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развития в XIX в. первых публичных библиотек 
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Проект Н.С. Мордвинова и создание 
первой публичной библиотеки в Уфе

И
дея создания публичных библиотек в гу-
бернских центрах России принадлежала 
Вольному экономическому обществу, от 

лица которого к правительству Николая I с со-
ответствующим предложением в апреле 1830 г. 
обратился его председатель — известный госу-
дарственный деятель, адмирал Н.С. Мордвинов. 
Доводом для открытия библиотек в провинции 
была, прежде всего, та польза, которую они могли 
принести в области народного просвещения, раз-
вития науки и промышленности. Как отмечалось, 
«публичные библиотеки для чтения учреждаются 
по губернии с той целью, дабы по возможности 
распространять повсеместно общее просвещение 
и, в особенности, полезные сведения до местности 
каждого края относящиеся» [14, с. 24]. Вместе с 
тем, создание библиотек входило в качестве ком-
понента и в проект либерального развития рос-
сийского общества, автором которого являлся 
Н.С. Мордвинов. Он считал необходимым рабо-
тать над изменениями экономических отношений 
и культуры с тем, чтобы в новых условиях кре-
постничество исчезло «само собой».

Во всех губернских и уездных городах 
России предполагалось открыть 52 публичные 
библиотеки, причем оговаривалось, что денеж-
ных средств на содержание и комплектование 
фонда государство выделять не будет. Поэтому 
циркулярным письмом министра внутренних дел 
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А.А. Закревского от 5 июля 1830 г. губернаторам 
было предписано только «снестись с господином 
губернским предводителем дворянства и, при-
гласив к совещанию его и директора гимназии 
и других учебных заведений, определить здание 
для помещения в губернском городе публичной 
библиотеки, распорядиться насчет посещения 
оной, порядка, коим имеет руководствоваться 
библиотекарь в удовлетворении требованиям чи-
тателей, сохранения оной в целостности, избрать 
попечителей губернской публичной библиотеки и 
для ближайшего заведования оной библиотекаря» 
[12, л. 2 об.].

Учреждение библиотек и контроль над их 
функционированием с 1831 по 1834 г. были воз-
ложены на Министерство народного просвещения. 
Самая существенная его поддержка выразилась в 
организации пожертвований в пользу создавае-
мых библиотек, а также в бесплатной рассылке 
книг. Местные власти сами должны были изыски-
вать средства на приобретение книг и обеспечение 
работы библиотек.

Открытие публичной библиотеки в Уфе, 
входившей в состав Оренбургской губернии, за-
тянулось на несколько лет и состоялось лишь в 
1836 году. Помещение для нее было выделено 
в здании Дворянского собрания [11, л. 3]. В состав 
Попечительского комитета вошли Оренбургский 
гражданский губернатор А.П. Гевлич, губерн-
ский предводитель дворянства Е.Н. Тимашев 
и директор Оренбургских народных училищ 
И.В. Базилев. Заведование библиотекой было по-
ручено секретарю Дворянского собрания, титу-
лярному советнику Шевякову. Его обязанности 
состояли в следующем: « а) приняв в свое ведение 
журналы и газеты, какие до сего времени поступи-
ли от издателей к Г. гражданскому губернатору, 

разделить по годам и сделать им реестр; б) из по-
жертвованных Мензелинского и Бирского уездов 
дворянами 144-х рублей употребить нужное число 
денег на покупку двух шкафов, из коих в одном 
хранить книги на русском языке, а в другом — на 
иностранном; в) имеющим поступать от соревно-
вателей просвещения книгам в дар библиотеки 
вести каталоги с разделением на русские и ино-
странные» [11, л. 3]. 

