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Предисловие 
 

Начало XXI века ознаменовалось появлениями глубоких  
и проблемных работ  по истории библиотечного дела. Время  
потребовало нового прочтения и осмысления известных мате-
риалов и фактов,  вызвало появление  обобщающих  трудов1. 
Научно-исследовательская работа, посвященная изучению  про-
блемы в историческом контексте, имеет свою специфику. Дина-
мизм современного развития, в том числе  и библиотечного де-
ла, позволяет рассматривать  с исторической точки зрения, каза-
лось бы, совсем недавние события.    Это дает основание утвер-
ждать, что  тема для изучения  постоянно  остается актуальной,  
несмотря  на объемы  и промежуточные  результаты  проделан-
ной работы  

Воссоздание достоверной исторической «картины» изу-
чаемого явления  возможно  осуществить  лишь с помощью кон-
структивного воображения, материалом для которого  должны 
быть  факты и документы истории, умения  взглянуть  на  них 
«глазами прошлого»   - с учетом конкретной исторической  об-
становки и условий в рассматриваемый период.  В то  же время 
нельзя  не учитывать  определенного субъективизма в  изучении 
и воссоздании  исторической картины.  Стоит согласиться с вы-
сказыванием  крупнейшего ученого XX века Карла Поппера: «не 
может быть истории  прошлого в том  виде, как оно действи-
тельно имело  место, возможны только исторические интерпре-
тации, и не одна из них не является окончательной. Каждое по-
коление  имеет право по-своему интерпретировать историю, и 
не только имеет право, а в каком-то смысле  и обязано это де-
лать, чтобы удовлетворять свои насущные потребности. Мы хо-
тим знать, как наши беды  связаны с прошлым, и найти пути 

                                                
1 Ванеев, А.Н. Развитие библиотековедческой мысли в России ( XI -  начало XX в.) /  
А.Н. Ванеев. - М.: Пашков дом, 2003.-304 с.  
Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек / Б.Ф. Володин СПб.: Профессия, 2002. - 
351 с. 
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решения того, что согласно нашим чувствам и нашему выбору, 
является нашими главными задачами». 2    

Предлагаемый сборник является вторым изданием по те-
ме «История библиотек Брянской области» после опубликован-
ных материалов научно-практической конференции «История 
библиотек и библиофильства в Брянской области» (Брянск, 
1999).  Это - результаты поисков и обобщения материалов после 
1999 года  по земским, Павленковским библиотекам. 
        Большой объем материалов, представленных в сборнике,   
подготовлен  главным  библиотекарем научно-методического 
отдела  Р.К. Пожаринской.  
Раиса Кондратьевна много сделала для того, чтобы работа по  
изучению истории библиотечного дела на Брянщине стала но-
сить постоянный характер,  и  районные, сельские библиотеки 
включились в изучение, сбор материалов о библиотеках своего 
региона. Благодаря ее усилиям, консультациям, поиску  и сис-
тематизации архивных документов  в сборниках «Библиотечная 
жизнь Брянщины» вып. 4 (1998), 9 (2000) и 11 (2000 г.) «Сель-
ские библиотеки» 12 (2001) опубликованы статьи по результа-
там исследований;  издан сборник «Хроника событий Брянской 
областной библиотеки. 1944 - 2000 гг. (2001 г.).  

Сбор материалов по истории библиотечного дела Брян-
щины затруднен  историческими обстоятельствами. Сложность 
заключается в географическом и политическом положении об-
ласти, находящейся на стыке трех славянских государств – Бе-
лоруссии, России, Украины.  

Основные сведения о состоянии библиотечного дела до 
1917 года  находятся на территории  тех областей, в состав ко-
торых на протяжении своей истории входили части современной  
Брянской области  и являются предметом изучения  в основном 
библиотек Орловской и Черниговской областей. Поэтому для 
воссоздания исторической картины развития библиотечного де-

                                                
2 Поппер, К. Открытое общество и его враги./ К. Поппер.- М. – 1992. Т.2 : Время лже-
пророков: Гегель, Маркс и другие оракулы.- С.310. 
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ла  на Брянщине так ценна помощь и поддержка со стороны  
коллег  нашего приграничья.  Особая благодарность  заместите-
лю директора Черниговской  областной универсальной библио-
теки им. В.Г. Короленко Л.В. Феофиловой  за поиск и предос-
тавление материалов из областного архива по истории библио-
тек юго-западных районов Брянщины, входивших в состав Чер-
ниговской губернии.  
           Статьи  по истории библиотек Дубровского, Климовского, 
Навлинского районов, Выгоничской районной библиотеки,  
Клинцовской городской библиотеки им. А.С. Пушкина  подго-
товлены  сотрудниками указанных библиотек. 

Особое значение данного издания заключается в возмож-
ности познакомиться с мало известными и трудно доступными 
источниками. Материалы, изложенные в сборнике, представляет 
общий интерес, не только для библиотечных работников, но и 
для более широкой аудитории, так как  историю библиотек  сле-
дует рассматривать  в контексте истории духовной и культурной 
деятельности населения области.  
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О.Ю. Куликова, 
заместитель директора БОНУБ им. Ф. И. Тютчева  

 
Изучение  истории  библиотечного дела 

Брянской области:  
состояние и перспективы 

 
Становление и развитие  библиотечного дела в отдельных 

регионах  происходит во взаимосвязи  с другими явлениями со-
циально-культурной реальности в государстве и обществе. Ма-
териалы по истории библиотек различных  учреждений, учеб-
ных  заведений, церквей, монастырей имеют  первостепенное 
значение при оценке уровня культуры общества в определенную 
эпоху. Это положение нашло теоретическое обоснование в на-
учной литературе.3  

Региональная специфика  становится предметом  в иссле-
дованиях  общих  социальных явлений. Авторы  монографии 
«Хронограф социальной работы на Брянщине»4 Синицина Л.Н., 
Алексеева Т.А., Кочегарова Н.Л. изучая региональную историю, 
приходят к такому выводу:   

«Более основательное изучение региональной истории 
необходимо по ряду  причин: 

1) позволяет значительно расширить  круг изучаемых со-
бытий, явлений, фактов, исторических лиц, что делает богаче 
общероссийскую историю в целом;  

                                                
3 Луппов, С.П. Актуальные  проблемы изучения истории книги в России периода фео-
дализма / С.П. Луппов // Книга  в России до середины XIX в.- Л.,1978.- С.19-20. 
Луппов, С.П. Изучение истории библиотек и характера читательских запросов  раз-
личных слоев общества как одна из важных задач, стоящих перед исследователями в 
области культуры / С.П. Луппов // Русские библиотеки и их читатель: (Из истории 
русской культуры эпохи феодализма).- Л.,1983.- С. 20-23. 
Хотев, П.И. Книга в России в середине XVIII в. Библиотеки общественного пользова-
ния./ П.И. Хотев.- СПб.: БАН, 1993.- 130 с. 
4 Хронограф социальной работы на Брянщине / Л.Н. Синицина Т.А. Алексеева, Н.Л. 
Кочегарова.- Брянск, 2005.- С. 5. 
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2) сквозное  рассмотрение  истории  отдельных регионов 
на протяжении  длительного времени может вскрыть некоторые  
незамеченные ранее исторические связи и закономерности, уг-
лубить  наши представления о прошлом; 

3) изучение региональной истории, тесно  смыкающееся с 
историческим краеведением, имеет непосредственный выход на 
самую  широкую аудиторию, сохраняющую интерес к истории 
малой родины. В этом качестве оно служит основополагающей 
ступенью в формировании главных исторических представле-
ний, в воспитании средствами истории  гражданских, нравст-
венных и патриотических качеств, а также в развитии интереса к 
истории Отечества». 

Сбор материалов по истории библиотечного дела Брян-
щины затруднен  историческими обстоятельствами. Сложность 
заключается в географическом и политическом положении об-
ласти, находящейся на стыке трех славянских государств. 

Основные сведения о состоянии библиотечного дела до 
1917 года  находятся на территории  тех областей, в состав ко-
торых на протяжении своей истории входили части современной  
Брянской области  и являются предметом изучения  в основном 
библиотек Орловской и Черниговской областей.   
 Изучение истории  библиотечного дела  требует осмыс-
ления опубликованного материала в целом по истории Брянско-
го края. До революции 1917 года Брянщина была разделена в 
основном между Орловской и Черниговской губерниями. В со-
став Орловской губернии входили Брянский, Карачевский, 
Трубчевский и Севский уезды, а в Черниговской губернии нахо-
дились Мглинский, Новозыбковский, Стародубский и Сураж-
ский уезды.  

Различные аспекты  истории  Брянщины являются  темой 
ряда научных работ. Так,  дореволюционный  период достаточ-
но полно представлен в диссертационных исследованиях Кова-
левой М.В., Мартынцевой Н.В., Кочергиной М.В., Скрипченко 
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С.Н., Ивако Н.В., Жуковой Ю.В., Синициной Л.Н.5 и др. Заслу-
живают внимания материалы научно-практической конферен-
ции по документам Государственного архива Брянской области, 
научные работы Дозорцева М.С. и Дозорцева С.С., Волохова В.6 

Данные исследования по  истории Брянщины дают воз-
можность проследить также становление и развитие библиотеч-
ного дела во взаимосвязи с развитием социальных институтов.  

Систематизированная обобщенная информация о биб-
лиотечных учреждениях, функционирующих на территории Ор-
ловского края содержится в справочном издании Ю.В. Жуковой 
«Книжное дело Орловской губернии: конец XVIII – начало XX 
вв.» (Орел, 2005). В справочнике отражена информация по 
Брянскому, Карачевскому, Севскому и Трубчевскому уездам. 

Проблематика исследования представлена в монографии 
«Хронограф социальной работы на Брянщине». В работе даны 
сведения о библиотеках Брянского уезда, начиная с упоминания 
описи в библиотеке Свенского монастыря (1681 г.) и заканчивая 
открытием в Клинцах платной библиотеки-читальни в 1914 го-
ду. Большой фактический материал представлен в диссертаци-
онном исследовании, посвященном старообрядчеству юго-

                                                
5 Ковалева, М. В. Орловская городская дума (1787-1913 гг.) : Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 
Орел, 2003 368 с.  
Мартынцева, Н. В. Уездные земства в конце XIX - начале XX вв. (По материалам западных уез-
дов Орловской губернии) : Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 Брянск, 2004 194 с.  
Кочергина, М.В. Старообрядчество юго-запада России (1760-1860 гг. ): хозяйство, расселение, 
культура : Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 Брянск, 2003 276 с.  
Скрипченко, С. Н. Развитие государственного гимназического образования в России в конце XIX 
- начале XX веков (На примере Брянщины) : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 Брянск, 2000 205 с. 
Ивако, Н. В. Начальное народное образование в Орловской губернии во второй половине XIX - 
начале XX вв. (Условия и этапы формирования, особенности организации) : Дис. ... канд. ист. 
наук : 07.00.02 Брянск, 2003 210 с.  
Жукова, Ю.В. Книжная культура Орловской губернии конца XVIII-начала XX вв. : Дис. ... канд. 
ист. наук : 05.25.03 Москва, 2005 201 с. 
Синицына, Л. Н. Общественное призрение в Брянском уезде Орловской губернии в 1861-1914 гг. 
: Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 Москва, 2004 297 с.  
6 Дозорцев, С.С., Дозорцев, М.С. Брянск. Историко-экономический очерк / С.С. Дозорцев, М.С. 
Дозорцев. - Тула: Приокское книжное изд-во, 1986. - 175 с. 
Волохов, В. Брянск, очерк прошлого и настоящего одного из старейших русских городов / В. 
Волохов. - Тула: Приокское книжное изд-во, 1968. - 191 с. 
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запада России (Кочергина М.В.)7, где наряду с вопросами хозяй-
ственной деятельности, культуры старообрядчества в середине 
XIX века, подробно рассматривается их вклад в духовную и ху-
дожественную культуру края. Отдельный раздел посвящен биб-
лиотекам духовных центров и личным книжным собраниям. 

Вышеназванные работы дают возможность получить пред-
ставление о становлении и развитии библиотек на территории 
современной Брянщины. В то же время анализ литературы пока-
зывает, что до сих пор отсутствует полная и объективная карти-
на развития библиотечного дела  региона  

Начиная с  1994 года,  областная научная библиотека  им. 
Ф.И. Тютчева ведет постоянную работу  по изучению истории 
библиотечного дела  Брянской области. 

Характеризуя  проблемную ситуацию того периода (1994 
года), разработчики программы  констатировали, что круг опуб-
ликованных материалов по истории библиотечного дела в Брян-
ской области крайне узок, нет обобщенного материала, дающего 
представление о формировании и развитии системы библиотеч-
ного обслуживания населения области в различные историчес-
кие периоды. 

Целью  программы стало  воссоздание объективной кар-
тины развития библиотек и библиотечной культуры Брянской 
области на фоне исторических  процессов. 
Задачи программы: 

 изучение возникновения и развития библиотек облас-
ти, их общественной роли, социальных функций и 
значения в развитии образования, культуры, произ-
водства области, 

 изучение состояния библиотечного обслуживания на-
селения и  места библиотек в системе обеспечения 
информационных потребностей общества в различ-

                                                
7 Кочергина, М.В. Старообрядчество юго-запада России (1760-1860 гг. ): хозяйство, расселение, 
культура : Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 Брянск, 2003. - 276 с.  
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ные исторические периоды. 
Программа  предусматривала  механизм реализации: ме-

тодику выполнения, организацию работы, круг участников, кон-
кретный результат.  

Начиная  с 1994 года  по 1998 год,  была  проделана боль-
шая работа по выявлению, сбору и  изучению источников. Брян-
ской областной научной библиотекой им. Ф.И. Тютчева состав-
лены: опись материалов Государственного архива «Библиотеки 
Брянского региона (середина XIX – 40-е года XX века). Хроно-
логический и алфавитный указатель»; «Роспись материалов 
Епархиальных Ведомостей Орловской епархии»; «Роспись ма-
териалов Епархиальных Известий Черниговской епархии». 

Собранный и проанализированный материал  стал основ-
ным содержанием межгосударственной научно-практической 
конференции  «История  библиотек и библиофильства в Брян-
ской области»8 (Брянск, 1999). Это были выступления по раз-
личным типам библиотек: уездных, земских (общедоступных), 
монастырских, домашних библиотек, а также библиотек учеб-
ных заведений. Тема конференции оказалась очень интересной и 
актуальной  для  нашего непростого в историческом плане ре-
гиона. 

Работа по изучению истории библиотечного дела на Брян-
щине продолжилась и после 1999 года;  стала носить постоян-
ный характер. 

Многие библиотеки включились в изучение, сбор материа-
лов о библиотеках своего региона.  В сборниках «Библиотечная 
жизнь Брянщины» вып. 4 (1998), 9 (2000) и 11(2000), «Сельские 
библиотеки» 12 (2001) опубликованы статьи по результатам ис-
следований. Издан сборник «Хроника событий Брянской обла-
стной библиотеки. 1944-2000 гг. (2001). В сборнике материалов 
научно- практической конференции  «Чтение и время» (2004 г.)  
отражены материалы по изучению чтения и читателей за период 
1996-2004 гг.   
                                                
8 История библиотек и библиофильства в Брянской области: Межгос. науч.-практ. конференция.- 
Брянск, 1999.- 224 с. 
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 В 2006 году  была проведена работа, результаты которой    
нашли отражение в материалах  виртуальной конференция  по 
истории погибших библиотек (в  год  20-летия  Чернобыльской 
трагедии)9, в краеведческой научно-практической конференции 
«I Тихановские чтения». В том же году  впервые  прошел кон-
курс «Летописи населенных пунктов». Представленные  мате-
риалы   отражали,  как правило, и  сведения  по истории  сель-
ских библиотек.  

Программный подход предусматривает преемственность  
не только   в раскрытии содержательных аспектов, но и  научно-
методическое обеспечение   проблемы. В рамках реализации  
проекта «Управление процессом перемен»  в 2000 году для биб-
лиотечных работников  районных библиотек   был проведен  
тренинг - семинар «Краеведение в библиотеке. Проектная мето-
дика», где в программе были предусмотрены консультации  
“Архив - источниковедческая база краеведа” (Иванюшина А.М. 
- заведующая отделом использования и публикаций Государст-
венного архива Брянской области), “Изучение истории библио-
тек как части истории культуры региона” (Пожаринская Р.К. -  
главный библиотекарь научно-методического отдела областной 
библиотеки), получившие высокую оценку участников.  

