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каря статус профессии, признав общественную пользу его деятельности. 
Частая смена власти в регионе тормозила, но не прекращала деятельности 
по совершенствованию работы библиотек.
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Роль районных 
и сельских 
библиотек 
в повышении 
культуры 
марийской деревни 
(1966—1975 гг.)

Рассматриваются существующая сеть библи-
отек, проведение Всесоюзного смотра в марийской 
деревне, приближение книги к месту жительства, 
активное развитие сети массовых библиотек, 
опыт работы Краснооктябрьской и Новоторъяль-
ской районных библиотек. Особое место отведено 
развитию книжной торговли и деятельности по-
требительской кооперации в сельской местности. 

Ключевые слова: книгораспространение, смо-
тры, развитие, сеть библиотек, обслуживание, ком-
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Р
ост культурного уровня колхозного крестьян-
ства ярко проявился в рассматриваемый пе-
риод в усилении интереса к книге и чтению. 

Большую работу с сельскими тружениками прово-
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дили библиотеки, ко-
торые не только приоб-
ретали и выдавали ли-
тературу, но и вели це-
ленаправленную работу 
по привлечению новых 
читателей и пропаган-
де книги среди жителей 
марийской деревни. 
Почти всюду исполь-
зовались передвижки 
и книгоношество: вы-
езды в поле, на живот-
новодческие фермы, 
подворные обходы би-
блиотекарей. Широкое 
распространение полу-
чили подготовка и про-
ведение читательских 
конференций, темати-
ческих вечеров, библио-
графических обзоров, 
организация книжных 
выставок-просмотров, 
посвященных животноводам и механизаторам, 
специалистам сельского хозяйства. 

В начале рассматриваемого периода в Марий-
ской республике имелось 286 библиотек, из них 
35 профсоюзных и две колхозные. Несмотря на 
это задача распространения литературы решалась 
еще слабо — существовавшая сеть библиотек не 
удовлетворяла потребностям населения в книгах. 
Зона обслуживания сельских библиотек порой ох-
ватывала по 10—15 населенных пунктов, на одну 
библиотеку в среднем приходилось 2 тыс. 300 че-
ловек, при норме 1 тыс. — 1 тыс. 200. Большин-
ство сельских библиотек размещалось в тесных 
и ветхих помещениях, а Коряковская сельская 
библиотека Новоторъяльского района — в част-
ном доме [2, л. 31].

Колхозники сельскохозяйственной артели 
«Красная Звезда», где находилась библиотека, 
читали мало: за год было выдано библиотекой 
лишь 77 общественно-политических и 65 обще-
ственно-научных книг. В 11 деревнях работали 
всего три передвижки.

Однако существовали и положительные 
примеры. Так, творчески, в тесной связи с жиз-
нью работала Килемарская зональная библиоте-
ка — первой в республике она начала составлять 
единые планы пропаганды сельскохозяйствен-
ных знаний совместно с партийной и комсо-
мольской организациями и правлением колхоза 
«Рассвет», в которых предусматривалось про-
ведение массовых мероприятий, исходя из за-
дач колхозов на данный период. Многое делали 
библиотечные работники на животноводческих 
фермах [5, с. 3].

Всесоюзный смотр библиотек

Заметных успехов в развитии культуры 
сельчан достигли библиотечные работники в 
1966 году. В канун полувекового юбилея Совет-
ской власти был объявлен Всесоюзный смотр би-
блиотек, который проводился с целью дальнейше-
го развития и улучшения библиотечного обслужи-
вания, широкого распространения передвижек, 
филиалов и пунктов выдачи книг. Библиотечные 
работники республики активно включились в 
смотр.

Библиотеки помогали колхозам и совхозам 
в борьбе за досрочное выполнение производствен-
ных планов путем широкого распространения 
опыта передовиков сельскохозяйственного про-
изводства. Многие из них работали совместно с 
колхозами, специалистами сельского хозяйства 
по единым планам пропаганды литературы и пе-
редового опыта в сельском хозяйстве.

