю. Самарина, Н. С. Мельник. – 33 с.  
Вып. 2 / сост. Н. В. Максина, Н. Ю. Самарина, Н. С. Мельник. – 46 с.  
Вып. 3 / сост. Н. В. Максина. – 34 с. 
 
История павленковских библиотек Дебёсского района / Дебёс. централиз. библ. система ; сост. 
Н. Я. Шихова. – Дебёсы, 2006. – 11 с. 
 
Кадры библиотек Завьяловской ЦБС (директора ЦБС, заведующие библиотеками-филиалами) 
за все годы деятельности. Даты образования библиотек / Завьялов. центр. район. б-ка, Информ.-
библиогр. отд. ; сост. Т. А. Назарова. – Завьялово, 2004. – 23 с. 
 
Помним свою историю : из истории б-к Глазов. р-на / Упр. культуры Администрации Глазов. р-
на, Глазов. централиз. библ. система ; сост. О. В. Дерменжи. – Глазов, 2005. – 72 с. : ил. 
 
Дмитрий Андреевич Фурманов : страницы жизни и творчества писателя / Центр. гор. б-ка им. 
Д. А. Фурманова ; сост. М. В. Попова. – Воткинск, 2004. – 42 с. : ил. 
 
Центральная библиотека г. Воткинска : крат. очерк истории (1912–1979) / Централиз. библ. 
система г. Воткинска. – Воткинск, 2006. – 96 с. : ил. 
 
Этапы развития Завьяловской районной библиотеки (1896–2004 гг.) / Завьялов. центр. район. б-
ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Т. А. Назарова. – Завьялово, 2004. – 9 с. 
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