Тема «Изучение истории  библиотек» является постоян-
ной в программах курсов повышения квалификации для библио-
течных специалистов области. Проводятся занятия в государст-
венном архиве Брянской области,  для консультаций приглаша-
ются специалисты архива, музейные работники,  историки, 
краеведы. В 2007 году   будет проведен учебно-практический 
семинар «Библиотека и сохранение культурно- исторической 
памяти  малого региона» для разных категорий  слушателей – 
библиотечных  работников  районного  и  сельского уровня. 

Говоря  о новом этапе  в изучении  истории библиотечно-
го дела,   следует обратить внимание, что,  по-прежнему, очень 
много «белых пятен» в  истории уездных библиотек, не все рай-

                                                
9 http://wwww.scilib.debryansk.ru/project/chernobyl/index.html  
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центры имеют описание своей библиотеки. Удалось раскрыть 
более подробно историю отдельных библиотек юго-западных 
районов благодаря материалам из Черниговской библиотеки. 
Слабым местом остается разработка источников, архивных  до-
кументов, это касается не только  Орловского, Смоленского, 
Черниговского областных архивов, но и Брянского областного  
и районных (городских) архивов области. Требует обобщения и 
оценки деятельность ЦБС. Для качественного анализа библио-
течного обслуживания, сети, фондов, читателей слабо исполь-
зуются статистические  данные. 
Собранные  материалы не показывают вклад конкретных лично-
стей в развитие библиотек. Проблема персонификации истории, 
ликвидации анонимности ставит задачу - представить историю 
библиотек в лицах, дать живой портрет библиотекаря, показать 
роль специалиста в становлении библиотеки. 

В настоящее время в связи с реализацией ФЗ №131, с пе-
редачей полномочий по библиотечному обслуживанию на мест-
ный уровень возникла потребность в знаниях (информации) о 
сети, типах библиотек,  и опыте обслуживания населения. В свя-
зи с этим   перед нами  встает новая задача - изучение библиотек 
уездных и административных центров, а также пришкольных, 
что с учетом  современных тенденций объединения, слияния и 
подмены общедоступной библиотеки школьной,  является очень 
актуальным.   

  Весь круг этих вопросов  является сутью   нового  этапа   
научно-исследовательской  работы. Первостепенное внимание  
уделяется  малоизученным или неизученным периодам и на-
правлениям, выявлению и введению в научный оборот вновь 
полученных фактов, сведений, документов. Исследование долж-
но проводиться  библиотечными работниками  совместно с на-
учно-исследовательскими коллективами других учреждений, а 
также  с библиотеками приграничных  областей соседних  госу-
дарств.  
Основные задачи нового этапа программы: 
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 Анализ и обобщение  собранного материала,  осмысление 
опыта библиотечного строительства, изучение региональных 
особенностей становления и развития библиотечной сети. 

 Введение в научный  оборот новых сведений  о библиотеках, 
этапах и тенденциях развития библиотечного дела Брянщи-
ны, как части  истории культурного строительства региона. 

 Привлечение дополнительных информационных ресурсов 
извне области (РФ - Москва., Санкт-Петербург, Орел,  Го-
мель (Беларусь), Чернигов (Украина)). 

 Подготовка межгосударственной  научно-практической кон-
ференции (2009 год)  по истории библиотек и библиофильст-
ва Брянской области. 

 Координация научно-исследовательской работы библиотека-
рей, краеведов, историков  по изучению истории библиотек.  

 Широкое использование  материалов для пропаганды биб-
лиотек, для укрепления связей с обществом. 

Проведение исследовательской работы, сбор, анализ  и 
введение в научный оборот новых  материалов, раскрывающих с 
позиций истории актуальные вопросы библиотечного дела ре-
гиона,  дополняет общую картину  социально-культурного раз-
вития  Брянской области, как части  развития страны.   
 
 

Р. К. Пожаринская, 
главный библиотекарь НМО БОНУБ им. Ф. И. Тютчева 

                                       
Земские  библиотеки 

 
 Отмена крепостного права стала началом ряда реформ, 
наиболее значительной среди которых была реформа от 1 января 
1864 года о местном самоуправлении. В губерниях и уездах соз-
давались земские учреждения, целью которых было “заведова-
ние делами, относящимися к местным хозяйственным  пользам 
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и нуждам каждой губернии, каждого уезда”, к компетенции 
земств относились народное  образование, просвещение.  
 В обществе возникла потребность в повышении образо-
вательного уровня, распространении просвещения, как условий 
общественного развития.  
 С 1830 г. в регионах России стали создаваться  губерн-
ские и уездные библиотеки по инициативе президента Вольного 
экономического общества адмирала Николая Семеновича Морд-
винова. Изданный Министерством Внутренних Дел циркуляр от 
5 июля  1830 г. предлагал всем ревнителям просвещения  приис-
кать средства для учреждения библиотек, открыть 50  публич-
ных библиотек во всех губернских центрах. Наблюдается рост 
числа народных библиотек и читален, создаваемых  земствами, 
местными органами самоуправления. Наиболее ранними попыт-
ками учреждения народных библиотек были попытки 1870-1878 
гг.  Первый   этап создания земских народных библиотек отно-
сится к 1870 г., как считает библиотековед  М. Ю. Матвеев 
(Матвеев М. История возникновения земcких народных библио-
тек - История библиотек и библиофильста в Брянской области. 
Брянск, 1999, стр. 76), в 1880-х годах открытием библиотек за-
нимались преимущественно уездные земства, в 1890-х гг.  коли-
чество земских библиотек возрастает более быстрыми темпами, 
большинство из них открываются в сельской местности, повы-
шается роль губернских земств. Решение об открытии земской 
библиотеки принималось лично губернатором. Деятельность 
библиотеки регламентировалась «Временными правилами о 
бесплатных библиотеках и читальнях», изданными в 1890 г. 
Министерством внутренних дел. Они ставили жесткие требова-
ния по  вопросам комплектования,  по определению ответствен-
ного лица за деятельностью библиотеки. Министерством  на-
родного просвещения утверждались каталоги и списки книг, 
разрешенных для приобретения народными библиотеками. Дея-
тельность  земских народных библиотек определялась Уставом, 
который  утверждался губернатором, после  1890 г. – в земских 
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библиотеках  появляются советы как форма управления, во гла-
ве  которых стоял попечитель. 
 Подобный процесс создания народных библиотек прохо-
дил на территории нынешней Брянщины. Это подтверждается  
материалами  по истории библиотек нашего региона, докумен-
тами Орловского и Черниговского  губернских земств, к веде-
нию которых относилась в тот период территория Брянщины. (В 
состав Орловской губернии входили Брянский, Карачевский, 
Трубчевский, Севский уезды, в состав Черниговской губерний 
Мглинский, Новозыбковский, Суражский, Стародубский уезды). 
    
Мглинская земская  библиотека  
Одна из первых и старейших уездных библиотек региона– 
Мглинская земская библиотека. В “Описании Черниговской 
губернии”, составленном А. А. Русовым (Т.2, Чернигов, Тип. 
Губ. Земства, 1899, стр.141) называется Мглинская библиотека, 
открытая в 1869году, в которой подписчики платят 6 рублей  в 
год или 50 копеек в месяц. В Земском сборнике Черниговской 
губернии, за 1874 г.  в №7, с. 72-73 опубликованы сведения о  
земской  библиотеке в г. Мглине.  «Мглинская земская библио-
тека в 1873 году состоит из 417 наименований различных сочи-
нений, в числе 958 томов, кроме газет”.  Библиотека получала 8 
наименований журналов: “Отечественные записки”, ”Вестник 
Европы”, «Знание”, ”Всемирная иллюстрация”, “Нива”, ”Ис-
кра”, ”Собрание романов”, “Новый русский базар” и 2 газеты 
“С-Петербургские ведомости “, “ Неделя”. В кассу библиотеки 
за отчетный год поступило 288руб. 60 коп., что позволило по-
крыть весь расход по содержанию библиотеки, на выписку пе-
риодических и отдельных изданий, а также из остатков образо-
вать небольшие  запасные средства библиотеки. 
 По  найденным документам прослеживается история 
библиотеки до 1913 года. 
 В отчете - анкете бесплатной библиотеки-читальни 
Мглинского уездного комитета попечительства о народной 
трезвости  от 19 августа 1902 года,  написанной от руки, копия 



 

 19  

которой передана в БОНУБ, указано « в городе Мглине  имеется 
земская библиотека, имеющая средства от уездного земства». 
 На содержание Мглинской земской библиотеки на 1908 
год было отпущено 440 руб., из них 390 руб. за счет уездного 
земского сбора и 50 – за счет Губернского земства (“Журнал 
Мглинского уездного очередного Земского собрания XLIII оче-
редной сессии 1907 г. Новозыбков,1908 г.)  
 На очередном земском собрании сессии 1913 года по 
предложению гласного М.И. Кибальчица  избрана комиссия по 
выписке книг для Мглинской земской библиотеки. В состав ко-
миссии избраны М.И. Кибальчиц, И.И. Соханский, С. А. Гатцук, 
Г.Г. Курындин, священник  Иоанн Андриевский. Н.К. Нейманд, 
А.В. Касаткин (Журнал Мглинского уездного очередного зем-
ского собрания сессии 1913 года. Мглин. 1914, с. 96).  
 Помимо уездной библиотеки во Мглине функционирова-
ла библиотека – читальня комитета попечительства о народной 
трезвости, о чем сказано выше. Библиотека основана в конце 
1897 года, а открыта в начале 1899 г.  в здании чайной. Библио-
текой руководит Совет, ответственным лицом являлась потом-
ственная дворянка София Семеновна Клименко, библиотекарем 
- жена уездного врача Анастасия Степановна Дег(к)олович. Кни-
гами пользовались бесплатно и без внесения залога. За год с 
5.09.1901 г. по 5.09.1902 г. пользовались 1006 абонентов, им вы-
дано11472 книги, в основном книги о путешествиях, историче-
ского содержания. Любимые книги  - Жюль Верн, Соловьев, Го-
голь, Л. Толстой, Ф. Достоевский, кроме того, как отмечено в 
отчете, спрашивают Чехова, Горького, Белинского, которых в 
библиотеке нет. 
 
Суражская земская библиотека  
 18 октября 1879 года Суражским Земским собранием бы-
ла учреждена Суражская земская библиотека, в проекте Уста-
ва которой определена ее цель:_”удовлетворять посредством 
доставления книг, журналов  умственные и нравственные  по-
требности, как жителей Суража, так и уезда”. История библио-
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теки  неразрывно связана с историей  города. В 1797 году с уч-
реждением Новгород-Северского наместничества поселение  
Суражичи  было переименовано в город  Сураж. В 1803 году 
Сураж  стал уездным городом Черниговской губернии. В «Гео-
графо-статистическом словаре Российской  империи», изданном 
в 1873 году под редакцией В. П. Семенова, дается описание  го-
рода: «Сураж принадлежит к беднейшим городам  губернии  и 
не  имеет никакого  значения  в  торговом и промышленном  от-
ношениях». К 1860 году  относится первое упоминание о биб-
лиотеке в г. Сураже. Из «Материалов для географии и статисти-
ки России, собранных  офицерами  Генерального штаба Черни-
говской  губернии (Сост. М. Домонтович 1865 г.) мы узнаем, что 
в г. Сураже при  уездном  училище  работала библиотека, она 
состояла из 895 названий  в  1669 томах. На ее содержание вы-
делялось 42 руб. 85коп. (финансирование 1828 г.). Можно пред-
положить, что библиотека была открыта для жителей  г. Суража, 
т. к. Министерством  народного  просвещения было разрешено 
открывать библиотеки уездных училищ в городах Харьковского  
учебного округа (Суражский уезд входил в этот округ) для поль-
зования всему населению. «Прошение директора училищ Чер-
ниговской  губернии М. И. Пирогова об открытии для широкой 
публики библиотек уездных училищ» (в том числе Суражского), 
а также  «Правила пользования библиотекой» хранятся в 
ДГИАК Украины (Ф707, оп. 26, дело 462, с. 7-9). Прошение да-
тировано 16 октября 1861 г. Но в 1879 году в докладе  Сураж-
ского уездного земского Собрания от 15-25 октября отмечалось, 
что  «в Суражском уезде до   настоящего времени существовало 
четыре школы, а ныне открываются еще три. Ни при одном учи-
лище не было библиотек. Поэтому  ученики, окончившие курс  в 
училище, забывали то, чему их учили».  
 Вопрос об открытии в Сураже  земской библиотеки был 
вынесен на заседание  земского собрания 18 октября 1879 года. 
Комиссия, приняв во внимание цели учреждения библиотеки, 
предполагала  ассигновать единовременно 300 рублей, из кото-
рых 100 руб. употребить на выписку  русских классиков, 100 
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руб. на исторические сочинения и описания путешествий и 100 
руб. на выписку журналов (3-х литературных, 2-х исторических, 
2-х иллюстрированных) К открытию библиотеки  готовились 
основательно. Был разработан устав  библиотеки, который со-
стоял из 16 пунктов. За пользование библиотекой необходимо  
было внести плату: годичная - 3 руб., месячная - 50 коп;  неиз-
вестные заведующему лица  вносили залог. Для  задолжников 
предусматривался штраф - 5 коп. за просроченный день. Сбор 
этот шел на переплет книг, каталог, а в первый год и на устрой-
ство шкафа. В одни руки выдавалось не более 2-х книг. Была 
льготная группа читателей – это учащиеся и учителя  народных 
училищ. На видном месте должна  была храниться книга жалоб 
и предложений. Комплектованием фонда занималась Земская 
управа.  Через  полгода 1 июня 1880 года библиотека начала ра-
боту по обслуживанию читателей. В первый год работы было 42 
платных  читателя. За 3года книжный фонд земской библиотеки  
увеличился  до 600 томов, «включающий в себя отделы: истори-
ческий, географический, отдел беллетристики». Библиотека  бы-
ла самоокупаемой. Плата, получаемая от годовых  и  месячных  
подписчиков, покрывала собою  сумму, ежегодно ассигнуемую  
земским собранием в количестве 100 руб.  Но для развития биб-
лиотеки  необходимо было провести некоторые преобразования. 
Назрела  необходимость напечатать каталог книг в алфавитном 
порядке в количестве 100 экз., присвоить книгам номера, чтобы 
быстрее выполнить запрос читателей, не роясь в нескольких 
шкафах, завести  приходно-расходную книгу и др., « что было 
бы в интересах библиотеки, составляющей чуть ли не единст-
венное развлечение публики». В докладе управы о состоянии 
земской библиотеки в октябре 1884 года было сказано, что 
улучшения в библиотеке, о которых говорилось на заседании  
1883 г., в основном выполнены за счет сумм, полученных от 
земств и подписчиков. Сумма, полученная от подписчиков в 137 
руб. 42 коп. почти покрыла в течение отчетного времени сумму, 
ассигнованную уездным Собранием на библиотеку - 160 руб., 
«из чего можно заключить о  сочувственном  отношении  обще-
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ства к этому делу». Фонд  библиотеки  составлял 663 тома,   вы-
писано  периодики на 138 руб. 14 коп., уплачено книжному ма-
газину 132 руб. 85 коп. и отпечатано 200 экз. каталога библиоте-
ки. Управа считает необходимым обновить библиотеку изда-
ниями, допущенными правительством, т. к. в силу правительст-
венных распоряжений, обязательных для общественных биб-
лиотек, многие издания и журналы за прежние времена изъяты 
из библиотеки и хранятся в отдельном шкафу  без права выдачи 
подписчикам. «Управа покорнейше просит и на этот раз не  ос-
тавлять возможную субсидию на эту полезную отрасль земского 
дела». В смете приходов и расходов за 1883 год указаны расхо-
ды на приобретение каталога книг Стародубской библиотеки за 
2 руб. 75 коп., оплату за печатание каталога в Киевской  типо-
графии, а в графе «приход»- указаны 6 руб. 25 коп., вырученные  
за продажу 25 каталогов Суражской библиотеки. 