Впрочем, такое запоздалое открытие публич-
ной библиотеки в губернском городе, как это про-
изошло в Уфе, не было единичным явлением. В го-
родах Пензе, Вятке и Гродно библиотеки откры-
лись лишь в 1837 г., а в Симбирске — в 1848 году. 
Судя по архивным данным, в Уфе задержка с от-
крытием библиотеки была связана с волокитой со 
стороны администрации гражданского губернато-
ра и равнодушием к этому вопросу местного дво-
рянства. «Подобные причины были характерны 
и для ряда других регионов России», — отмечал 
К.И. Абрамов [1, c. 57]. 
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Книжный фонд как Уфимской библиотеки, так и публичных библи-
отек других губернских городов, начал формироваться за счет бесплат-
ного получения трудов и сборников Вольного экономического общества 
и Московского общества сельского хозяйства, журналов Министерства 
внутренних дел, народного просвещения и финансов, «Московского 
телеграфа», издаваемого Н. Полевым, а также частных пожертвова-
ний [12, л. 3]. Других источников комплектования не было. Как писал 
К.Н. Дерунов, «шумиха с открытием губернских публичных библио-
тек была оживлена снаружи, но мертва практическими результатами» 
[4, с. 5]. Отсутствие постоянных источников финансирования и недо-
статочная подготовленность городского общества неблагоприятно сказа-
лись на судьбе первых (в том числе и Уфимской) публичных библиотек. 
Они оказались незащищенными перед теми условиями, в которые их 
поставили. Неопределенными оставались и цели публичных библиотек 
в губернских городах. Первоначально в Министерстве внутренних дел 
полагали, что «учреждение подобных библиотек возродит дух обще-
ственности, откроет большой сбыт для хороших сочинений по части 
наук и промышленности» [12, л. 2]. Однако такие цели были явно не по 
силам губернским публичным библиотекам в первой половине XIX века. 
Осознание роли библиотек как возможного местного центра обществен-
ной жизни еще не произошло. Либеральные идеи были неприемлемы для 
традиционного общества, где господствовала вера во всесилие власти. 
Следствием всего этого было сворачивание деятельности рядом губерн-
ских публичных библиотек, в том числе и в Уфе. 

Библиотека Уфимского статистического комитета

В период подготовки и реализации реформ второй половины 
XIX в. большое значение придавалось сбору статистических сведений. 
Особую роль играли такие учреждения, как губернские статистиче-
ские комитеты, «Положение» о которых было утверждено в 1860 году. 
По широкой программе «Положения», кроме сбора статистических 
данных, комитеты призваны были выполнять функции местных от-
делений Русского Географического общества, организовав изучение 
края. Определенное значение в развитии книжного дела российской 
провинции имела издательская деятельность статистических комите-
тов [18], под эгидой которых объединялась местная интеллигенция. 
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В Уфимской губернии, выделенной из Орен-
бургской губернии в 1865 г., в число активных 
краеведов входили член-секретарь губернско-
го статистического комитета, член Русского 
Географического общества Н.А. Гурвич; заве-
дующий статистическим отделом губернской 
земской управы М.П. Красильников; краеведы 
В.А. Абрютин, А.Е. Алекторов, М.В. Лоссиевский, 
В.А. Новиков, А.А. Калачев, В. Михайлов, 
С.Г. Рыбаков; член Русского Географического об-
щества, общества археологии, истории и этногра-
фии при Казанском университете Р.Г. Игнатьев. 
Активную поддержку комитету оказывал губер-
натор Уфимской губернии Г.С. Аксаков — сын 
известного русского писателя, человек, горячо 
преданный делу русского просвещения.

Статистическим комитетом были органи-
зованы статистико-экономические, этнографи-
ческие исследования, проведена перепись на-
селения в Уфе и губернии в 1867, 1879, 1886, 
1897 годах. Издававшиеся статистическим коми-
тетом «Списки населенных мест Уфимской губер-
нии», «Памятные книжки», «Адрес-календари 
Уфимской губернии», различные сборники и об-
зоры благодаря своему содержанию высоко цени-
лись современниками. 