В общественном смотре, посвященном 50-ле-
тию Советской власти, приняли участие библи-
отеки всех систем и ведомств, обслуживающие 
свыше 300 тыс. читателей.

Библиотекари республики активно участво-
вали во Всесоюзных читательских конференци-
ях «Родная земля», «Дорогой отцов». Цель этих 
конференций заключалась в том, чтобы широко 
пропагандировать общественно-политическую и 
художественную литературу, раскрывать перед 
молодежью героический путь нашей страны за 
50 лет Советской власти.

За время смотра были открыты 21 сельская, 
3 детских, 1 городская библиотеки, работали 

Заседание совета Краснооктябрьской библиотеки Медведевского района (1974 г.)
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1 тыс. 163 передвижных библиотеки, созданы 50 пунктов выдачи, откры-
ты 110 филиалов. За период смотра только в государственных массовых 
библиотеках число читателей увеличилось на 3 тыс. человек. Библиотеч-
ная книга доведена до 91% семей, 89% работающих. В основном была 
завершена работа по упорядочению сети библиотек в сельской местности.

Массовые библиотеки республики в период смотра организовали 
2 тыс. 245 выставок литературы, провели 845 читательских конферен-
ций и обсуждений книг, 357 литературно-художественных вечеров, 
122 вечера с участниками Великой Отечественной войны, передовиками 
промышленности и сельскохозяйственного производства. Состоялись три 
межрайонные практические конференции библиотечных работников на 
тему: «Наш край к 50-летию Советской власти» [3, л. 113, 114].

В ходе смотра несколько повысилось качество обслуживания читате-
лей и руководства их чтением, внедрялись новые формы работы — «Каж-
дой книге — свой адрес», «Дни культуры на фермах», альбомы-эстафеты 
«Библиотеки республики к 50-летию Советской власти» и т. д. В результате 
сочетания индивидуальной и массовой работы с читателями, привлечения 
актива к пропаганде книги увеличилась выдача литературы. За период смо-
тра читателям было выдано около 6 млн книг, брошюр и других изданий. 
Значительно увеличилась выдача общественно-политической, технической 
и сельскохозяйственной литературы, книг по эстетическому воспитанию и 
краеведению.

Улучшилось справочно-библиографическое и информационное об-
служивание читателей. Широкое распространение получила работа по 
принципу: «Каждой книге — свой адрес». В этом отношении интересен 
опыт библиотекарей Волжского района, которые стремились к тому, что-
бы каждый механизатор и животновод знакомились с книгами по своей 
специальности. Большое внимание уделялось индивидуальному подходу 
к читателям, дифференцированному обслуживанию подростков и детей, 
воспитанию их на боевых и революционных традициях. Оршанская, 
Коротнинская и другие библиотеки тщательно изучали читательские 
интересы, проводили беседы, анализировали формуляры, анкеты.

Для оптимизации использования книжных богатств библиотекари 
республики научно комплектовали фонды, активнее использовали меж-
библиотечный абонемент, организовывали открытый доступ читателей к 
книгам, создавали в каждой библиотеке алфавитный и систематический 
каталоги, справочно-библиографический аппарат, освобождали библио-
теки от устаревшей и непрофильной литературы.

Развитие и упорядочение сети массовых библиотек

1971—1975 гг. стали периодом активного развития и упорядочения 
сети массовых библиотек в республике. За четыре года их было открыто 
более 30, в том числе 2 городские, 1 детская и 28 сельских библиотек, неко-
торые из них были перемещены из мелких населенных пунктов в более пер-
спективные. Около 40 библиотек получили новые, просторные помещения.

В результате развития и упорядочения библиотечной сети в середи-
не рассматриваемого периода на каждые 1,9 тыс. жителей приходилась 
одна массовая библиотека.