  Ежегодно земское собрание заслушивает доклад о работе 
библиотеки и решает вопрос о ее финансировании. В 1884году  
на выписку газет и журналов с пересылкою ассигновано  138 
руб. 14 коп., кроме того, перечислено книжному магазину 132 
руб. 85 коп., в  1888 году на выписку журналов израсходовано 
124 руб. 87 коп., а на книги - 42 руб. 76 коп. В 1890 году соот-
ветственно - 120 руб. 35 коп., на  книги - 85 руб. 42 коп., в 1909 
году было ассигновано 300 руб. на содержание библиотекаря и 
выписку журналов. В разделе «Доходы»  указываются суммы, 
поступившие от подписчиков библиотеки: за 1883-84 год от 
подписчиков поступило 137 руб. 42 коп., за  проданные каталоги 
- 6 руб. 25 коп., за год 1887-88 - 91 руб., за октябрь 1889 - ок-
тябрь  1890 г. - 91 руб. 70 коп.  
 Но в начале 900-х г. начался спад, вероятно связанный с 
общественно- политическими событиями  в России. Из доклада 
управы чрезвычайному собранию в 1904 году о Суражской  зем-
ской библиотеке видно, что  библиотека в упадке, число под-
писчиков незначительное и с каждым годом уменьшается: 1901 
г. - 31, 1902 г. - 27, 1903 г. - 27 подписчиков. Управа предлагала 
провести  реорганизацию библиотеки. Очередному собранию 
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управа представила новый Устав, новые Правила. Предполага-
лось открыть «кабинет или читальню для приходящих и всех, 
кому это желательно или недоступно  по  материальным сооб-
ражениям брать книги по подписке». Собрание постановило:  

 просить комиссию по народному образованию рассмот-
реть   проект Устава библиотеки и поручить управе хода-
тайствовать об его утверждении;      

 разрешить управе истребовать от губернской управы 
1000 руб.,  утверждении ассигнованных губернским соб-
ранием 2 декабря 1903 года, и приобрести на эти деньги 
книги для библиотеки; 

 выразить от Суражского земства искреннюю признатель-
ность профессору  Сперанскому за его просвещенное со-
действие своими знаниями, опытом и трудом в деле вы-
работки устава и организации библиотеки. 

 Принято решение о помещении библиотеки (пристройка 
к дому земской управы) и ассигновании в 1905 году на содержа-
ние библиотеки 200 руб. (100 руб. за заведование и 100 руб.- на 
приобретение книг.) 
 Впервые за 20 лет существования библиотеки была сде-
лана проверка книжного фонда и проведено списание литерату-
ры. При этом оказалось - 348 книг пропало, 69 - числится у за-
должников, 183 книги пришли в  негодность, 41 название не-
полные и разрознены, 99 книг недостает, оставшиеся 628 книг 
занесены в систематический  каталог. В 1905году была открыта 
читальня, которая работала с 10.00 до 14.00 час.  и  с 15.00 до 
20.00 час. За работу  в читальне библиотекарю предусматрива-
лась доплата, теперь библиотекарь получал 180 руб. 
 Из отчета Суражской  земской  библиотеки за 1910 год 
узнаем, что читателей  в библиотеке  было 145 человек, подпис-
чиков - 64. Льготной категорией пользователей были все глас-
ные и земские служащие. Выписывалось 11 наименований жур-
налов. Наибольшим спросом пользовались произведения рус-
ских классиков и зарубежных писателей. Из документов 
1912года узнаем, что библиотека находилась в здании Земской 
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Управы. (Здание не сохранилось). Работала библиотека во все 
дни, кроме праздников. Заведовала библиотекой Анна Никола-
евна Полубояринова. 

Кроме постоянной поддержки земской библиотеки, земст-
во предусматривало расходы на «распространение образования 
среди населения». Например, на 1907 год планировались расхо-
ды в 2270 руб. 91 коп. на содержание  читальни в селе Кулагах, 
содержание 11библиотек, учрежденных губернским Земством и 
5-ти имени Павленкова (Лотаки, Чертовичи - 1901 г., Смолеви-
чи, Далисичи, Перелазы - 1905 г.), на пополнение 28 библиотек  
при училищах, на открытие 2-х школьных библиотек им. Пав-
ленкова, на вечерние занятия со взрослыми в  Свяцке, Вереща-
ках, Кургановке. 
         Значительные  изменения в сфере образования  в Сураж-
ском уезде  произошли в 80-е годы. Улучшилось положение с 
народными училищами. В 1890 году их было 19, во все закупа-
лись книги и учебные пособия. Было закуплено 1873 тома на 
сумму 553 руб. 89 коп. Все имеющиеся в уезде школы Земство 
решило взять на свое содержание.  В 1881 году на счет Земства 
было принято 10 школ (Ляличи, Кулаги, Перелазы, Творишино, 
Гордеевка, Заборье, Поповая Гора,   Лотаки, Ущерпье, Вереща-
ки). В следующем году были выданы ссуды на устройство еще 
шести школ. Кроме библиотек при училищах и школах на селе в 
1900 году функционировало 10 самостоятельных библиотек. 
Количество книг в этих библиотеках разнилось от 599 (Кулаги) 
до 975 (Н. Дроков), читателей – от 286 (Заборье) до 84 (Кулаги) 
человека, книговыдача составляла от 4810 (Ляличи) до 714 (Ку-
лаги). В 1901 году на содержание этих библиотек выделялось по 
63 руб. на каждую.  В 1906году в Суражском уезде было 12 биб-
лиотек, число читателей составляло 2045 человек. В 1907 году -  
12 библиотек учрежденных земством, 5 библиотек имени Ф. 
Павленкова (Лотаки, Чертовичи - 1901 г., Смолевичи, Далисичи, 
Перелазы- 1905 г.), 28 библиотек при 33 школах. В 1909 г. Гу-
бернское земство ассигновало на Суражский  уезд 4000 руб. На 
11 библиотек были получены книги  на сумму 3300 руб., а ос-
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тальные деньги  были истрачены на открытие двух народных 
библиотек. 
             Были в уезде и частные библиотеки. Найдено упомина-
ние, относящееся к 1860 году, о значительной библиотеке у г-на 
Атриганьева в с. Ляличи. 
            Впервые исторические сведения о развитии библиотек в 
районе были обнародованы на общерайонном празднике по слу-
чаю 120-летия  Суражской земской  библиотеки (1999 г.)- «Биб-
лиотека с богатой историей – гордость района». 
 
Трубчевская земская библиотека-читальня  
 Трубчевск - один из древнейших городов России с тыся-
челетней историей. 
 В 1894 г. в ознаменование бракосочетания государя им-
ператора, Орловское губернское земство решает выделить на 
каждый из 12 уездов по 500 руб. для устройства народной чи-
тальни или сельской библиотеки. На содержание  этих запроек-
тированных библиотек-читален  Орловское губернское земское 
собрание в декабре 1895 г. выделяет по 1000 руб. на уезд, с тем, 
чтобы проценты с этого капитала тратились на библиотеки. Гу-
бернская управа просила земства представить свои соображе-
ния. Трубчевское уездное собрание рассматривало различные 
предложения: организовать библиотеку в с. Семячкове с согла-
сия сельского общества, при Стрелецкой земской школе. Земст-
во посчитало, что библиотеку нужно открывать в центральном 
густонаселенном селении, где ею могли бы пользоваться все 
жители без исключения бесплатно. Вызывал разногласие во-
прос, что предпочесть библиотеку или читальню, которая, по 
мнению гласного А. Шакина, для «непривычного крестьянского 
населения будет менее удобна, т.к. каждый грамотный предпо-
читает взять книгу домой и читать ее в кругу семейных, а также 
устройство библиотеки обойдется дешевле, не потребуется сто-
лов, табуреток, ламп». 
 Трубчевская городская управа “сочла невозможным на 
эти средства устроить несколько библиотек, которые имели 
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серьезное общеобразовательное значение”, и 12.10.1895 г. Труб-
чевское земство решает устроить библиотеку-читальню в Труб-
чевске, и содержать ее за счет губернского сбора. Уездное зем-
ское собрание 18.10.1896 г. ассигновало на один год в виде опы-
та 62 руб. Только 13.10 1898 г. земское собрание принимает Ус-
тав и избирает попечителя Георгия Михайловича Поршнякова, 
членов Совета библиотеки и ассигнует на нужды библиотеки 
дополнительно 60 руб. См. сборник “История библиотек и биб-
лиофильства в Брянской области”, Брянск, 1999 г., с. 193-198). 
Выступление  Е. Парфенцевой “100 лет Трубчевской уездной 
библиотеке). 
 В найденных документах приводятся различные даты ор-
ганизации библиотеки. В Трубчевском краеведческом музее 
хранился сборник документов за 1900-1905 гг. по истории биб-
лиотеки, собранных библиотекарем Евфимием Матвеевичем 
Дмитриевым. Машинописная копия «Материалы по истории 
возникновения в г. Трубчевске трубчевской земской бесплатной 
библиотеки- читальни» имеется в Брянской областной библио-
теке. На заседании Земского собрания 1899 г. в докладе №21. ”О 
земской библиотеке-читальне” дается отчет Совета земской бес-
платной народной библиотеки - читальни о проделанной работе: 
на приобретение книг израсходовано всего 264 руб. 12 коп., т.к. 
по каталогу было выбрано на 400 руб., но  книжный склад не 
выполнил заказ по причине распродажи многих книг. Читальня 
не может быть открыта, т.к. не устраивает временное помеще-
ние, а удобное помещение предусмотрено при окончании по-
стройки нового  земского  дома. Совет выражает благодарность 
г-жам Варваре Дмитриевне Синайской и Зинаиде Юсуповне 
Спасской за  безвозмездный труд в должности библиотекаря и 
его помощника. В отчете библиотеки Уездному земскому соб-
ранию 1900 г. (доклад №34) сказано  «библиотека открыта 4 ян-
варя 1900 года.», на 1 сентября 1901 г. в библиотеке было 734 
подписчика,  которым выдано 6936 экз., на 1.01.1903 г. числи-
лось 1125 подписчиков, выдача составила 9348 экз. В отчете 
земскому собранию 1903 года  указано, что читальня была от-
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крыта 13 января 1902 года, за год ее посетило 2600 человек. В 
Анкете для Императорской  Академии наук от 04.08.1902 г., в 
ответах на вопросы Орловской Губернской земской управы от 
мая 1904 г. также называется датой открытия библиотеки - чи-
тальни 4 января 1900 г. В анкетах приводятся статистические 
данные по количеству читателей и выданных книг  с января 
1900 г. В Журнале «Русская школа», 1904 г., №3 в разделе «Хро-
ника народных библиотек» сказано «Понадобилось пять лет для 
того, чтобы такое простое дело, как народная библиотека-
читальня, получило осуществление» (1896-1900гг.)    
 Вопрос о дате создания библиотеки (решение земства об 
учреждении, работа по комплектованию, открытие для читате-
лей) надо, очевидно, решать, как предлагает проф. М. Я. Двор-
кина, исходя из понимания сущности библиотеки – обслужива-
ние читателей, т.е. история библиотеки от даты открытия (см. 
Дворкина М. Я. Периодизация - это отражение сущностных из-
менений…/ Библиотековедение. 2000-№3-С.96-100). 
 
Новозыбковская  земская публичная библиотека. 
 На сегодняшний день не найден документ о дате созда-
ния земской библиотеки, но в ряде документов  имеются упоми-
нания о ней: 
-Журналы очередных заседаний Новозыбковского уездного зем-
ского собрания 1884 года (Новозыбков, 1885. 250 с.) в докладах 
управы о жаловании библиотекарю земской библиотеки, в со-
став которой входит и педагогическая библиотека, осн. 
в1883году. 
-Журналы Новозыбковского Очередного уездного Земского со-
брания сессии 1889 года (Чернигов, 1890, с. 108-111) публикуют 
счет приходов и расходов по земской публичной  библиотеке за 
1888 и 1889 годы. 
-Черниговское земское собрание сессии 1902 г. поручило выра-
ботать правила субсидирования губернским земством общест-
венных библиотек. Было предложено выдавать из средств гу-
бернского земства пособия уездным земствам на открытие зем-
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ских общественных библиотек – единовременно при открытии 
библиотеки в сумме 1000 руб., ежегодно на пополнение книгами  
со стороны уездного земства не свыше 200 руб. Новозыбковское 
земское собрание одобрило  вышеназванные правила, вырабо-
танные комиссионно в мае 1903 г. и посланные на заключения в 
уездные земства. Признала необходимым пополнить новыми 
книгами 9 народных библиотек, открытых в 1899 г. и возбудить 
ходатайство перед губернским земством о пособии в 1000 руб. 
на расширение общественной земской библиотеки в г. Новозыб-
кове (т.е. библиотека в 1903 г. уже существовала?). (Свод поста-
новлений уездных земских собраний Черниговской губернии 
очередных и чрезвычайных сессий, происходивших в 1903 г.-
Чернигов, 1906, с. 184). 
 Деятельность земской публичной библиотеки по отчету 
за 1913 год (Журналы Новозыбковского уездного земского  Со-
брания очередной  Сессии 1914 г. и чрезвычайных собраний 24 
марта, 4 мая, 27 августа 1914 г. Новозыбков 1915, с. 140-142) 
получила высокую оценку: “библиотека является единственной 
не только в городе, но и во всем уезде, как по своему  составу, 
так и по пользе ею приносимой”. Несмотря, на то, что библиоте-
ка функционировала только 3 часа в сутки, несмотря  на ремонт 
земского здания, по причине которого библиотека была закрыта 
два месяца, ее посетило 14211 человек, им выдано 50 тыс. экз. 
Земство ассигновало 900 руб., от подписчиков получено 233 
руб. 31 коп. Библиотека имеет 6094 экз. книг и 380 журналов. 
 В г. Новозыбкове была основана в 1896 г. бесплатная 
народная библиотека Благотворительного общества. Черни-
говским губернатором 23 сентября 1903 г. утверждены” Правила 
бесплатной народной читальни-библиотеки Новозыбковского 
благотворительного общества, цель которой предоставлять жи-
телям города и пригородных сел, безвозмездное пользование 
книгами для чтения на дому,  в  помещении читальни без разли-
чия пола, возраста, звания и состояния”. С осени 1901 г. библио-
тека помещалась в пристроенном к школе крыле с особым хо-
дом. За год взято читателями 8796 книг, “что определяет значе-
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ние бесплатной библиотеки для трудового класса населения” 
(Отчет Новозыбковского Благотворительного Общества за 1901 
г. - ЗСЧГ, 1902, №6, с. 97-116). Значение библиотеки для школы 
Благотворительного Общества за 1901 г. выражалось в следую-
щих цифрах: 109 учащихся пользовались книгами, взято ими 
2430 книг. Делами библиотеки заведует попечительство, еже-
годно избираемое Благотворительным Обществом, ответствен-
ным заведующим со дня открытия  по сентябрь 1904 г. состоял 
П.М. Еременко, с октября 1904 г. – заведование вверено К.Н. 
Чернышову, библиотекарем с марта 1899 г. состоит О.В. Зен-
ченко. Надзор со стороны административной власти осуществ-
ляет инспектор народных училищ. Главным делом попечитель-
ства в 1904 г. была проверка библиотеки. Оказалось за 8 лет су-
ществования библиотеки потеряно читателями и исключено за 
негодностью к употреблению 985 книг. За год приобретена 251 
книга, за год поступления сократились на 49%.  К началу 1905 г. 
в библиотеке числилось 2531книга. По-прежнему, библиотека 
обслуживала нужды школы Благотворительного Общества, и 
классов для взрослых. В отчетном году было записано 788 чита-
теля, из них 125  - учеников школы благотворительного общест-
ва, которые взяли 3950 книг (43% от выданных).  В отчете дает-
ся подробная характеристика читателей по сословиям, месту 
жительства, образовании, занятиям,  по количеству взятых книг 
и др. Читателям было выдано 6716книг, на 553 больше преды-
дущего года («Отчет Новозыбковского благотворительного об-
щества за 1904 г.», «Земский сборник Черниговской губернии», 
1905, №4, с. 105-117). 
 Требует уточнения дата организации библиотеки и факт 
существования другой бесплатной народной библиотеки Благо-
творительного общества  при школе - 14 сентября 1897 г. 
 По отчетам за 5-й, 8-й год существования библиотеки оп-
ределяется дата  организации библиотеки – 1896 год. В отчете 
Новозыбковского благотворительного общества за 1900 год, в 
отчете библиотеки за 3-й год существования  библиотека назы-
вается Народной бесплатной при школе и называется дата - от-
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крыта 14 сентября 1897 года. Содержание отчета идентично от-
четам народной библиотеки, т.е. указывается общее число чита-
телей и количество обслуженных учащихся школы. Предполо-
жительно, что это одна и та же библиотека, которая располага-
лась  в отдельном  помещении при школе, но требуется допол-
нительное изучение документов для определения даты открытия 
и факта существования одной или двух библиотек при Благо-
творительном Обществе.  
 В “Отчете Новозыбковской земской уездной управы за 
1909 г. (Новозыбков, 1910)  говорится об открытии 14 земских 
бесплатных библиотек. 
 