В 1861 г. при губернском статистическом 
комитете началась организация библиотеки. 
Первоначально фонд библиотеки состоял из не-
большого количества книг, частью пожертвован-
ных, частью приобретенных на средства комите-
та. Кроме того, в библиотеку был передан и фонд 
уже не функционировавшей к тому времени пу-
бличной библиотеки при Дворянском собрании. 
Поэтому библиотеку статистического комитета 
можно считать преемницей первой публичной 
библиотеки в Уфе. Со дня основания функции 
библиотекаря выполнял секретарь статкомитета 
Н.М. Останков. При Н.А. Гурвиче, принятом на 
должность секретаря в начале 1864 г. и также 
ставшем библиотекарем, библиотека размести-
лась в одном из помещений зда-
ния, арендованного для комите-
та на Верхне-Торговой площади, 
а по соседству — краеведческий 
музей, первый в Уфимской губер-
нии. По предложению губернатора 
Г.С. Аксакова было решено от-
крыть при библиотеке и бесплат-
ную читальню для всех сословий.

В 1870 г. библиотека была 
переведена в здание бывшей га-
уптвахты на Верхне-Торговой 
площади, которое в 1872 г. было 

надстроено и стало двухэтажным. Второй этаж 
здания сдавался в аренду для покрытия рас-
ходов. На первом этаже расположились ста-
тистический комитет, краеведческий музей и 
библиотека [9, с. 106]. В течение двадцати лет 
заведующим библиотекой был Н.А. Гурвич, ро-
дившийся в 1828 г. в семье польского помещика 
Болтуца. После смерти родителей мальчик был 
усыновлен польским евреем Гурвичем. В 1846 г. 
Н.А. Гурвич закончил с золотой медалью гимна-
зию в Германии, в 1852 г. — Санкт-Петербургскую 
медико-хирургическую академию. С 1853 г. и до 
последних лет своей жизни он занимался врачеб-
ной практикой в Уфе, принимая участие в раз-
личных областях общественной жизни города и 
губернии. Долгие годы Н.А. Гурвич был членом 
многих комитетов и обществ, членом губернского 
Училищного совета и почетным мировым судьей 
Уфимского округа, депутатом Дворянского депу-
татского собрания от Белебеевского уезда и гу-
бернским гласным. Н.А. Гурвич провел большое 
количество статистико-экономических исследо-
ваний, опубликовал ряд работ по экономической, 
демографической и санитарной статистике, по 
истории и этнографии местного края. Особо сле-
дует подчеркнуть роль Н.А. Гурвича в создании 
библиотеки и читальни при статистическом коми-
тете, заведующим которой он был в течение 20 лет 
[8]. Именно благодаря стараниям Н.А. Гурвича 
книжный фонд библиотеки увеличился с 438 до 
3785 томов. С 1884 по начало 1886 г. библиоте-
кой заведовал Р.Г. Игнатьев — историк, архео-
лог, этнограф, фольклорист, архивист, журна-
лист, окончивший Институт восточных языков и 
Парижскую консерваторию. 

Фонд библиотеки Уфимского статистиче-
ского комитета был разнородным по видовому 
составу и включал инструкции, сводки статисти-
ческого комитета о социально-экономическом 
развитии губернии, памятные книги, сводки по 
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сбору урожая за разные годы, обзоры губерний, труды, отчеты научных 
обществ, а также справочную литературу исторической, географической 
тематики. Фактические сведения, содержащиеся в этих материалах, 
широко использовались учеными, краеведами, историками, географами, 
экономистами, этнографами, служащими статкомитета. Кроме того, в 
фонде имелись литературно-художественные и периодические издания. 
Фонд библиотеки делился на одиннадцать отделов: 1 — законоведение, 
2 — история, 3 — естествознание, 4 — статистика, 5 — археология, 
6 — логика, психология, философия, 7 — математика, физика, химия, 
астрономия, 8 — сельское хозяйство, 9 — изящная словесность, 10 — 
периодические издания, 11 — разное [16, с. 3]. 