Немало было сделано и для приближения книги к месту житель-
ства, месту работы читателя с помощью передвижных библиотек и пун-
ктов выдачи, число которых в республике превышало тысячу.

К концу 1975 г. в республике имелась 361 массовая библиотека с об-
щим фондом в 3,743 тыс. книг, брошюр и журналов. На каждого жителя 
республики приходилось по 7 книг, а на каждого читателя библиотеки — 
по 11 книг, однако этого было недостаточно. Например, районные библио-
теки комплектовались сельскохозяйственной литературой на 5,9% вместо 
7,1% нормы. В сельских библиотеках этот показатель был несколько 
больше — 7,5% [8, с. 3].



Многие из районных, зо-
нальных и сельских библио-
тек имели неплохой справоч-
но-библиографический аппа-
рат: каталоги, отражающие 
книжный фонд, картотеки 
газетно-журнальных статей, 
раскрывающие фонд перио-
дики, хорошо подобранные 
справочные и библиографиче-
ские издания. У многих была 
грамотно налажена информа-
ционная служба. Библиотеки 
создавали как групповую, так 
и индивидуальную информа-
цию о новой литературе. При 
этом главными информиру-
емыми лицами являлись ру-
ководители и специалисты 
народного хозяйства.

Регулярно получали ин-
формацию по интересующим 
их темам многие руководите-
ли и специалисты Новоторъяльского, Горнома-
рийского, Медведевского, Килемарского и других 
районов. Так, Новоторъяльская районная библи-
отека только за первое полугодие 1975 г. дала 
46 групповых и индивидуальных аннотаций более 
чем на сто книг и выдала 83 книги по информации 
об изданиях. Наряду с этим проводилась боль-
шая пропаганда литературы путем организации 
книжных выставок. «Масштабы мелиорации», 
«Уборочным агрегатам — высокую готовность», 
«Кому покоряется поле» — такие выставки ор-
ганизовывались в районных библиотеках повсе-
местно. В сельских библиотеках проводились дни 
информации, дни специалистов, где пропаганду 
специальной литературы библиотекари увязыва-
ли с пропагандой библиографии [9, с. 2]. 

Многие библиотекари умело брали на во-
оружение такие испытанные формы пропаганды 
книги, как рекомендательные списки и библио-
графические обзоры. В сельских библиотеках 
рекомендательные списки были не только акту-
альны по тематике и ценны по содержанию, но и 
красочно оформлены. 

Опыт работы Краснооктябрьской 
и Новоторъяльской библиотек

Свой вклад в повышение качества обслужи-
вания читателей вносила Краснооктябрьская би-
блиотека Медведевского района. Ее работа опре-
делялась девизом «Сегодня в книге — завтра в 
производстве». Библиотека была тесно связана с 
птицефабрикой «Марийская». Проводились дни 
информации, дни специалиста — это расширяло 
информированность специалистов о передовом 
опыте, помогало внедрять его в производство.

Все мероприятия библиотеки-филиала про-
водились не от случая к случаю, а представляли 
собой целостную, постоянно действующую систе-
му работы с читателем, способствующую выпол-
нению производственных задач.

В середине 1970-х гг. в библиотеке было за-
писано около двух тыс. человек. Библиотекари 
старались уделять больше внимания труженикам 
села. Пропагандируя книгу, они стремились, что-
бы люди лучше работали, глубже овладевали своей 
профессией, расширяли кругозор. С заботой отно-
сились также к читателям птицефабрики, где тру-
дилось около 400 человек. Сотрудники библиотеки 
добивались того, чтобы приблизить книгу к произ-
водству, охватить ею широкий круг людей. Имен-
но с этой целью была организована библиотека-
спутник, что дало возможность сделать пропаганду 
книги более целенаправленной и конкретной. 