Стародубская  земская  публичная библиотека 
 Стародубская уездная земская управа в 1904 году пред-
ложила открыть в Стародубе земскую публичную библиотеку, 
т.к. и земские служащие и все население уезда остаются без 
книг и журналов. Земское собрание поручило управе:  
1. Исходатайствовать разрешение на открытие библиотеки.  
2. Получить от губернского  Земства 1000 руб. и приобрести на 
них книги и периодические издания. 
 3. Выработать правила абонемента.  
4.Отвести для библиотеки в земском доме отдельную комнату. 
5. Пригласить лицо для исполнения обязанностей библиотекаря 
с оплатой не свыше 300 руб. в год.  
 В октябре 1906 г. земская управа представила на утвер-
ждение земского собрания “Инструкцию Совету Стародубской 
земской общественной библиотеки”. После обсуждения инст-
рукция была утверждена. Ответственным лицом в наблюдение 
за библиотекой был избран Иван Малахович Немирович-
Данченко. В докладе Уездному земскому собранию о внесении  
изменений в  инструкцию библиотеки сказано: “Земским собра-
нием сессии 1906 года, по докладу управы была утверждена ин-
струкция Стародубской земской общественной библиотеки, от-
крытие которой последовало в середине текущего 1909 года” 
(Журналы Стародубского земского  Собрания созыва 1909 г. и 
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чрезвычайных 10 марта 1909 г. и 12 янв. 1910 г. Стародуб, 1910, 
с. 58-59). По смете на 1913 г. ассигнования уездного земства на 
земскую публичную библиотеку составили 600руб. Последний 
найденный документ архива о библиотеке датирован 1921годом. 
(См. З. Петрущенко Новые страницы в истории библиотек Ста-
родубского района. – В сб.: Библиотечная жизнь Брянщины. 
Вып IX. Брянск, 2000, с. 94- 99). 
 

Р. К. Пожаринская, 
главный библиотекарь НМО БОНУБ им. Ф. И. Тютчева 

 
Павленковские библиотеки 

 
При активной и заинтересованной поддержке земств бы-

ла осуществлена одна из самых масштабных акций по созданию 
сети бесплатных народных библиотек  на средства одного из 
крупнейших российских книгоиздателей, автора «Энциклопеди-
ческого словаря» и знаменитой серии «ЖЗЛ»  Флорентия Федо-
ровича Павленкова (1839 - 1900). Согласно его завещанию  на 
его средства – капитал в 100 тыс. рублей - предполагалось соз-
дать при участии  земств  2 тыс. народных библиотек в наиболее 
бедных, глухих селениях по 50 руб. каждая. Содействие земств 
состояло в определении населенных пунктов, в выделении еще 
дополнительно 50 рублей из земских средств, чтобы первона-
чальная сумма  была не менее 100 руб., в материальном участии 
содержания этих библиотек (предоставление помещения, ото-
пление, оплата библиотекаря и наблюдение над дальнейшей 
деятельностью). Идея состояла, как объяснял душеприказчик Ф. 
Павленкова публицист и земский деятель Валентин Иванович 
Яковенко в письме Брянской Земской Управе от 27 июля 1900 
г., не только в возможности открыть 2000 библиотек, но при 
благоприятном течении книжно- издательского дела  поддержи-
вать эти библиотеки, постепенно  расширять сеть библиотек, 
выработать вместе с Земствами общий план открытия библиотек 
и обеспечить их прочное существование и развитие. Ф.Ф. Пав-
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ленков желал положить начало и вызвать местные учреждения и 
силы к дальнейшей деятельности, чтобы создать обширную и 
прочно поставленную сеть народных библиотек. 
 По имеющимся данным на территории Орловской губер-
нии было открыто 75 библиотек, Черниговской - 28.  
 В 1900 г. 35-е Очередное Брянское уездное Земское собра-
ние заслушало Доклад №33 о завещании книгоиздателя Ф.Ф. Пав-
ленкова и предложении душеприказчика  Валентина Ивановича 
Яковенко открыть бесплатные народные библиотеки.  Как пред-
ложение, называлось село Бойтичи. Волостные правления, изучив 
вопрос на месте, должны были уведомить земскую управу, со-
гласно ли местное общество учредить народную библиотеку и 
взять на себя часть обязательств. Очевидно, в связи с малой ак-
тивностью, малым количеством ходатайств земское собрание в 
1904 г. вторично поставило доклад касательно открытия этих биб-
лиотек. В марте 1904 г. повторно всем волостным Правлениям на-
правлено письмо с разъяснением позиции уездного Земского Соб-
рания и условий открытия народных библиотек: “41-е Брянское 
уездное Земское Собрание одобрило предложение школьного Со-
вета при Управе, высказавшегося за желательность учреждения  в 
каждой волости по 1 библиотеке – читальне имени Ф.Ф. Павлен-
кова с принятием за счет Земства  нижеследующих расходов по 50 
руб.  на приобретение первоначального комплекта книг  в добав-
ление к ним могут быть отпущены  по 50 руб. из капитала Ф.Ф. 
Павленкова и 60 руб. ежегодно на жалованье библиотекаря. На 
счет местных волостных или сельских обществ должны быть от-
несены расходы на наем или приспособление помещений, приоб-
ретение инвентаря, освещение и отопление помещения. Означен-
ные библиотеки согласно условиям завещания Павленкова откры-
ваются «для общего пользования и не могут быть исключительно 
школьными”. Земская Управа поручает Волостным Правлениям  
выяснить вопрос о возможности открытия библиотек. 
 Как решались вопросы на местах? 
 В 1901 г. Суражская земская Управа на очередном зем-
ском Собрании назвала 2 населенных пункта, избранные Упра-
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вой для открытия библиотек – села Лотаки и Чертовичи (где при 
земских народных училищах есть библиотечные помещения), 
выделив в 1904 г. на покупку книг 100 руб., утвердив ответст-
венными лицами И. Ф. Савицкого и А. М. Гусева, а также ут-
вердив правила означенных библиотек. 
 В 1900-1901г. откликнулась Мглинская земская Управа  
Были приняты постановления об открытии библиотек в д. Цин-
ка, Починка, Пучковка, для чего ассигновано 150 руб. и 36 руб. 
для найма помещения в д. Цинка. Ответственными лицами в эти 
библиотеки назначались А. М. Скаржинский (д. Цинка), А.М. 
Гузиков, обещавший дать бесплатное помещение впредь до уст-
ройства школьного здания (д. Починка), Ап. И. Скаржинский (д. 
Пучковка). Высказана просьба выслать книги на предполагае-
мые 3 библиотеки в Гудово, Стригово, Ишково, ответственными 
лицами в которые назначены соответственно  Л. Т. Гладкова, А. 
К. Зубова, И. И. Силакова 
 В 1904 г. откликнулась Новозыбковская  управа.  
 В 1905г. Новозыбковское земское собрание, пользуясь 
новыми правилами от 18.01.1904 г., допускающими открытие 
народных библиотек при школах, решило открыть 20 библиотек 
при школах на средства губернского земства и капитала Пав-
ленкова стоимостью каждая по 150 руб., из которых земство 
просит 100 руб. из губернского  фонда на библиотеки - читаль-
ни. Губернское Земское собрание постановило отпустить Ново-
зыбковскому земству 800 руб. из специального  библиотечного 
фонда. Губернская  Управа высказалась против удовлетворения 
просьбы, т. к. библиотека при школе не может заменить библио-
теки- читальни, открытые по праздникам и в течение всего года. 
(Свод постановлений ЧГЗС 1900-1909.Т1., 1912, с.321-323). 
 В 1905 г. Суражское Земское собрание заслушало доклад 
об открытии народных библиотек при училищах в Смолевичах, 
Далисичах, Перелазах. В докладе говорилось, что “на земства 
возложены заботы о предоставлении населению возможности 
пользоваться книгой для чтения с целью удовлетворения духов-
ных и умственных потребностей и вообще  повышения уровня 
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своего умственного развития. Насколько в настоящее время  ве-
лик спрос на книгу, это известно каждому, но, к сожалению,  эта 
потребность не всегда может быть удовлетворена для деревен-
ского населения, как по отсутствию руководителей этим делом, 
так и средств на приобретение книг”. Поэтому управа считала 
целесообразным открыть народные библиотеки в тех селениях, 
где будут открыты земские народные школы. Управа просит за-
ложить в смету будущего года   на открытие 3-х Павленковских 
библиотек 255 руб. (покупка книг, оплата заведующих, обору-
дование).  
 В 1907 г. Суражское земство предусмотрело в смете на 
1907 г. содержание 5 библиотек им. Павленкова и 2-х школьных 
библиотек им. Павленкова.   
 Найденные документы характеризуют начальный органи-
зационный период создания этих библиотек и не дают возмож-
ности проследить их судьбу. 
Документы областного архива   подробно раскрывают путь соз-
дания народной библиотеки в пос. Людинка (ныне Клетня), где 
располагалась контора Акционерного общества Брянского рель-
сопрокатного завода. 28 ноября 1906 г. заведующий местным 
хозяйством Владимир Петрович Попов обратился в Земскую 
Управу с ходатайством об устройстве библиотеки по типу Пав-
ленковских.  В письме указывается, что при двухклассном на-
чальном училище открыта небольшая библиотека на собранные 
среди родителей и других доброжелателей пожертвования, но 
это недостаточно. Для устройства народной библиотеки общего 
пользования в помещении училища имеется особая комната и 
книжный шкаф. 
 В феврале 1907 г. получен ответ Земской управы, что 
очередное 42-е Уездное Земское собрание рассмотрит  ходатай-
ство. 42-е очередное Брянское уездное Земское Собрание на за-
седании 1 октября 1907 г. утвердило доклад об учреждении биб-
лиотеки-читальни им. Павленкова. Заведующим (попечителем) 
библиотеки Земское Собрание избрало Владимира Петровича 
Попова - управляющего местным хозяйством Акционерного 
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общества Брянский рельсопрокатный завод. В письме в адрес 
Брянского уездного Училищного Совета Земское собрание про-
сит разрешение на учреждение библиотеки. 
 23 января 1908 г. Земской Управой направлено письмо на 
имя В. П. Попова, в котором сообщается, что Училищным Сове-
том библиотека разрешена к открытию. Управа направляет ка-
талог книг для Павленковской библиотеки, по которому необхо-
димо составить список приблизительно на 100 руб. для выписки 
книг от душеприказчика Павленкова.  На имя душеприказчика 
В. И. Яковенко 20.02.1908 г. направлено  сообщение, что 42-е  
Брянское уездное  Земское Собрание  постановило открыть    в 
поселке Людинка народную библиотеку им. Ф.Ф. Павленкова. 
На открытие означенной библиотеки имеется разрешение Учи-
лищного Совета от 19 января 1908г., о чем уведомлена Управа. 
22.01  за №17. Зав. библиотекой В. П. Попов  направил  в начале 
февраля 1908 г. в Уездную Управу список книг на сумму 100 
руб., составленный по каталогу Павленковских библиотек и вы-
разил благодарность за содействие к открытию библиотеки. Ар-
хив сохранил  ценнейший документ - Каталог Павленковской 
библиотеки и Список библиотечных книг Людинковской биб-
лиотеки. (Ф4, оп.1, д307). Перечень книг характеризует просве-
тительскую направленность деятельности издателя Павленкова. 
Библиотеке предлагалась для комплектования литература по 
всем отраслям знаний: законоведение, естествознание и меди-
цина, сельское хозяйство и прикладные знания, география и пу-
тешествия, история и биографии, духовно-нравственная литера-
тура и беллетристика, им предлагалась познавательная литера-
тура по различным направлениям для самообразования и духов-
ного развития. Анализ книжного фонда библиотеки сделан в 
статье методиста Клетнянской ЦБ Н. Тужиковой (Сборник 
”Библиотечная жизнь Брянщины. Сельская библиотека. Вып. XI. 
Брянск 2000). 
 Последний из имеющихся документов датирован 1913 
годом - Отчет о деятельности Людинковской библиотеки XLVIII 
Брянскому очередному Земскому Собранию 1913 г. за подписью 
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заведующей библиотекой Е. Савельевой. “Библиотека учрежде-
на в 1906 г.   и помещается при школе Общества Брянского за-
вода. В библиотеке 300 томов и 260 названий книг.  Выдача 
производится 2 раза в неделю с 6 до 7 вечера. Читающих 25 
мужчин, 7 женщин, 28 мальчиков и 19 девочек. Число читателей 
сокращается, что объясняется открытием читальни при клубе 
Общества Брянского завода”.  
 Письмо Брянского училищного Совета 20 ноября 1910 г. 
в Брянскую уездную Земскую управу о том, что училищный Со-
вет 19 ноября выразил согласие на поручение ответственного  
заведования Людинковской земской библиотекой - читальней  
Алексею Захаровичу Сухобокову, избранному на эту должность 
45 очередным Земским собранием. Этот и вышеназванный до-
кумент требуют уточнений, какие еще  библиотеки существова-
ли в поселке и   какие взаимоотношения  были  с  Павленков-
ской Людинковской библиотекой. 
 При организации другой Павленковской библиотеки в 
селе Акуличи (ныне также Клетнянский район) инициатива ис-
ходила от сельского схода. 8 апреля 1907 г. Акуличский  сель-
ский сход ходатайствует об открытии библиотеки- читальни. 
Однако Акуличское Волостное правление ввиду “крайне стес-
ненного положения общества по случаю неурожайных годов” не 
смогло выполнить главное условие открытия Павленковской 
библиотеки - предоставление помещения, оплата отопления, ос-
вещения. И только к концу года ситуация положительно разре-
шилась, когда  житель села Ефрем Васильевич Калганов выра-
зил желание предоставить для библиотеки избу, обеспечить 
отоплением и освещением, а также “ дать шкаф для книг, стол и 
несколько табуретов сроком на один год” при условии  испол-
нять обязанности библиотекаря с окладом 60 руб. 42-е Брянское 
Уездное Земское собрание утвердило смету расходов для этой 
библиотеки на 1908 год. 
 По иницииативе общества крестьян  учреждалась биб-
лиотека в селе Любохна.  В Брянскую Земскую Управу направ-
лена копия приговора от  16 сентября 1907 года  с ходатайством  
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крестьян, которое рассматривало 42-е Очередное Уездное соб-
рание. Для помещения библиотеки  общество  предполагало от-
вести одну из комнат  во вновь отстраиваемом здании земского 
училища. Общество настроено решительно: если не будет согла-
сия на открытие Павленковской библиотеки, то просят Управу 
ходатайствовать перед Министерством Народного Просвещения 
или Орловским Губернским Земством. Вопрос в отношении за-
трат общества на библиотеку облегчался тем, что крестьянин 
Трофим Иванович Шатов сделал пожертвование обществу 200 
томов книг, состоящих главным образом из сочинений русских 
классиков, и шкафа для их хранения. (О чем сообщалось преды-
дущему 41-му Собранию). Управа проверила состояние книг и 
признала их годными для библиотеки. Управа предлагает 42 -му 
Уездному Земскому Собранию удовлетворить просьбу Любо-
хонского схода. Кроме того, Управа считает, чтобы для библио-
теки было отведено особое помещение, т.к. устройство ее в 
школьном здании является во многих отношениях неудобным. 
Очевидно,  библиотека состоялась. В архиве имеется документ - 
письмо В. Яковенко от 2 января 1909 г. о направлении книг на 
сумму 111 руб., из которых 61 руб. отнесен за счет  пожертвова-
ний Павленкова, а также счет №378 и накладная. “О получении 
книг и времени открытия библиотеки прошу уведомить меня“. 
Земская управа письмом от 13 января 1909 года сообщает: книги 
по счету №378  получены. 
 Еще один документ о существовавшей Деньгубовской 
библиотеке-читальне: письмо  от 2 августа 1908 г. с пометкой 
“Секретно” Орловского губернатора Председателю Брянской 
уездной Земской Управы. “По каталогу книг Павленковской 
библиотеки в с. Деньгубовка значатся следующие произведения 
печати: 
     Карно. История Французской революции, 
     Мякотин. Протопоп Аввакум, его жизнь, 
     Горький. Рассказы, 
     Искандер. Кто виноват? 
     Гауптман. Ткачи, 
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     Вересаев В. пути, 
     Рожков История крепостного права 
     Водовозов. Всеобщее избирательное право и др. 
 Находя перечисленные книги неподходящими материа-
лами, способными внести в сознание крестьян тревожное на-
строение, губернатор считает необходимым изъять эти книги из 
обращения среди крестьян Брянского уезда, успокоение которых 
с большим трудом достигнуто в настоящее время”. В интересах 
установления полного спокойствия губернатор просит изъять 
эти книги из всех земских библиотек и избавить его от необхо-
димости принять административные меры. 
 Очередное 44(XLIY) - е Земское собрание 9 октября 1908 
г. заслушало Доклад управы “Об учреждении библиотеки-
читальни в с. Княвичах” постановили внести в смету 70 руб. на 
книги и переплет. Помещение предполагалось  отвести в цер-
ковной сторожке, а выдачу книг принимал на себя псаломщик 
М. Р. Кузин. Однако осуществить это не удалось, т. к. пока про-
исходила переписка, пришло сообщение от  душеприказчика 
Яковенко, что акция по открытию 2000 народных библиотек за-
вершена. Земское собрание в связи с отсутствием  удобного по-
мещения  и “неудобствами, связанными с заведованием библио-
теки лицом, имеющим другой вид занятий”, решило ассигно-
ванную денежную сумму  использовать на пополнение других 
библиотек. 
 Сведения о библиотеках неравнозначные и требуют 
дальнейшего разыскания  и изучения  истории  Павленковских 
библиотек. 
 Судьба выявленных Павленковских библиотек на сего-
дня: в селах Людинка, Акуличи  (Клетнский район), Лотаки, Пе-
релазы (Красногорский район, Смолевичи (Клинцовский район), 
Далисичи (Суражский район), Деньгубовка (Дубровский район),   
Любохна  (Дятьковский  район), Цинка (Мглинский район),  По-
чинка (ныне Почепский район), Пучковка (ныне Унечский рай-
он) продолжают работать общедоступные библиотеки. В селах  
Гудов (Унечский район), Стригово (Почепский район), Ишов 
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(ныне Жирятинский район) библиотеки отсутствуют из-за мало-
численности населения.   
 