Основными источниками комплектования фонда служили обмен 
изданиями Уфимского губернского статистического комитета со статко-
митетами других губерний, получение книг из Центрального статистиче-
ского комитета, Археологической комиссии в Санкт-Петербурге, а также 
пожертвования частных лиц. С первых лет существования библиотеки 
для нее выписывалось от семи до десяти периодических изданий и еще не-
сколько приобреталось по обмену на «Уфимские губернские ведомости». 
По свидетельству Н.А. Гурвича, «это, несомненно, привлекало горожан 
Уфы в библиотеку» [16, с. 5]. Уже в 1865 г. количество читателей в би-
блиотеке составило 618 человек — значительную по тому времени цифру. 
Из них 235 читателей были чиновниками, 202 — семинаристами, 106 — 
гимназистами и 75 читателей — лицами других сословий. Несмотря на 
небольшую величину фонда (см. табл.), его ценный по содержанию со-
став, свободное пользование читальней и относительно небольшая плата 
за абонемент сделали эту библиотеку популярной среди читающих уфим-
цев того времени. Незаменимую роль в развитии библиотеки сыграли 
инициативность и личностные качества самого Н.А. Гурвича. 

Таблица
Динамика величины фонда библиотеки

Уфимского губернского статистического комитета

Год Количество книг (экз.)
1865 690

1866 798

1876 2135

1884 2161

1889 3785

(Составлено по данным: 16, с. 3; 2, с. 88; 17, с. 116; 13, с. 124). 
К сожалению, сокращение деятельности статистического комитета 

в начале ХХ в. привело и к снижению роли библиотеки в общественной 
жизни Уфы, а затем и вообще к ее ликвидации. Библиотека была пере-
ведена в канцелярию губернатора (точнее, законсервирована в одной из 
ее комнат), а затем отправлена в подвал губернаторского дома. 

Деятельность Уфимской городской общественной 
библиотеки

Открытие библиотек городскими думами на территории Башкор-
тостана началось в 1880-е гг. после проведения, как и в других регионах, 
реформы городского самоуправления. Разрешение на открытие «город-
ской общественной библиотеки» в Уфе было дано Уфимским губернато-
ром 13 ноября 1889 года. Городская дума, открывшая библиотеку, выде-
ляла на поддержание ее работы определенные субсидии, но значительная 
их часть тратилась на содержание помещения и лишь небольшая — на 
покупку книг. Никакой помощи от правительства библиотека не полу-
чала. Поэтому основными источниками ее финансирования, наряду с 
отчислением городской думы, являлись добровольные пожертвования, 



плата за чтение, доходы от устройства концертов, 
спектаклей и т. п. Управление Уфимской город-
ской общественной библиотекой осуществлялось 
комитетом или советом, избранным из числа глас-
ных думы. Думой утверждался и заведующий 
библиотекой. Комитет организовывал комплек-
тование библиотеки и обслуживание читателей, 
решал хозяйственные и финансовые вопросы. 

Фонд Уфимской городской общественной 
библиотеки, открывшейся в 1891 г. и имевшей 
3500 экз., в основном был сформирован путем 
пожертвований, поэтому в первое время своего 
существования библиотека не могла удовлетво-
рять разнообразные запросы своих подписчиков. 
В последующие годы он стал более упорядочен-
ным, целенаправленно укомплектованным. Это 
показывает анализ печатных каталогов Уфимской 
городской общественной библиотеки [7]. Их изу-
чение дает возможность утверждать следующее: 
книги по различным отраслям знаний, имевшиеся 
в фонде, представляли собой разнообразные типы 
изданий, рассчитанные на различную степень 
подготовленности читателей и позволявшие по-
следним, получив первоначальные знания по той 
или иной теме, переходить к следующим уровням 
самообразования. Например, в разделе каталога 
за 1899 г. «История. Биография. Археология» 
представлены работы: Ф. Шлоссера «Всемирная 
история», Ф. Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства» (СПб., 
1895), Ф. Гизо «История цивилизации в Европе» 
(СПб., 1892), Д. Дрэппера «История умственного 
развития Европы» (Киев, 1895), Н. Данилевского 
«Россия и Европа» (СПб., 1895), Н. Костомарова 
«Русская история в жизнеописаниях ее главней-
ших деятелей», С. Соловьева «История России с 
древнейших времен» и др. — всего 213 названий 
в 262 томах. В разделе «Естествознание. Физика. 
Химия» отражены книги А. Брема «Жизнь 
животных» (СПб., 1893—1896) в 10 томах, 
К. Тимирязева «Жизнь растений», Д. Кайгородова 
«Беседы о русском лесе» и «Из царства перна-
тых: Популярные очерки 
из мира русских птиц», 
р а б о т ы  Ч .  Д а р в и н а , 
«Популярная биология» 
В .  Л у н к е в и ч а  ( С П б . , 
1897) — 126 названий в 
146 томах. В фонде име-
лись также книги по тех-
нике и сельскому хозяй-
ству научно-популярного 
характера. 