Большое внимание уделяли здесь комплек-
тованию книжного фонда с учетом профиля хо-
зяйства. Читателям предлагалась разнообразная 
литература по экономике, проблемам труда, под-
борки периодических изданий, материалы о пере-
довом опыте, произведения советских и зарубеж-
ных писателей, поэтов.

На территории поселка Краснооктябрьский 
были расположены птицефабрика, завод метал-
лоизделий, больница, средняя школа и другие 
организации и учреждения. Общая численность 
населения составляла около четырех тыс. чело-
век, половина из них числилась читателями би-
блиотеки. В фонде находилось 13 тыс. экз. книг. 
Библиотека стала оперативной базой научно-тех-
нической информации и помогала своим читате-
лям применять достижения науки и передового 
опыта в производстве.

День информации в Горномарийском районе (1969 г.)

БВ
107



108

БВ

БВ
Библиотека
и время

Интересно и содержательно работала с 1948 г. Новоторъяльская 
районная библиотека — одна из лучших в республике. Из маленькой 
сельской читальни она превратилась в подлинный научно-информаци-
онный и культурный центр района. В середине 1970-х гг. здесь обслужи-
вали 3 тыс. 603 читателя, книжный фонд составлял 27 тыс. 595 томов. 

Большую работу проводила библиотека в области политического 
самообразования: 37 школ, кружков и семинаров работали в райцентре; 
все пропагандисты и слушатели были взяты на учет в библиотеке.

Для рекомендации литературы использовались разные формы и 
методы пропаганды: аннотация по телефону, рекомендательные списки 
в районной газете, обзоры по радио и на занятиях кружков, обсуждение 
книг. Много внимания уделялось работе с молодежью, главными на-
правлениями которой являлись интернациональное, правовое, военно-
патриотическое, эстетическое воспитание. С помощью добровольных по-
мощников-активистов организовывались тематические вечера, устные 
журналы, обсуждение книг и читательские конференции.

Интересно прошла, например, конференция «Страницы бессмерт-
ной славы». В районном Доме культуры собрались участники Великой 
Отечественной войны и молодые читатели, увлекающиеся книгами о 
военных подвигах.

Специалисты сельского хозяйства всегда могли получить помощь 
в библиотеке. Регулярно, раз в два месяца, они информировались о но-
винках сельскохозяйственной литературы, поступившей в библиотеку.

Работники районной библиотеки являлись желанными гостями 
на фермах и в бригадах колхоза «1 Мая», где они проводили беседы, 
обзоры, громкие читки на темы: «Новые книги по животноводству», 
«Для вас, садоводы и овощеводы», «В помощь доярке» и т. д. На фермах 
и в управлении «Сельхозтехника» работали передвижные библиотеки.

Богатый материал собрали в краеведческом уголке Новоторъ-
яльской районной библиотеки. Здесь находились стенды «Из истории 
нашего села», «Новый Торъял сегодня», «Будущее поселка», тема-
тическая подборка «Наш край» и целый ряд альбомов, посвященных 
истории села, его лучшим людям, истории школы, колхоза и отдельных 
учреждений. В сборе материалов для этих альбомов большую помощь 
оказывали активисты: учителя, работники редакции районной газеты, 
учащиеся средней школы. Штаб юных следопытов под руководством 
М.А. Бастракова собрал материал для альбома «Наши герои». В военко-
мате узнали имена Героев Советского Союза, разыскали их родных, по-
сылали запросы в школы, где они учились. В альбоме были размещены 
фотографии героев, их биографии, воспоминания знакомых и близких, 
схемы боевых дорог, пройденных ими, рукописи и вырезки из газет.

Материалы краеведческого уголка широко использовались учите-
лями и библиотекарями при проведении бесед. Активно проводилась 
здесь и пропаганда краеведческой литературы, воспитание любви к 
родному краю.

Всего же в Новоторъяльском районе работали 23 библиотеки, в 
которых имелось более 200 тыс. книг, около 12 тыс. читателей. Четыре 
библиотеки носили звание «Библиотеки отличной работы» [7, с. 3]. 