Г. М. Тарасенко, 
методист Выгоничской межпоселенческой  

центральной библиотеки  
 
Из истории библиотек Выгоничского рай-

она 
 
 Административно-территориальное  устройство  нынеш-
него  Выгоничского  района прошло  сложный путь  многих  из-
менений и преобразований.  Населенные пункты  района неод-
нократно  меняли  свою «принадлежность», относясь в разное 
время  к Брянску, к Трубчевску и  к Почепу.   
 23  марта  1977 года  был  подписан  Указ  Президиума  
Верховного  Совета  РСФСР об  образовании  Выгоничского   
района  Брянской   области.  Выгоничи   вновь  становятся  рай-
онным  центром.   С  1985  года  поселок  Выгоничи  именуется  
поселком  городского типа   с  населением  около  5 тыс.  чело-
век.  
 С  2006 года  во  исполнение  Федерального  Закона  
№131 «Об  общих   принципах  организации  местного  само-
управления  в  Российской  Федерации»  на  территории  Выго-
ничского района  образовано   одно   городское и  9  сельских  
поселений.  
 Первые сведения о библиотеках Выгоничского района 
встречаются в материалах Государственного Архива Брянской 
области (ГАБО) в списках библиотек, организованных при на-
чальных школах Трубчевского уезда  в 1918 году. 
 От 24 августа 1918 года  в ГАБО сохранился список биб-
лиотек, находящихся при следующих начальных школах: 
Уручьенская, Козловская, Орменская,  Выгоничская,   Ко-
кинская,  Карповская,  Красносельская. 
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 Библиотеки  вели работу по разъяснению основных по-
ложений марксизма-ленинизма, по продвижению в массы  об-
щественно-политической литературы, к тому же способствовали 
ликвидации неграмотности.  
 «…помещение изб-читален оплачивается из средств об-
щественных по усмотрению же общества. Заведующий избы-
читальни получает 280 рублей не превышая 40 часов в месяц…» 
ГАБО, Ф. 63, Оп. 1, Д. 21.) 
 Созданные в 1918-1920 годах избы-читальни   в связи с 
Гражданской войной  приостановили свою деятельность.  Затем, 
когда страна вступила в период мирного  социалистического 
строительства, встали задачи скорейшего восстановления на-
родного хозяйства и преодоления культурной отсталости. Ос-
новная проблема состояла в том, что  было очень мало нужной 
литературы, не хватало кадров. Чтобы яснее представить поло-
жение дел в районе, приведём  в качестве примера следующий 
документ ГАБО: 
 
 
21.06.1921 г.                    В Трубчевский Уполитпросвет 
 
№286  
На отношение Ваше от 10.05.1922 г. за №515 сообщаю,  что 
функционирующих в 1921 году изб-читален в районе волости 
нет. Были раньше попытки воссоздать  избы-читальни. 
Но, будучи созданы, эти учреждения оказались  безжизненными 
отчасти по недостатку   средств литературного  материала,  
керосина,  из-за  отсутствия  внешкольника, отчасти  и по ин-
деферентности  местного  населения, слишком  занятого дру-
гими делами, как личными, так и общегосударственными. Вол-
политпросвет вскоре приступит вновь к созданию изб-читален 
в следующих селениях: Кокино, Упорой,  с. Городец, с. Выгони-
чи, с. Полужье и Паниковец. 
  Примите всё необходимое для оборудования их. 
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   Зав. Волполитпросветом Ф. Гранин. 
     (ГАБО,  Ф. 63. Оп. 2, Д.21) 
 Из документа следует, что в Выгоничах изба-читальня 
начала свою работу в 1921 году. 
 Далее приведём ещё ряд документов о том, как образо-
вывались избы-читальни в начале 20-х годов 20 века на террито-
рии Выгоничского района. 
(Тексты документов приведены дословно). 
 
20.01.21г.    Во  внешкольный подотдел 
Уполитобразов. 
  
     Шкраб Утынской школы 
     Анны Ивановны Савельевой 
 
    Заявление. 
 Прошу зарегистрировать 2 избы-читальни, организован-
ные Утынской  Школой в деревне Лбы и при Утынском совхо-
зе. 
……………………………………………………………………… 
 
27.01. 1921 г.   В Трубчевский Уполитпросвет 
 
Малфинский Волполитпросвет настоящим сообщает, что в 
районе волости организовано  изб-читален 10. 
Списки селений, в которых организованы избы-читальни и биб-
лиотеки: 
1. с. Малфа 
2. д. Крупец 
3. д. Орменка 
4. д. Ольховка 
5. с. Малый Крупец 
6. с. Творишичи 
7. д. Калычово 
8. с. Жирятино 
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9. д. Маковье 
10.с.Карповка 
 Необходимо  организовать: 

1. д. Комягино 
2. д. Имино 
3. д. Городище 
4. п. Покровка 
5. д. Граборовка 
  Итого 5 деревень 
 
………………………………………………………………… 
 
01.02. 1921 г.  В Трубчевский Уполитпросвет 
    Волнаробраз Солтановской волости 
 
    Заявление. 

 Прошу Уполитпросвет зарегистрировать избы-
читальни по Солтановской волости следующие: 
д. Алексеевка – избран зав. избой-читальней Андрей Дмитрие-
вич Фетисов 
с-за «Свитня» - Илья Алексеевич Корольков. 

 
  Зав. Волнаробраз   И. Селиверстов 
 
…………………………………………………………………… 
 
   В Трубчевский Уполитпросвет 
 

 На основании выписки журнального постановления соб-
рание правления Лопушского политико-просветительского 
кружка и совместно с членами политической лекции от 25.02. 
1921 г. 

    просим 
зарегистрировать нашу избу-читальню под названием «Лопуш-
ской». 
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   Председатель Чалов 
   Секретарь  Белова 

 
(На прошение наложена резолюция от 11.03 1921 г. с утвер-
ждением) 

(ГАБО   Ф. 63. Оп. 1 Д. 21, Л. 18) 
 

 В избах-читальнях и библиотеках рекомендовалось про-
водить для неграмотных крестьян громкие чтения, содействую-
щие  распространению политических, общеобразовательных и 
сельскохозяйственных знаний. Чтения должны были сопровож-
даться наглядными демонстрациями при помощи кинематогра-
фа или  «волшебного фонаря», беллетристическими чтениями и 
концертными номерами для привлечения  как можно большего 
количества посетителей. 
 Секретариат  ЦК ВКП(б) требовал, чтобы партийные  ор-
ганизации усилили контроль за работой библиотек и изб-
читален,  зачастую назначали библиотекарями членов партии. 

 
 

09.02.1921 г.         В Трубчевский уездный отдел 
          народного образования (политпросвет) 
 

 Настоящим сообщаю, что изба-читальня состоит из 
одной комнаты, зав. избой-читальней  секретарь сельского Со-
вета Кирей Свиридович Панкратов. 
Адрес: п/о Красный Рог, Гомельской губернии, д. Богдановка, 
Богдановская изба-читальня.  

 1921 год. 15 января 
 

Школьный работник Богдановской школы           М. Черепова 
 

(ГАБО  Ф. 63, Оп. 1, Д.31  Л.34) 
 



 

 44  

 Секретариат требовал обязательно сообщать,  «имеются 
ли библиотеки, где и какие,  кто ими заведует, получаете ли вы 
наши газеты «Правда», «Солдатская правда», «Деревенская бед-
нота»,  устраиваются ли у вас митинги, лекции, кружки, беседы, 
какие книги вам нужны  и т.д.». Такие указания постоянно рас-
сылались губернским, уездным, волостным партийным комите-
там. 
 Секретариат ЦК ВКП(б)  предлагал партийным организа-
циям  систематически представлять в библиотечный отдел све-
дения о  так называемых «книжных богатствах, которые имеют-
ся на местах, отчёты о работе библиотек, списки требующихся 
книг, данные о читательских запросах». 
 В ГАБО сохранилось несколько таких отчётов о работе 
изб-читален нашего района. Приводим тексты этих документов. 

 
Отчёт о работе Лопушской  избы-читальни  

с. Лопушь, Уручьенской волости, Трубчевского уезда, 
 Брянской губернии за 1921 год. 

 
Сколько человек в селении 1360 
Сколько книг в библиотеке 115 
Количество выдач 86 
Сколько раз привозили пере-
движные библиотеки 

4 

Какие книги вызывают инте-
рес и что желательно приоб-
рести 

Политическая, сельскохозяй-
ственная,  бытовая литера-
тура, желательны книги но-
вейшей литературы 

Какие газеты выписываются «Брянские известия», «Бедно-
та», «Правда» 

Что читается в коллективных 
чтениях 

Газеты и брошюры политиче-
ского и сельскохозяйственного 
содержания 

Сколько чтецов есть 40 
Сколько было посещений  чте- 9 
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ний 
Сколько лекторов было 15 
Сколько лекций по политиче-
ским вопросам прочитано 

5 

Сколько лекций прочитано по 
сельскому хозяйству 

8 

Сколько лекций по другим во-
просам 

3 

Посещений на лекциях 316 
Сколько чтений с волшебными 
фонарями 

Не было 

Есть ли хор Нет 
Какие музыкальные инстру-
менты есть 

Рояль, 3 балалпйки, 2 гармош-
ки 

Какие кружки существуют Драматический, музыкальный, 
литературный 

Сколько спектаклей было 5 
Какие пьесы ставили Драмы «Немощные», «Дни 

юности», комедии «Жёны с 
того света»,  «Капризы ба-
бочки», «Грехи, а не женщи-
ны» 

В каких праздниках участвова-
ли 

Участвуем во всех праздниках 

Содействует ли школьный Со-
вет Совету избы-читальни 

 

Есть ли пособия для учащих и 
учащихся 

Буквари «Долой неграмот-
ность» 

Сколько взрослых безграмот-
ных 

654 

Заведующий  Северин 
Роман Маркович 

Его внешкольная практика Нет  
Кто ведёт дневник избы- Дежурный из  Правления 
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читальни 
Плата заведующему Бесплатно  
Существует ли связь с РКП, 
Союзом молодёжи, с женской 
комиссией 

Существует  

Помещение  Нет  
Мебель  Нет 
Отопление Нет 
Освещение  Нет 
Ремонт  Нет 

 
Отчёт о работе Мякишевской   избы-читальни  

с. Мякишево, Уручьенской волости, Трубчевского уезда, 
 Брянской губернии  за 1921 год 

 
Сколько человек в селении Сведения отсутствуют 
Сколько книг в библиотеке 632 
Количество выдач  131 
Сколько раз привозили передвижные 
библиотеки 

4 

Какие книги вызывают интерес и 
что желательно приобрести 

Политические, естест-
венно-научные сельско-
хозяйственные,  педаго-
гические книги, пьесы 

Какие газеты выписывает изба-
читальня 

«Брянские известия» 

Что читается в коллективных чте-
ниях 

Газеты и брошюры по-
литического и сельско-
хозяйственного содер-
жания 

Сколько раз велось коллективное 
чтение 

В праздничные дни 

Сколько чтецов есть 40 
Сколько было посещений  чтений 23 
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Сколько лекторов было 16 
Сколько лекций по политическим во-
просам прочитано 

8 

Сколько лекций прочитано по сель-
скому хозяйству 

8 

Сколько лекций по другим вопросам 3 
Посещений на лекциях 138 
Сколько чтений с волшебными фо-
нарями 

Не было 

Есть ли хор Ученический  
Какие музыкальные инструменты 
есть 

Рояль 

Какие кружки существуют Культурно-
просветительный 

Сколько спектаклей было 5 
Какие пьесы ставили «Красный цветочек»,  

«Живые покойники», 
«Женитьба»,  «Наслед-
ство поможет», «Нака-
зание» 

В каких праздниках участвовали  Во всех советских 
праздниках  

Содействует ли школьный Совет 
Совету избы-читальни 

Содействует  

Есть ли пособия для учащих и уча-
щихся 

Буквари «Долой негра-
мотность», но их не-
достаточно 

Сколько взрослых безграмотных 350 
Заведующий  Устиненко  

Зинаида Ивановна 
Его внешкольная практика Занятия в индивидуаль-

ной школе, лектор, жи-
вёт при школе  

Кто ведёт дневник избы-читальни Дежурный из  Правления 
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Плата заведующему Бесплатно  
Существует ли связь с РКП, Союзом 
молодёжи, с женской комиссией 

Существует  

Помещение  Нет 
Мебель  Нет 
Отопление Нет 
Освещение  Нет 
Ремонт  Нет 
Канцелярские расходы Нет 

 
Отчёт о работе избы-читальни в  деревне Лбы  

(на территории современного села Уты) за 1921 год 
 
Сколько человек в селении 530 
Сколько книг в библиотеке 50 
Сколько раз привозили передвиж-
ные библиотеки 

4 

Какие книги вызывают интерес и 
что желательно приобрести 

Сельскохозяйственную 
литературу 

Какие газеты выписываются «Известия», «Беднота», 
«Правда» 

Сколько лекторов было 3 
Сколько лекций по политическим 
вопросам прочитали 

1 

Сколько лекций по другим вопросам 2 
Сколько чтений с волшебными фо-
нарями 

Не было 

Есть ли хор Нет 
Какие музыкальные инструменты 
есть 

Нет 

Сколько спектаклей было 
Содействует ли школьный Совет 
Совету избы-читальни 

Не было 

Есть ли пособия для учащих и уча- Буквари «Долой негра-
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щихся мотность» 
Заведующий  Якутов   

Матвей Гаврилович 
Его внешкольная практика Нет  
Кто ведёт дневник избы-читальни Не ведётся 
Плата заведующему Бесплатно  
Существует ли связь с РКП, Сою-
зом молодёжи, с женской комисси-
ей 

Существует  

Помещение Крестьянская изба 
Мебель  Нет 
Отопление Нет 
Освещение  Нет 
Ремонт  Нет 
Канцелярские расходы Нет 
 

Отчёт о работе избы-читальни в  Утынском совхозе 
за 1921 год 

 
Сколько человек в селении 50 
Сколько книг в библиотеке 50 
Сколько раз привозили передвиж-
ные библиотеки 

4 

Какие книги вызывают интерес и 
что желательно приобрести 

Сельскохозяйственную 
литературу 

Какие газеты выписываются «Известия», «Беднота», 
«Правда» 

Сколько лекторов было 3 
Сколько лекций по политическим 
вопросам прочитали 

1 

Сколько лекций по другим вопросам 2 
Сколько чтений с волшебными фо-
нарями 

Не было 

Есть ли хор Нет 
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Какие музыкальные инструменты 
есть 

Нет 

Сколько спектаклей было Не было 
Содействует ли школьный Совет 
Совету избы-читальни 

 

Есть ли пособия для учащих и уча-
щихся 

Буквари «Долой негра-
мотность» 

Заведующий  Печкуров 
Пётр Емельянович  

Его внешкольная практика Нет  
Кто ведёт дневник избы-читальни Не ведётся 
Плата заведующему Бесплатно  
Существует ли связь с РКП, Сою-
зом молодёжи, с женской комисси-
ей 

Не существует  

Помещение Крестьянская изба 
Мебель  Нет 
Отопление Нет 
Освещение  Нет 
Ремонт  Нет 
Канцелярские расходы Нет 

 
 Сведения даются о состоянии означенных изб-читален к 
концу апреля 1921 года. После означенного числа всякая  работа 
в избах читальнях на время прекращена ввиду начала полевых 
работ. Кроме того, появились передвижки из районной библио-
теки. 
(ГАБО. Ф. 63. Оп. 1, Д. 21 
 
 С 1929 по 1937 гг. посёлок Выгоничи был районным цен-
тром. Но сведений об этом периоде в архивах не сохранилось 
(утрачены во время войны). Можно лишь предположить, что 
Выгоничская библиотека имела статус районной. С 1937 года 
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район был вновь расформирован, библиотека стала поселковой. 
С 1944 года  по 1963  Выгоничи – вновь районный центр. 
 