На 1897 г. в библиотеку были выписаны двад-
цать пять периодических изданий, рассчитанных 
на удовлетворение запросов различных чита-
тельских групп, в том числе «Русский вестник», 
«Русский архив», «Вокруг света», «Новь», «Нива», 
«Вопросы философии и психологии», «Живописное 
обозрение», «Вестник иностранной литературы». 
Уфимская городская общественная библиотека рас-
полагала достаточно ценным краеведческим подфон-
дом, включающим статистические отчеты, местные 
газеты и журналы, а также получаемые из соседних 
губерний периодические издания — «Волжский 
вестник» (Казань), «Пермский край», «Вятский 
край», «Уральская жизнь» (Екатеринбург), сборни-
ки циркуляров начальника губернии, книги по раз-
личным отраслям знаний, выпускаемые местными 
типографиями. Для читателей — башкир и татар в 
Уфимской городской общественной библиотеке в 
течение нескольких лет был сформирован подфонд 
светской литературы на языке тюрки. Книгами из 
этого подфонда пользовались, в основном, шакирды 
(студенты) местных медресе. 

Одним из важных источников комплекто-
вания фонда Уфимской городской общественной 
библиотеки являлись частные пожертвования. 
Например, ценной по содержанию и составу была 
личная библиотека Дашковых. Основу ее заложил 
дипломат и государственный деятель, почетный 
член Петербургской Академии наук Дмитрий 
Васильевич Дашков (1788—1839). На книгах из 
его коллекции — дарственные подписи Г.Р. Дер-
жавина, Д.В. Давыдова, В.А. Жуковского, 
П.А. Вяземского, Н.И. Греча и др. В 1835 г. се-
мья Дашковых приобрела Благовещенский завод 
и земли в Уфимском уезде. Сюда же впоследствии 
была переведена и библиотека умершего в 1839 г. 
Д.В. Дашкова. Дальнейшее пополнение библио-
теки осуществлялось сыновьями Д.В. Дашкова — 
Дмитрием и Андреем, страстными, как и их отец, 
книголюбами, принимавшими деятельное участие 
в земской работе. Часть семейной книжной кол-

Книги на башкирском язы-
ке с использованием лати-

ницы из фонда отдела руко-
писных и редких изданий
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лекции была передана ими Уфимской городской общественной библиоте-
ке. В «Каталоге книг пожертвованной Дашковым библиотеки», изданном 
в 1908 г., отражено 2323 ценных по своей тематике и содержанию книг 
по всем отраслям знаний: социально-экономическая, историческая, 
философская, юридическая литература, религиозные издания, книги по 
естествознанию, технике, сельскому хозяйству, географии и этнографии, 
педагогике и искусству, большое количество беллетристических изданий 
[5]. Влившаяся в фонд Уфимской городской общественной библиотеки 
личная коллекция Дашковых, несомненно, повысила его ценность.

Фонды библиотеки статистического комитета и Уфимской городской 
общественной библиотеки легли в основу созданной в 1921 г. Уфимской 
губернской научной библиотеки.

Таким образом, началом истории Национальной библиотеки 
им. А.-З. Валиди — центральной библиотеки Республики Башкортостан 
можно считать учреждение в Уфе 25 марта (7 апреля) 1836 г. губерн-
ской публичной библиотеки и деятельность ее преемниц — библиотеки 
Уфимского губернского статистического комитета и Уфимской городской 
общественной библиотеки. 