Развитие книжной торговли в сельской местности

Одним из ярких показателей уровня культуры народа являлось 
развитие книжной торговли и библиотечного дела. Главным торговым 
представителем в деревне являлась потребительская ко-операция, ко-
торая с 1957 г. распространяла книги в сельской местности и сделала 
многое для упорядочения и развития торговли. В начале рассматрива-
емого периода в селах республики работали 25 специализированных 
книжных магазинов, причем на каждый из них в среднем приходилось 
17 тыс. населения. В селе проживала треть населения страны, однако 



потребсоюзам направлялось менее 17% выпуска-
емой литературы. В среднем одному сельскому 
жителю в год продавалось книжной продукции 
на 4 руб., что в 2,4 раза меньше, чем в городе [4, 
с. 83].

Всесоюзное государственное объединение 
«Союзкнига», республиканские книготорги при 
поставках литературы отдавали предпочтение 
городским организациям. В результате разрыв 
в снабжении сельского и городского населения 
книгой был весьма значителен. Центросоюз, орга-
ны потребкооперации на местах уделяли крайне 
мало внимания организации книготорговли. Зна-
чительная масса литературы реализовывалась в 
районных центрах, из-за чего книги не доходили 
до многих сел и деревень.

Серьезные трудности в книжной торговле по-
рождались неудовлетворительной организацией 
выявления и обобщения спроса сельских жителей 
на книги. Вследствие этого основу заказов книго-
торгов составляли художественные издания, а 
заявки на специальную, особенно сельскохозяй-
ственную литературу были крайне малы.

Особое значение приобрел выпуск литерату-
ры на национальных языках. Однако ее выпуска-
лось недостаточно. Немало нареканий вызывала 
торговля литературой в марийских деревнях и 
селах. Во многих магазинах Моркинского рай-
потребсоюза книги соседствовали с селедкой и 
хомутами, далеко не все библиотеки занимались 
распространением литературы.

В начале рассматриваемого периода населе-
ние Марийской АССР приобретало мало книг для 
своих личных библиотек. За 1966 г. книг было 
продано в среднем на душу населения на 1 руб. 
23 коп., а в сельской местности — только на 83 ко-
пейки [1, л. 39].

Постепенно улучшалась материальная база 
книжной торговли. Было построено шесть мага-
зинов, многие отремонтированы, оснащены не-
обходимым оборудованием, всюду практиковался 
свободный доступ к фондам.

Чтобы лучше удовлетворить потребности 
тружеников села в литературе, кооперативные 
организации наладили торговлю книгой в круп-
ных специализированных магазинах. Большую 

помощь в этом оказывала общественность, друзья 
книги: в селе было 200 постоянных книгонош и 
1 тыс. общественных распространителей.

В сельских школах работал 21 школьный 
кооператив «Юные друзья книги». Ребята прини-
мали активное участие в распространении книги, 
знакомились с основами торговли, приобретали 
практический опыт. Были в республике и народ-
ные книжные магазины, действующие на обще-
ственных началах, организовывалась продажа ли-
тературы через отделы «Книга — почтой», благо-
даря чему руководители хозяйств, специалисты, 
колхозники могли приобрести все необходимое. 
Так, в 1966 г. было отправлено посылок более чем 
на 1,5 тыс. рублей.

Немаловажное значение имела развозная 
торговля, которая давала возможность реали-
зовать литературу непосредственно на полевых 
станах, в бригадах, на фермах. Специальная 
книжная автолавка Марпотребсоюза за 1966 г. 
обслужила 200 отдаленных населенных пунктов 
[6, с. 2].

Книжная торговля являлась ответственным 
участком в повышении культуры марийской де-
ревни. Правление Марпотребсоюза, руководители 
кооперативных организаций, общественность по-
стоянно беспокоились о распространении книги, 
добивались ее прихода в каждый дом, в каждую 
семью. 
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