 1944 год  - это  время,  когда  Брянщина   была  уже  ос-
вобождена  от   немецко-фашистских  захватчиков. Началось  
восстановление  разрушенного  войной  хозяйства.  
 В  районе  интенсивно  началось  культурное  возрожде-
ние. Уже в  августе 1945 года  открылась  Утынская  изба-
читальня,  а  к  1946 году  в  районе  насчитывалось  уже 17  изб-
читален.  Размещены  они  были  в  основном  в  приспособлен-
ных  зданиях. В  соответствующих  условиях работали  лишь 3  
избы-читальни: Кокинская,  Утынская  и   Красносельская.  Мя-
кишевская  изба-читальня  размещена  была  на  частной  квар-
тире,  которая  не  оборудована  и  не  утеплена,  с  протекающей  
крышей,  отсутствовало  топливо и освещение. Залядковская  
изба-читальня   размещалась  вместе  с  сельским  Советом  и  
правлением  колхоза  в  одном  помещении, для  избы-читальни  
было  выделены  4 кв. м  полезной  площади.  
(Из  материалов  заседания   исполкома  Выгоничского района  
Совета  народных  депутатов  от  26  марта 1946 года. Ф. 1, 
Оп.1, Д.6, Л.17). 
  
 С 1946 года  в районе началось  преобразование изб-
читален в библиотеки  и клубы. Так, по решению заседания ис-
полкома Выгоничского Совета народных депутатов от 26 марта 
1946 года, с 15 апреля 1946 года открылась  Городецкая  сель-
ская библиотека, а с 17 апреля Кокинская, Красносельская и 
Орменская сельские библиотеки. 
(Ф. 1,  Оп. 1,  Д. 17,  Л. 28) 
 
 В целях улучшения обслуживания населения книгой из 
районной библиотеки  было выделено 10 библиотек-передвижек 
по избам-читальням. По данным на 25 декабря 1948 года в рай-
оне уже насчитывалось 8 библиотек и 9 изб-читален. Библиоте-
кам стало уделяться больше внимания: библиотеки профинан-
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сированы на 63% (11340 рублей), а избы-читальни на 56%  (9980 
рублей). 
(Ф. 1,  Оп.1,  Д. 29,  Л. 33) 
 По состоянию на декабрь 1949 года финансирование не-
много улучшилось. Из архивных материалов приводим следую-
щие данные по финансированию библиотек Выгоничского рай-
она:  
Городецкая – почти на 100% 
Колоднянская – 71,6% 
Кокинская – 71% 
Лопушская – 53% 
Малфинская – 57% 
Мякишевская – 75,3% 
Паниковецкая – 80% 
Сосново – Болотская – 70% 
 (Ф.1, Оп.1,  Д.23, Л.28) 
 В 1949 году  приобретено  книг  для  библиотек  района  
на  сумму  27 тыс. руб. В  1950 году  началось  массовое  преоб-
разование  изб-читален  в  библиотеки и клубы. Во исполнение 
Постановления  Совета  Министров РСФСР  от  25  августа 1949 
года «О  мерах  по  укреплению  районных и сельских библио-
тек»  открыта в селе Уты  сельская  библиотека  с  1 января 1950 
года. (Ф.1, Оп. 1,  Д.23,  Л.38 ),  насчитывающая  около  1000 эк-
земпляров книг. 
 Осуществлялись  меры,  направленные  на   улучшение  
библиотечного  обслуживания  населения  и  дальнейшее  укре-
пление  материально-технической  базы  библиотек. Необходи-
мо  было  организовать  библиотечное  обслуживание  в  каждом  
населенном  пункте  района,  привлечение  в  библиотеки  чита-
телей  из  каждой  колхозной  семьи.  Поэтому  на  селе  увели-
чивалось  число  библиотек. 
  Текучесть кадров в избах-читальнях была громадная. В 
основном увольняли за недостаточный образовательный уро-
вень (у многих не было даже среднего образования). Очень 
строгой была дисциплина.  Так, за  самовольный уход с работы 
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зав. Выгоничской избой-читальней  Круговых Александр Гри-
горьевич наказан: дело передано в народный суд для привлече-
ния к уголовной ответственности. Храбров Иван Семёнович, 
зав. Малфинской избой-читальней, за срыв призыва молодёжи в 
школы ФЗО снят с работы и отдан под суд. 
 К  марту  1955 года  в  районе  насчитывалось  33 колхо-
за,   которые  включали  в  себя  126  населенных  пунктов.  На  
территории  этих  колхозов  было  расположено  10  библиотек,  
6  изб-читален,  18   колхозных  библиотек,  11  сельских  клу-
бов,  32  колхозных  клуба и  15   красных  уголков.  В  районном  
центре  находились  Дом  культуры и  районная  библиотека.  
Все  заведующие  библиотеками  имели  среднее  образование. 
(Ф.1,  Оп.1, Д.148,  Л.46) 
 В  50-е годы  больше  средств  стало  отпускаться  на  
развитие  культуры.  Решением  Совета  народных  депутатов  от  
10  апреля  1957  года  было  выделено  на  капитальный  ремонт  
детской  библиотеки  40 тыс. рублей.  (Ф.1,  Оп.1,  Д.214,  Л.47) 
 17  июля  1957 года  было  решено  предоставить  Хме-
левской  сельской  библиотеке (с фондом  3 500 экземпляров),  
расположенной  на  территории  колхоза  «Пионер», более  про-
сторное  помещение,  так  как  старое  было  тесным и  неуют-
ным.  (Ф.1,  Оп. 1,  Д.214, Л.88) 
 Уже  к концу  1957  года  в  районе  работало  17  сель-
ских  библиотек  с  книжным  фондом  около  80 тыс. экземпля-
ров,  обслуживалось  3 500 читателей.  (Ф.1,  Оп.!,  Д.215,  Л.30) 
 Хотя  в  районе  постоянно  стремились   улучшить  мате-
риальную   базу  библиотек,  положение  еще  оставалось  слож-
ным.  Не  было  своих  помещений  в   Городецкой  и  Залядков-
ской  библиотеках.   В  очень  трудных  условиях  работала  рай-
онная  библиотека.  Вспоминает  библиотекарь  Маркелова  Ни-
на  Ильинична,  проработавшая  в районной  библиотеке  с 1952  
года  более  40  лет:  «В  то  время   библиотека  размещалась  в  
Доме  культуры  в  трех  комнатах,  одна  из  которых (абоне-
мент)  очень  мала  по  площади.  Помещение  библиотеки не  
отапливалось,  так  как  паровое  отопление  было  неисправно,   
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а  печки  топить  было  нечем:  не  было  дров.  Поэтому  книги 
(фонд  к  тому  времени  насчитывал  18 тыс. экземпляров)  ста-
ли   приходить в  негодность.  Много  книг отсырело.  Конечно,  
мы  не  сидели,  сложа  руки,  а  старались  уберечь и сохранить  
фонд. Даже  домой  брали  для  просушки  наиболее  ценные  
книги.  В  хранилище  не  хватало  стеллажей,  поэтому  часть  
книг  размещалась  прямо  на   полу.  Но,  несмотря на   неустро-
енность,  на   холод и сырость,  мы  старались  работать  хорошо.  
К  тому  времени обслуживалось  около  300  читателей,  при  
библиотеке   работало  две  передвижки.  Книги   на  передвижки  
носили  сами,  ходили  пешком». 
 В  1959 году  райисполкомом  было  принято  решение о  
выделении   под  строительство  в  поселке  Выгоничи  районной  
библиотеки  0,23 га  земли.  Сметная  стоимость  здания  33,9 
тыс.  рублей.  (Ф.1,  Оп.1,  Д.361,  Л.51) 
 Строительство  шло  быстрыми  темпами. Уже  в 1960  
году  было  освоено  23  тыс.  руб-
лей.  В  1963  году   здание  уже  
было  построено.  Вспоминает   
бывшая  заведующая  центральной  
библиотекой  Швецова  Валентина  
Ивановна,  в 1963  году  возгла-
вившая   библиотеку: «Мы  с  ра-
достью  восприняли  известие  о  
строительстве  новой  библиотеки.  
Было  больно  смотреть, как  в  
нашем  тесном,  нетопленном,  хо-
лодном,  сыром  помещении  про-
падают  книги. Коллектив  биб-
лиотеки  активно  принимал  уча-
стие  в  некоторых  строительных  работах:  сами  ездили  в  
Брянск за  шлакоблоками,  сами  сгружали и  складывали  их  на    
месте  будущего  строительства.  Новое  здание  библиотеки  
стало  для  нас  огромной  радостью».  
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 В  начале  60-х  годов  значительно   пополнился   книж-
ный  фонд  районной   библиотеки (с  18 тыс.  в  1959 году  воз-
рос   до  23 тыс. экземпляров). Количество  читателей  с  265  
увеличилось  до  600 человек.  В  библиотеке  работало  к  тому  
времени  6  человек. 
 Улучшились  условия  и  в  детской  библиотеке.  В  1959 
году  было  решено  передать  здание  ремонтных  мастерских  
под  детскую  библиотеку. В 1960 году   здание  было  перевезе-
но  на  отведенный   участок и капитально  отремонтировано.  
Для  этих  целей   было  отпущено  10 тыс. рублей.  Библиотекой 
в  то  время  обслуживалось  457  читателей,  книжный  фонд  
составлял  6 300 экземпляров. (Ф.1, Оп.1, Д.361, Л.22) 
 В  мае  1960 года  Кокинскую  сельскую  библиотеку  пе-
ревели  из  помещения сельского  Совета  в  деревню  Полужье.  
Орменскую – из  помещения  сельского Совета  в  деревню  
Ольховку.   
 К  октябрю  1960 года  в  районе  работало  17  сельских  
библиотек  с  фондом 100 000  экземпляров.  На  библиотеки  
было  ассигновано 15  тыс.  рублей,  использовано 11 тыс. руб-
лей. (Ф.1,  Оп. 1,  Д. 362,  Л. 15) 
 Библиотеки значительно ак-
тивизировали  работу по привлече-
нию новых читателей: устраивали 
подворные обходы, расширяли сети 
передвижек, проводили массовые 
мероприятия. Необходимо было до-
биться обслуживания  всех населён-
ных пунктов и  каждой  семьи.  Ра-
ботники библиотеки встречались со 
своими читателями не только в сте-
нах библиотеки,  они были частыми 
гостями и в трудовых коллективах.
 Большими помощниками 
библиотекарей были активисты 
библиотечного дела. Читательский актив организовывал лекции 
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о международном положении, о вреде пьянства, о преступности  
и другие темы, проводили беседы с читателями, организовывали 
встречи с интересными людьми. Так, один из активистов Крас-
нов Борис Михайлович организовал несколько встреч с писате-
лем С. Львовым. Встречи  прошли  не только с читателями  в 
стенах библиотеки, но и на пришкольном участке, где проходи-
ли летнюю практику школьники Выгоничской средней школы.   
 В истории центральной библиотеки  значится такое со-
бытие, как приезд в наш посёлок Выгоничи известнейшего му-
зыканта с мировым именем  М.В. Ростроповича. Энтузиасты 
библиотечного дела смогли так организовать встречу, что наши 
читатели до сих пор о ней помнят. Вспоминает ветеран библио-
течного дела, бывший библиотекарь  ЦБ Гаранина Раиса Ива-
новна: 
 «У моей соседки Васиной Нины Алексеевны сестра  Тка-
чук Мария  Алексеевна живёт в Москве на улице Горького, в 
одном доме с Ростроповичем.  Муж Марии Алексеевны, Ткачук 
Василий Адамович, был  очень хорошим умельцем, помогал 
обустраивать Ростроповичу и квартиру, и дачу. И они подружи-
лись семьями (Василий Адамович даже был свидетелем того, 
когда на даче Ростроповича жил опальный А.И. Солженицын.)
  Когда супруги Ткачук  летом  1967 года собрались в гос-
ти в Выгоничи, предложили  поехать и Мстиславу  Всеволодо-
вичу. Ростропович приглашение  охотно принял. Так он оказал-
ся в Выгоничах.  Быстро перезнакомился со всеми соседями. 
Был он в гостях и в нашем доме, а его машина  во время пребы-
вания его в Выгоничах  стояла у нас во дворе. 
  Я  решила, что неплохо было бы организовать  встречу 
Ростроповича с читателями в  нашей библиотеке. Когда  я  ска-
зала  об этом коллегам,  то  они  сначала не поверили, решили, 
что  я  шучу.  Естественно, мы  очень волновались. Ведь прини-
мать у себя известного московского гостя – большая ответст-
венность. Но на деле всё оказалось гораздо проще. Мстислав 
Всеволодович  оказался очень простым человеком. Ему очень 
понравилось в Выгоничах, он с восторгом говорил  о приветли-
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вых  и гостеприимных людях, о природе нашего края. И говорил 
искренне. А ещё он часто смеялся, остроумно шутил, вообще 
был весёлым человеком.  Наверное, поэтому непривычно было 
слышать из его уст критику в адрес некоторых сторон жизни в 
нашем социалистическом обществе.  Это в 1967 году! Тогда нам 
непривычно было это слышать. Только впоследствии стало по-
нятно,  что его взгляды небезосновательны, он тогда ещё гово-
рил о необходимости реформ, о критическом отношении  к об-
разу жизни в нашей стране.  Встреча с ним запомнилась как об-
щение с очень умным, добрым и общительным собеседником».  
 10 января 1963 года Выгоничский район был расформи-
рован (а, значит, библиотеки стали принадлежать Брянскому, 
Почепскому и Трубчевскому районам. 
 23 марта 1977 года был вновь организован Выгоничский 
район. Встал вопрос о централизации сети библиотек и в нашем 
районе. 23 марта  1977 года Выгоничским районным Советом 
народных депутатов было принято решение «Об аннулировании 
системы сельских библиотек и переводе их на централизован-
ную систему». (Ф. 1,  Оп. 1,  Д. 551,  Л. 88) 
 27 апреля 1977 года  Выгоничским Советом народных 
депутатов  было принято решение  «О централизации сети госу-
дарственных массовых библиотек района»: «В настоящее время 
в районе действуют 22 государственные массовые библиотеки, 
в том числе одна районная, одна детская и 20 сельских. Книж-
ный фонд всех библиотек составляет 176 769 экземпляров, в 
среднем на каждого читателя 14 книг. 
 На основании решения Брянского облисполкома №95 от 
12 февраля 1975 года и решения коллегии Управления культуры 
от 20 ноября 1974 года о переводе библиотек Брянской области 
на централизованную систему библиотечного обслуживания 
исполком решил:объединить  в 1977 году все 22 массовые биб-
лиотеки района в единую централизованную систему на базе 
Выгоничской районной библиотеки и впредь именовать: 
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Выгоничскую районную библиотеку – Выгоничской центральной 
библиотекой, 
Борачёвскую сельскую библиотеку – филиалом ЦБС №1,  
Городецкую – филиалом 2, 
Уручьенскую – филиалом №3, 
Евтиховскую – филиалом №4,  
Залядковскую – филиалом №5, 
Кокинскую (Полужскую) – филиалом №6, 
Колоднянскую – филиалом №7,  
Краснорогскую – филиалом №8,  
Красносельскую – филиалом №9,  
Маковскую (Карповскую) – филиалом №10, 
Малфинскую – филиалом №11,  
Мякишевскую – филиалом №12,   
Орменскую – филиалом №13,   
Полужскую – филиалом №14, 
Паниковецкую – филиалом №15, 
Пильшинскую – филиалом №16, 
Скуратовскую – филиалом №17, 
Сосново-Болотскую – филиалом №18, 
Утынскую – филиалом №19, 
Хмелевскую – филиалом №20 
  (Ф. 1, Оп. 1,  Д. 558,  Л. 73) 
 После централизации наметились улучшения в работе 
библиотек. Если раньше  каждая сельская библиотека получала 
в среднем около 200 экземпляров книг, то спустя два года после 
централизации  из отдела комплектования  центральной  биб-
лиотеки поступает около  700 экземпляров обработанной  лите-
ратуры. Каждая библиотека получает газет и журналов на сумму 
около 250 рублей.  Всего по району на приобретение книг в 1979 
году израсходовано 12000 рублей, на подписку 3000 рублей.  
Фонды библиотек насчитывали 180 000 экземпляров книг. Чита-
телей  по району было 11024 , книговыдача составляла 229 611 
экземпляров. Помимо 20 библиотек  читателей обслуживали 30 
передвижек, 32 книгоноши, более 100 книг получали по МБА. 
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 В 70-е годы в районе открыто две библиотеки:   
20 ноября 1977 года  в селе Уручье Сосново-Болотского сель-
ского Совета в помещении Красного уголка; 
в августе 1979 года открыта Скрябинская сельская библиотека 
площадью 48 кв. метров с  книжным фондом 2005 экземпляров. 
 В  1980  году  открылась  библиотека на  станции Пиль-
шино.  В  связи  с  малочисленностью  населения  в  д. Залядка и 
прилегающих к ней  населенных пунктов  было  решено  пере-
дать  книжный  фонд  Залядковской   сельской   библиотеки  на  
баланс  Сосновского сельского Совета и разместить  библиотеку 
в селе Сосновка. Так в марте 1982 года  образовался  Соснов-
ский сельский  филиал №5.  (Ф.1, Оп.1, Д.664, Л.51)  
 В  1982 году  была  закрыта  Колоднянская  сельская  
библиотека.  Библиотека в д. Пильшино  была  передана  в посе-
лок Алексеевский. (Ф.1, Оп.1, Д.665, Л.33) 
 Обслуживание  книгой  жителей  д. Пильшино  было  
возложено на  Красносельскую  сельскую  библиотеку. 
 Процесс  реконструкции  библиотечной  сети  продол-
жался. В 1984 году  открылась  библиотека в селе Переторги.  В 
1986 году  Мякишевскую  сельскую  библиотеку  перевели на  
центральную  усадьбу  совхоза  «Выгоничский»  в  село Лопушь.  
Лопушь – родина  известного  нашего  поэта, прозаика,  публи-
циста  Н. М. Грибачева. В    80-е  годы  библиотека  размещалась 
в доме,  где  жил  наш  знаменитый  земляк.  Николай  Матвее-
вич  много  сделал  для  района,   для  своего родного села,  для  
библиотеки.  Он  неоднократно  предоставлял  средства для  по-
полнения  книжного  фонда,  для  ремонта  библиотеки,  переда-
вал  в  дар  свои  произведения. 
 В 1989 году  Маковская  сельская  библиотека  переведе-
на в  село  Карповка   Малфинского  сельского Совета. В  январе 
1989 года  открылась  Северная  поселковая  библиотека.  
 Итак,  к  концу  80-х  годов  Выгоничская  ЦБС  насчиты-
вала  25  библиотек:  одна  центральная,   одна  детская,  одна  
поселковая и 22 сельских. Книжный фонд ЦБС составил  
213 108 экземпляров, читателей – 10 352,  книговыдача – 
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204 907.   Из  37  работников  15  имеют  среднее   специальное  
образование,  3 – высшее. 
 В  80-е годы  библиотеки по-прежнему  занимают  одно  
из  приоритетных  мест  на  идеологическом  фронте. Во  всех  
библиотеках  оформляются  выставки   в  помощь  политучебе.  
Библиотекари  регулярно  проводят  встречи  на   предприятиях  
района,  организуют  беседы  с  полеводами и  животноводами,  
часто  посещают  школы.   Проводится  много  массовых  меро-
приятий:  диспутов,  политбоев,  литературных  вечеров,  бесед,   
лекций,  организуются  встречи  с  интересными  людьми. Так,  
для  работников и  читателей  центральной  библиотеки  стало  
традицией  принимать  у  себя  поэтов и писателей  Брянской   
писательской  организации.  Нашими  гостями  были  Б. Файби-
сович, Н. Поснов,  Н. Денисов, А. Саввин, А. Сазонов и др. В  
фонде  библиотеки  имеются  их  книги  с   автографами.  Неод-
нократно  в  80-е и 90-е годы  посещал  нашу  библиотеку и ди-
ректор Брянского областного краеведческого музея  В.П. Алек-
сеев.  Сам он  уроженец  д. Орменка  Выгоничского района,  за-
нимается  историей  Брянщины.  Значительное  место в его  ис-
следовательских  работах  уделено  историческому  прошлому  
Выгоничской   земли. 
 Конец  80-х годов – особое  место в  истории  России. На-
чалась  перестройка.  А это уже новые страницы нашей сего-
дняшней жизни.  
 