Советский период деятельности центральной 
библиотеки республики

В 1922 г. Уфимская губерния была упразднена, большая часть 
ее территории была передана Башкирской Автономной Советской 
Социалистической Республике, созданной еще в 1919 г. с временной 
столицей в г. Стерлитамаке. С 14 июня 1922 г. Уфа стала столицей 
Башкирской АССР. Уфимская губернская научная библиотека была пре-
образована в Уфимскую научную библиотеку, которая с 1925 г. стала име-
новаться Центральной научной библиотекой БАССР [3, c. 31]. В 1927 г. 
библиотека получила статус научного учреждения, в соответствии с 
которым начала получать контрольно-издательский экземпляр выпускае-
мой в стране литературы по профилю библиотеки. Это были издания по 
биологии, медицине, педагогике, сельскому хозяйству и другим отрас-
лям, в том числе книги на тюркских языках. В течение нескольких лет 
(1932—1939) библиотека получала бесплатный обязательный экземпляр 
печатной продукции, выходящей на территории страны, замененный в 
1940 г. платным обязательным экземпляром по профилю республики. Это 
позволяло, наряду с другими источниками комплектования, формиро-
вать фонд, отвечавший потребностям читателей. В то же время принцип 
партийности советских библиотек, ставший на долгие годы руководящей 
линией в их деятельности, приводил к регулярным «чисткам» библио-
течных фондов, в том числе и Центральной научной библиотеки БАССР, 
к исключению из них идеологически вредной литературы и передаче ее 
в созданный при Республиканской библиотеке в 1938 г. спецфонд. 

Эксперимент по созданию единой библиотечной сети в Орехово-Зуеве 
Московской области (1929—1931) был перенесен на территорию республики, 
став основой централизации сети библиотек Башкирии. В 1930 г. решением 
секретариата Башкирского обкома ВКП (б) «Об объединении библиотечного 
дела БАССР» [10] была создана Центральная республиканская библио-
тека БАССР, куда вошли все библиотеки Уфы, в том числе Центральная 
научная библиотека (как научный отдел) и Государственная публичная 
башкирская библиотека (в качестве башкирского отдела). В соответствии 
с «Положением о Центральной республиканской библиотеке БАССР» все 
государственные, профсоюзные, кооперативные библиотеки, библиотеки 
учебных заведений Башкирии объединялись в единую сеть как филиалы 
Центральной республиканской библиотеки БАССР [15]. Реорганизация 
библиотек, по замыслу инициаторов эксперимента, должна была дать зна-
чительный эффект за счет экономии финансовых и материальных ресурсов, 
привлечения средств общественных организаций и привести к улучшению 



комплектования фондов библиотек, повышению 
качества обслуживания населения Башкирии. Но 
программа централизации библиотек оказалась 
непродуманной. Механическое слияние библиотек 
разных типов в единую сеть не привело к преодо-
лению межведомственных барьеров. Не произо-
шло объединение финансовых ресурсов различных 
ведомств, необходимых для функционирования 
библиотечной сети. Не было и квалифицированных 
библиотечных кадров, способных решать возникаю-
щие организационные и методические проблемы. В 
1933 г. решением руководства республики экспери-
мент был прекращен. Научный отдел Центральной 
республиканской библиотеки БАССР вновь стал 
самостоятельной научной библиотекой. В 1936 г. 
приказом № 215 народного комиссара БАССР Г.А. 
Давлетшина Республиканская научная библиоте-
ка была объединена с Центральной массовой би-
блиотекой им. М. Горького и получила название 
Республиканской библиотеки БАССР. Это способ-
ствовало ее дальнейшему развитию. В ней откры-
лись новые отделы, библиотека стала методическим 
центром для массовых библиотек республики.

В годы Великой Отечественной войны, несмо-
тря на сокращение в три раза штата сотрудников, 
уменьшение поступления литературы, деятельность 
библиотеки осуществлялась в тесном сотрудничестве 
с эвакуированными в Уфу организациями, учреж-
дениями, учебными заведениями, предприятиями, 
действующими в республике, и была направлена, в 
первую очередь, на удовлетворение их информацион-
ных потребностей. Только в 1941 г. было выдано 5026 
библиографических справок, в том числе 320 пись-
менных. Например, Институту высоких давлений 
Народного комиссариата нефтяной промышленности 
СССР была подготовлена справка «Нефти Ишимбая 
и их особенности», Крекинг-заводу — «Получение 
уксусной эссенции», Наркомзему БАССР — 
«Определение вредителей сельскохозяйственных 
культур». Для эвакуированных учреждений и про-
мышленных предприятий были дополнительно 
открыты 23 пункта МБА. Абонентами МБА стали 
25 заводов, 22 военных учреждения и госпиталя, 
19 научно-исследовательских институтов, 8 вузов, 
58 предприятий [3, c. 74, 75]. Среди читателей би-
блиотеки были школьники, студенты, специалисты, 
ученые, а также раненые, проходившие лечение в 
уфимских госпиталях.