 

А. И. Сверчкова, 
директор ЦБС Дубровского района 
 

История библиотек Дубровского района 
 

Посёлок Дубровка - небольшой райцентр Брянской об-
ласти - в 2003 году отметил 135-летие. История библиотечного 
дела в районе имеет тоже почти вековой путь. От маленьких 
разрозненных изб-читален в начале века до нынешней централи-
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зованной библиотечной системы пройдено немало. Каждое вре-
мя накладывает свой отпечаток на состояние фондов, интересы 
читателей, содержание работы. 

В дореволюционных документах найдено упоминание о 
Деньгубовской избе-читальне, в 1908 году библиотекарем кото-
рой был крестьянин Напреев. А через год, в 1909 году заведо-
вать библиотекой стал его сын Иван Напреев, о чём говорится в 
его заявлении в Брянскую управу.  

Сведения об избах-читальнях относятся уже к 20-21 го-
дам 20века. Нынешняя территория района в те годы входила в 
состав Алешинской и Салынской волостей Бежицкого уезда 
только недавно созданной Брянской губернии. Почти все 26 изб-
читален располагались в крестьянских хатах с соломенными 
крышами. Только Мареевская находилась в новом здании, по-
строенном в 1918-1919 годах для школы. Образование у избачей 
в основном было низшее: земская школа или начальная. 

Дубровская библиотека упоминается в документах с мая 
1922 года. Находилась она в помещении коммунистического 
клуба по улице Красной (сейчас улица Ленина). Работала биб-
лиотека ежедневно, в основном с 4 до 7 часов вечера, кроме 
праздничных и воскресных дней. Фонд библиотеки составлял 
чуть более двух тысяч книг. Заведующей работала Попова Ма-
рия. 

На конец 1922 года в библиотеке числилось 258 читате-
лей. Годовые отчёты сопровождались письменными примеча-
ниями о характере интересов читателей к литературе. "Много 
читают беллетристику, но интересуются научными. Сильный 
недостаток в детских книгах". 

Среди документов 1923 года встречаются списки книг, 
которые нуждаются в переплёте. Это книги таких авторов, как 
Гоголь, Лесков, Мей, Данилевский, Мамин-Сибиряк, Писем-
ский, Мельников-Печерский, Хаггард, Сетон-Томпсон, Тургенев 
и другие. 

В списках на изъятие из фонда по ветхости, содержанию 
и разрозненности перечисляется много журналов, изданных до 
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революции. Среди них: "Вестник иностранной литературы" за 
1905 год, "Новое слово", "Деревня", "Русский вестник", "Русская 
мысль", "Родина", "Природа и люди", "Всемирный вестник", 
"Аргус" и другие. 

Надо отметить, что в 20-е годы Дубровка была селом 
Алешинской волости. 

В Салынской волости, согласно сообщению Салынского 
волисполком, в Бежицкий Уполитпросвет от 28 сентября 1922 
года, имелось две библиотеки: 

1. Салынская - при отделе народного образования; 
2. Рековичская - при коммунистическом клубе. 

Библиотеки содержались на местные средства. Фонды 
были небольшие: в Салыни - 250 книг, в Рековичах - 300. Инте-
ресен также тот факт, что в работу библиотек входили поста-
новки спектаклей, устройство митингов и конференций. 

10 июня 1924 года территория Салынской волости была 
передана в состав укрупнённой Дубровской волости Бежицкого 
уезда. 

В 1929 году после образования Западной области посёлок 
сельского типа Дубровка входил в Рославльский округ. В районе 
числилось 28 сельских Советов, почти в каждом была изба-
читальня. 

30 октября 1931 года Постановлением Президиума ВЦИК 
п. Дубровка отнесён, в числе прочих, к категории рабочих по-
сёлков. 

В 1932 году согласно протоколу №25 Президиума Дуб-
ровского РИК от 3 сентября постановлено произвести слияние 
районной библиотеки с фабричной с переводом в помещение 
при шпагатной фабрике.  

В 1935-36 годах в результате объединения, в районе со-
кратилось количество сельских Советов. В 1937 году в районе 
их числится 21. Накануне войны, в 1939 году, согласно основ-
ным показателям, в районе действовали 21 изба-читальня и 8 
массовых библиотек (в том числе 1 в районном центре). Фонд 



 

 63  

библиотек составлял: по району - 10665 экземпляров, по посёлку 
- 3400 экземпляров книг. 

В послевоенное время сведения о библиотеках относятся 
к 1947 году. Количество сельских Советов в районе такое же, 
как и в предвоенные годы - 21, такое же количество изб-читален, 
которые располагаются непосредственно в помещениях сель-
ских Советов; только Мареевская и Рябчинская читальни нахо-
дились в домах колхозников. 

Каждая изба-читальня выписывала по 5-6 названий газет, 
2-3 названия журналов, среди них: газеты "Правда", "Известия", 
"Комсомольская правда", "Соц. земледелие", "Брянский рабо-
чий", "Голос колхозника"; журналы "Колхозное производство", 
"Блокнот агитатора", "Сельское строительство" и другие. С 1950 
года в избах-читальнях имелись радиоприёмники, шахматы, 
шашки, 

Районная библиотека с 1947 года располагается в поме-
щении площадью 15 кв. м по улице Садовой (сейчас ул. 60 лет 
Октября; здание архива). Фонд библиотеки - 5371 экземпляр, 
читателей - 1029, (в том числе детей до 16 лет - 519). Заведую-
щая - Перламонова В. 

После войны в районе две сельских библиотеки: Реко-
вичская и Сещинская. В годовом отчёте за 1949 год Сещинской 
библиотеки среди мероприятий указаны следующие: выставка 
литературы к 120-летию И.Н. Павлова, литературный вечер 
"Жизнь и деятельность А.С. Пушкина", лекции "Здоровий брак 
и здоровая семья". 

На 01.01.1950 года фонды этих библиотек составляли: в 
Рековичской библиотеке - 2600 экземпляров, 338 читателей; в 
Сещинской - 3619 экземпляров книг и 551 читатель. Заведуют 
библиотеками Лигачёва  Вера Федоровна  и Гришина Тамара 
Ивановна. 

Фонд районной библиотеки в 1950 году насчитывает уже 
7097 экземпляров книг, есть 6 передвижек. В примечании к го-
довому отчёту сказано: "Библиотека 1 раз в месяц совместно с 
отделом культпросветработы проводит семинары с избачами и  
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работниками сельских библиотек, а также один раз сельские 
библиотекари инструктировались в районной библиотеке. Про-
водилась "Неделя детской книги", в её рамках - конференция с 
учащимися по книге Мусатовой "Стажёры". 

Среди активистов библиотеки отмечаются учителя Солн-
цева Т.Е., Кулдыкина И.В., которые выступают с лекциями пе-
ред читателями. Среди активных читателей указаны Королёва 
Е.И., Столярова Ф. 

Всего за 1951 год в районной библиотеке 1746 читателей, 
фонд насчитывает 10802 экземпляра. 

2 августа 1954 года утверждено постановлением Совета 
Министров РСФСР "Положение об отделе культуры". Первым 
заведующим был назначен Рябичев Илья Кузьмич. 

В 1950-е года идёт интенсивное развитие сети библиотек 
района: к 1954 году число сельских библиотек достигает 13. 

Районная библиотека в 1955 году имеет штат в количест-
ве 3-х работников. Фонд библиотеки составляет 18167 экземп-
ляров, количество читателей - 1815 (в том числе детей - 209). 

 Возглавляет библиотеку Крылова Надежда Алексеев-
на. 

После окончания Зубцовского 
библиотечного техникума Калининской 
области в августе 1953 года получила 
направление в Брянскую область в п. 
Дубровка на должность заведующей 
районной библиотекой, где проработала 
34 года до октября 1987 года, из них в 
должности директора Дубровской ЦБС 
работала 27 лет до 1980 г. Закончила 
заочно Московский государственный 
библиотечный институт в 1959 году. 
Возглавляемая ею библиотечная система района неоднократно 
отмечалась в числе лучших в области, о чем свидетельствуют 
многочисленные Почетные грамоты и благодарности. Ветеран 
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труда, награждена значком Министерства культуры СССР «За 
отличную работу». 

С 1956 года упоминается детская библиотека, директор 
Хадкевич Алексей Ильич.  

На 01.01.56 года в районе насчитывается 15 библиотек (в 
том числе на селе - 13), библиотечных работников - 18 (в том 
числе 13 на селе), фонд по району составляет 66295, по селу - 
43374 экземпляра. Заведующей отделом культуры работает Пет-
ракова Маргарита Гавриловна. 

В 1963 году 5-11 января состоялась передача территории 
ликвидированного Рогнединского района в состав Дубровского 
района, и в связи с этим в 1965 году образовалась новая сеть 
объединенного района, куда входили 10 дубровских и 10 рогне-
динских сельских Советов. 

Библиотеки бывшего Рогнединского района перешли в 
подчинение Дубровского районного отдела культуры. Такое по-
ложение сохранялось до 31 марта 1972 года, когда Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР вновь был образован Рог-
нединский район Брянской области. 

В эти годы районная библиотека переживала сложности в 
организации нормального обслуживания читателей из-за пере-
езда в другие помещения. В начале 60-х годов библиотека пере-
ехала из аварийного деревянного здания в дом на улице Во-
кзальная (теперь улица 324-й дивизии, помещение вечерней 
школы). А в 1970 году окончательно поселилась на втором эта-
же здания поселкового Совета (теперь адми-
нистрация посёлка). 

Книжный фонд постоянно пополнял-
ся и насчитывал уже 30 тысяч томов. 

Началось формирование новой струк-
туры обслуживания читателей, освоение но-
вых направлений в работе. 70-80-е годы 
можно считать благополучными в деле каче-
ственного и количественного комплектова-
ния фондов. Это было время интенсивной 
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пропаганды научно-технической и общественно-политической 
литературы.  

Центральная библиотека возглавила большую работу по 
централизации и развитию сети в районе. Дубровская ЦБС на-
считывала 21 библиотеку (в том числе на селе - 19).  

С 1980 по 1985 годы  директором библиотеки была – Ер-
зикова Мария Георгиевна, ранее работавшая заведующей от-
делом культуры. 

С 1985 по 1990 годы библиотеку 
возглавляла Зимакова Евгения Михай-
ловна, 27 лет проработала в библиотеч-
ной сфере. Прошла трудовой путь от за-
ведующей сельским филиалом до дирек-
тора Централизованной библиотечной 
системы. Начинала работать в Рекович-
ской сельской библиотекой. Затем труди-
лась в Центральной библиотеке в отделе 
комплектования, вначале библиотекарем, 

затем старшим редактором. Закончила Брянское культурно-
просветильное училище в 1980 году. В 1990 году Евгению Ми-
хайловну направляют на муниципальную должность. Несколько 
лет она работала специалистом поселковой администрации, за-
тем несколько лет в качестве главы поселка Дубровка. После 
ухода на заслуженный отдых снова несколько лет трудилась в 
ЦБ в должности библиотекаря  отдела организации и использо-
вания единого фонда.  Весь жизненный путь Е. М. Зимаковой – 
самоотверженный труд скромного, интеллигентного, благород-
ного человека, цель жизни которого – работа «для общей поль-
зы», во благо людей.  

 С 1990 по 2003 год директор 
ЦБС  – Ходченкова Лариса Ивановна.  
 Начинала библиотечную дея-
тельность с должности заведующей Ре-
ковичской сельской библиотекой. Затем 
работала в районной детской библиоте-
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ке, методистом в Центральной библиотеке. Закончила заочно 
Орловский филиал Московского государственного института 
культуры. Библиотечной профессии отдала более 20 лет. 

С 25 декабря 2003 года до 2005 года директором библио-
теки работала Бороновская Ольга Анатольевна.  Более 20 лет 
проработала в сфере образования. Возглавляла ЦБС с декабря 
2003 г. по январь 2005 года.  

 В последние годы в библиотеке произошли инновацион-
ные изменения в библиотечной деятельности района. 