В послевоенный период деятельность Рес-
публиканской библиотеки разворачивалась в рус-
ле восстановления библиотечной сети страны. 
К 1951 г. Республиканская библиотека БАССР не 
только восстановила основные показатели своей 
работы, достигнутые в довоенный период, но и 
превзошла их. В 1957 г. началось строительство 
нового здания библиотеки, переезд в которое со-
стоялся в 1960 году. Тогда же решением заседания 
бюро обкома КПСС библиотеке было присвоено 
имя Н.К. Крупской [6]. Типовой устав областной, 

краевой, республиканской (АССР) библиотеки, 
утвержденный в РСФСР в 1965 г., придал дан-
ному типу библиотек статус научных библиотек 
универсального профиля. Перестройка системы 
обслуживания, организация специализированных 
отделов в Республиканской библиотеке БАССР 
им. Н.К. Крупской привели к качественному из-
менению состава читателей: если в 1961 г. количе-
ство читателей-специалистов составляло 7 576, то 
в 1970 г. уже 12 754, в 1980 г. — 17 397 человек [3, 
c. 117]. В 1970-е гг. под руководством специали-
стов библиотеки была осуществлена централиза-
ция сети массовых библиотек БАССР, и к 1980 г. 
в республике функционировало 66 централизо-
ванных библиотечных систем. Централизация 
коснулась и самой Республиканской библиоте-
ки. В 1988 г. распоряжением Совета Министров 
БАССР произошло объединение трех библио-
тек. В состав Республиканской библиотеки 
БАССР им. Н.К. Крупской на правах филиа-
лов вошли Республиканская детская библиоте-
ка и Республиканская юношеская библиотека. 
Предполагалось, что это приведет к ликвидации 
параллелизма и дублирования в работе централь-
ных библиотек республики. Это было первое по-
добное объединение в Российской Федерации, но, 
как показало время, не самое удачное.

В статусе республиканской универсальной на-
учной библиотека просуществовала до 1992 года. 
27 апреля 1992 г. вышло постановление Совета 
Министров Республики Башкортостан «О преоб-
разовании Башкирской республиканской научной 
библиотеки им. Н.К. Крупской в Национальную 
библиотеку Республики Башкортостан». В том же 
1992 г. Национальной библиотеке было присвоено 
имя Ахмет-Заки Валиди. Начался новый этап в 
деятельности центральной библиотеки региона.
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24—25 ноября 2011 г. — «Роль и место Национальной библиотеки 
в социокультурном пространстве региона»: Всероссийская научно-
практическая конференция. Место проведения —  Уфа, Республика 

Башкортостан. 

О р г а н и з а т о р ы :  М и н и с т е р с т в о  к у л ь т у р ы  Р е с п у б л и к и 

Башкортостан, Национальная библиотека им. А.-З. Валиди, которая 

в 2011 г. отмечает 175-летний юбилей.

Вопросы для обсуждения:
• Роль национальных библиотек в реализации государственной 

национальной политики;

• Участие национальных библиотек в формировании экономиче-

ского потенциала региона;

• Национальные библиотеки субъектов Российской Федерации и 

формирование гражданского общества в России;

• Национальные библиотеки и создание единого библиотечно-

информационного пространства региона;

• Роль национальных библиотек в развитии мультикультурного 

сообщества;

• Продвижение национальной книги в мультикультурной среде

 и другие.

В рамках конференции планируется проведение круглого стола 

«Библиотеки и формирование национальной идентичности».

Подробнее о конференции —  на сайте: http://www.bashnl.ru/