17 марта 2004 года на базе Цетральной библиотеки был 
открыт публичный Центр правовой информации.  В 2004 году 3 
библиотеки Дубровской Централизованной библиотечной сис-
темы (Центральная, Рябчинская и Пеклинская сельские)  вошли 
в  проект Министерства культуры РФ, общественной организа-
ции «Открытая Россия» и Межрегиональной ассоциации дело-
вых библиотек «Создание компьютерных публичных библиотек 
в сельских районах». В библиотеках был сделан ремонт, полу-
чена новая мебель, компьютерное оборудование, новые книги и 
CD-ROM. Библиотекари прошли обучающие стажировки в биб-
лиотеках Москвы и Брянска; в Интернете появился сайт Дуб-
ровской ЦБС  (www.dbrlib.narod.ru). Два сельских филиала по-
лучили выход  во всемирную сеть – Интернет. Проводится обу-
чение сотрудников и пользователей библиотек навыкам   ком-
пьютерной грамотности и сложного информационного поиска. 
В библиотеках внедрены новые информационные технологии, 
новые виды услуг и формы работы,  библиотеки ста-
ли для читателей  настоящими центрами культуры, 
информации, образования и досуга. 
 14 октября 2004 года в районе состоялись пре-
зентации компьютерных публичных библиотек Дуб-
ровской ЦБС с участием организаторов и координа-
торов проекта, представителей власти, общественно-
сти, читателей библиотек. Организаторы проекта 
вручили библиотеке специальные сертификаты, под-
тверждающие создание на базе ЦБС компьютерных 
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библиотек.  Ярким событием 2004 года в жизни ЦБС было и по-
ступление в фонды Центральной библиотеки 600 новых книг, 
полученных по гранту Федерального агентства по культуре и 
информации  Министерства культуры и массовых коммуника-
ций РФ. Презентация новых книг стала настоящим праздником 
для читателей, сотрудников библиотек, общественности района.  
  С 2005 года  руководителем библиотеки является 
Сверчкова Анна Ивановна. Закончила Брянское культурно-
просветильное училище в 1985 году. Начинала библиотечную 
деятельность библиотекарем отдела обслуживания Центральной 
библиотеки. Затем более 15 лет работала методистом. Стаж биб-
лиотечной работы 22 года. 
 За годы существования библиотек района в них смени-
лось не одно поколение библиотечных работников, но по-
прежнему для коллектива ЦБС характерны высокий профессио-
нализм, добросовестность и увлечённость делом.  
Гордость ЦБС – ветераны библиотечного дела:  
          Крылова Надежда Алексеевна, директор  районной биб-
лиотеки с 1953 по 1980 г. 

 Вороненкова Надежда Александровна,  заслуженный ра-
ботник культуры, заведующая Пеклинской сельской библиоте-
кой с1957 по 1986 г. 

  Чухин Дмитрий Егорович, заведующий Алешинской 
сельской библиотекой более 30 лет.  

  Сенченкова Валентина Михайловна,  проработала в биб-
лиотеке  более 40 лет, бессменный профсоюзный лидер района 
Осокина Мэри Григорьевна более 30 лет проработала в отделе 
обслуживания ЦБ. 

 Моисеенкова Нина Сергеевна с 1967 года начала рабо-
тать в детской библиотеке, затем в ЦБ в отделе комплектования 
и обработки  до выхода на пенсию.  

 Зимакова Евгения Михайловна, директор  ЦБС с 1985 по 
1990 гг.  

 Ходченкова Лариса Ивановна, директор  ЦБС с 1990 г. 
по 2003 г. 
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 Сысоева Елена Петровна  в Дубровской детской библио-
теке с 1970 года прошла путь от библиотекаря до заместителя 
директора по детской работе. 

Именно благодаря им, ветеранам, сохраняются лучшие 
традиции библиотеки, глядя на них, учится кропотливому труду, 
душевной щедрости молодое поколение специалистов. 

Будущее библиотеки невозможно без её прошлого. Со-
храняя память о её истоках, используя традиционные формы об-
служивания читателей, внедряя инновации, мы никогда не забы-
ваем, что наши библиотеки уникальны не только своими фонда-
ми, но и особой духовной средой, атмосферой, которая форми-
ровалась на заре века и поддерживается в настоящее время. 
 

Т. М. Полетаева,  
директор Климовской межпоселенческой ЦБС  

 
Страницы истории библиотек  

Климовского района 
 

 Первые найденные в архивах документы по истории биб-
лиотек-читален Климовского района, в том числе и посада Кли-
мов, относятся к 1899 году. Библиотеки были открыты по по-
становлению Черниговского губернского земского собрания 
1894 года в ознаменование бракосочетания будущего императо-
ра России Николая П. Собрание решило ассигновать на устрой-
ство сельских библиотек из сумм губернского земского сбора 60 
тысяч рублей в течение четырех лет. 

 Посад Климов в 1899 году входил в Новозыбковский 
уезд Черниговской губернии. 

 Что же представлял из себя посад? Для кого были откры-
ты первые библиотеки-читальни? 

В конце XIX века Климов был старообрядческим посадом 
с населением 5098 человек (по переписи 1897 года), большинст-
во из них были людьми  мещанского сословия. Кроме них про-
живали дворяне, купцы, духовенство, государственные крестья-
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не, бессрочно-отпускные и отставные воинские чины и их се-
мьи. Среди обитателей посада большая часть были раскольники 
бегло-поповщинской секты, совсем немного православных и 
единоверцев. Домов было 850. В посаде процветала торговля,  в 
течение года проходило 5 ярмарок, на которых торговали посу-
дой, скотом, товаром, необходимым в хозяйстве.  

Для жителей этого посада и была открыта одна из первых 
бесплатных библиотек. Долгое время считалось, что в посаде 
Климов первая библиотека появилась уже после революции 
1917 года. Благодаря коллегам из Черниговской областной биб-
лиотеки, были получены материалы из Черниговского архива, 
свидетельствующие о том, что первые библиотеки в Климове и 
некоторых селах района были открыты в 1899 году. Вот что го-
ворится в «Отчете Черниговской губернской земской управы за 
1899 год» (Чернигов, типография губернского земства, 1900 г.) в 
главе УШ «О сельских библиотеках»: «В 1899 году дело уст-
ройства сельских библиотек представляется в следующем виде. 
Получено разрешение на открытие 29 библиотек-читален, а 
именно... в Новозыбковском уезде 10 (с.с. Брахлов, Куршанови-
чи, посад Климов, Гетманская Буда, Лакомая Буда, Новый 
Ропск...)». Все выше перечисленные библиотеки функциониру-
ют в настоящее время, они входят в Климовскую ЦБС. 

Открытым в 1899 году библиотекам были выделены ком-
плекты книг в 200 рублей. В вышеупомянутом «Отчете Черни-
говской земской управы...» говорится, что «...книги во все биб-
лиотеки высланы полными комплектами». Для того чтобы по-
лучить необходимые библиотекам книги, Новозыбковская уезд-
ная управа предоставила списки необходимой литературы. 
Книжный склад при составлении комплектов книг руководство-
вался списками книг, просмотренных книжной подкомиссией и 
допущенных в сельские библиотеки-читальни. Кроме комплек-
тов книг уездным земством выдавались пособия на содержание 
библиотек-читален. Жалованье библиотекаря составляло 30 
рублей. 
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Открытие библиотек-читален продолжилось и в начале 
XX века. В 1902 году на территории нынешнего Климовского 
района было открыто еще 4 библиотеки в селах Каменский Ху-
тор, Хоромное, Фоевичи, и Бровничи. Для них также были вы-
делены комплекты книг в 200 рублей. 

Губернское собрание 1903 года, проанализировав работу 
губернского земства, пришло к выводу, что ассигнования в 200 
рублей на библиотеку слишком малы, и их надо увеличить до 
500 рублей и в первую очередь ассигновать земские библиоте-
ки, а во вторую - частные. 

О чем же рассказывают отчеты о работе библиотек-
читален? Любимыми писателями у подписчиков  были Л.Н. 
Толстой, И.С. Тургенев, И. Гончаров, В.Г. Короленко, В. Гар-
шин, Н.В. Гоголь, А.П. Чехов. Наибольшим спросом пользова-
лись книги по словесности, религиозно-нравственного содержа-
ния, исторические. Менее всего были востребованы газеты и 
журналы. Основная масса читателей были в возрасте до 40 лет, 
свыше 40 лет - всего 5%. Большинство читателей занимались 
земледелием. 

Положительным примером заботы губернского земства о 
развитии библиотек было принятие Черниговским губернским 
земским собранием сессии 1903 года « Правил субсидирования 
библиотек...». Велика также роль губернского книжного склада, 
который все эти годы комплектовал создаваемые библиотеки, 
вел скрупулезную статистику, печатал списки книг, поступив-
ших в книжный склад, составлял отчеты, которые публиковал 
на страницах «Земского сборника Черниговской губернии». 

Много препятствий в пополнении библиотек книгами соз-
давали Министерство внутренних дел, Министерство народного 
просвещения, печатая специальные каталоги и списки допу-
щенных к обращению в среде народа и библиотеках книг. При-
мером может служить «Циркуляр Черниговского губернатора 
губернской и уездным земским управам и городским общест-
венным управлениям Черниговской губернии» (1902 г.), в кото-
ром мнением Особого отдела определено, какую литературу 
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можно читать народу, и какую - нет. Циркуляр опубликован в 
«Земском сборнике Черниговской  губернии»  за 1902  год,    
№1,  стр. 31-41.  Например, признается неподлежащим к допу-
щению в бесплатные народные библиотеки - читальни произве-
дений В.Г.Короленко «Лес шумит», «Звонарь», «Судный день» 
и др. Не допускались и произведения Л.Н.Толстого «Два стари-
ка», «Хозяин и работник», С-Щедрина - «Сказки», «Господа Го-
ловлевы» и многие другие (всего 73 названия). 
 Разрешалось допустить в библиотеки все сочинения ду-
ховно-нравственного содержания, издания естественного, исто-
рического, сельскохозяйственного и справочного характера. 

Библиотеки-читальни в Климове и районе постепенно 
становились очагами просвещения и культуры. В них не только 
выдавались книги, но и проводились вечерние занятия для 
взрослых, например, по рукоделию. Библиотеки через книгу и 
культурный досуг стремились повысить образовательный уро-
вень народа. Они являлись хранителями духовных ценностей   и 
накопленных веками знаний. 

Нужно отметить, что в посаде Климов был очень высокий 
уровень культуры. Книги имелись почти в каждой семье. Насе-
ление Климова  в большинстве своем было грамотным. Значи-
тельная часть старопечатных и рукописных книг, хранящихся в 
Климовском музее, была сохранена именно в старообрядческих 
семьях. О высоком уровне культуры климовчан свидетельствует 
и тот факт, что еще в 1910 году в Климове существовал времен-
ный театр. Кроме библиотеки-читальни в посаде имелась биб-
лиотека при городском четырехклассном Алексеевском учили-
ще. В ней имелось 803 экземпляра и 255 названий книг. 

Библиотека Климова и библиотеки-читальни района про-
должали работу и в годы первой мировой войны, хотя их поло-
жение было катастрофически тяжелым. Вот как писала «Черни-
говская земская неделя» (1916 г., № 23.-с.3): «...библиотеки-
читальни во многих местах влачат жалкое существование, а ведь 
какую значительную пользу могли бы принести эти библиотеки-
читальни в настоящее тревожное время, если бы они были 
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снабжены периодическими изданиями». Газета также сообщает 
о том, что большинство библиотек-читален открывается всего 1-
2 раза в неделю, да и то на какой-либо час времени для того, 
чтобы читатели могли поменять принесенные книги. В таком же 
положении находилась и библиотека Климова    накануне рево-
люции 1917 года. 

После революции 1917 года и вплоть до 1944 года адми-
нистративное подчинение территории Климова и района меня-
лось много раз: Чернигов, Гомель, Брянск, Западная область, 
Орел и, наконец, опять Брянск. Это очень затруднило поиск до-
кументов по истории библиотек. 

В первые годы после революции почти все сельские биб-
лиотеки-читальни на территории нашего района были закрыты, 
так как наша местность была в зоне оккупации Германией. Дея-
тельность библиотек стала возобновляться только в 1920 году, 
когда Климов был в административном подчинении Гомельской 
губернии. В Климовской волости стали открываться избы-
читальни, а в самом Климове уже функционировала волостная 
библиотека. 

     Из архивных данных, предоставленных Гомельской 
областной библиотекой известно, что к началу 1923 года на тер-
ритории нынешнего Климовского района было 19 изб-читален 
(9 - в Климовской волости, 10 - в Чуровичской). Эти избы-
читальни стали в деревне центром, группирующим вокруг себя 
широкие крестьянские массы. Изба-читальня стала также опор-
ным пунктом развертывания культурно-просветительной рабо-
ты на селе. Вначале избы-читальни посещали 5-6 человек в 
день, но к началу 1923 года картина изменилась. Посещений 
стало гораздо больше - 25-30 в день, в   некоторых библиотеках   
число посещений доходило до  100. 

Как отмечалось в отчетах тех лет, работа шла по кален-
дарному плану, большое внимание уделялось массовой работе: 
коллективной читке газет, беседам. Раз в неделю читались лек-
ции по гигиене, сельскому хозяйству, естествознанию, между-
народному положению. При каждой избе-читальне имелись пе-
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редвижки с фондом литературы 100-150 экземпляров. Оформле-
ние избы-читальни состояло из плакатов, лозунгов, стенгазет, 
портретов руководителей страны. Открывались избы-читальни 
на 2 часа в день. Фонд литературы в каждой из библиотек был 
200-300 экземпляров. На каждую избу-читальню выделялось 
ежемесячно 50-80 рублей. Избачами работали чаще всего муж-
чины. Например, в Старых Юрковичах работал Пугачев, в Кур-
шановичах - Ярошевский, в Чернооково-Зубцов, в Хохловке - 
Груздов. При избах-читальнях работало 3-4 кружка различных 
направлений. Из периодических изданий библиотеки получали 
«Крестьянку», «Новую   деревню», «Бедноту» и др. 

Климовская волостная библиотека к 1923 году имела 
фонд в 4 тысячи экземпляров (по сведениям из «Отчетного док-
лада Новозыбковского уезда на совещании политпросвета 25 
декабря 1923 года»). За 1923 год библиотека пополнилась на 1 
тысячу книг. Это были книги политического и антирелигиозно-
го содержания, книги по сельскому хозяйству, естествознанию, 
художественная литература. Как и все волостные библиотеки, 
наша библиотека имела свой каталог. При библиотеке работало 
5 передвижек. Читателями были 1500 человек - это рабочие, 
крестьяне, красноармейцы, люди, занимавшиеся умственным 
трудом, учащиеся. 

В 1923 году волостные библиотеки (в том числе и Кли-
мовская) получили уставные указания о проведении библиоте-
ками политико-воспитательной работы. Библиотекари организо-
вывали выставки, газетные архивы, составляли рекомендатель-
ные списки, писали лозунги. Они постоянно проводили громкие 
чтения. Кроме того, проводилась работа, связанная с различны-
ми кампаниями: международный день кооперации, месячник 
леса, день древонасаждения, день Октябрьской революции и др. 
Вся   эта   работа   требовала   высокой   квалификации   биб-
лиотекаря.  Немногие волостные библиотеки могли  похвастать-
ся высокообразованными библиотекарями. В Климове, как от-
мечалось на совещании политпросвета в 1923 году, библиоте-
карь имеет высокую квалификацию, и работа библиотеки нахо-
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дится на должном уровне. К сожалению, нигде не указывается 
фамилия этого библиотекаря. Климовская библиотека не только 
выдавала книги. Библиотекарь организовывал лекции и докла-
ды, устраивал читки, подбирал книги для передвижек, помогал 
устройству красных уголков, сельских изб-читален. Климовская 
волостная библиотека работала над разрешением многих буд-
ничных вопросов. Она просуществовала как волостная библио-
тека до 1929 года, пока не была преобразована в районную биб-
лиотеку (в 1929 году был образован Климовский район). 

В 30-е годы библиотечное дело в Климовском районе 
продолжает развиваться. Открываются новые избы-читальни, 
продолжают работу старые. 

Климовская районная библиотека пока не имела своего 
отдельного помещения, она занимала две комнаты в здании До-
ма культуры. Там она находилась до 1941 года. Одна из комнат 
была читальным залом, где проводились массовые мероприя-
тия. По рассказам Питерской Екатерины Акимовны, которая 
работала в библиотеке с 1938 по 1941 год, в библиотеке было 
более 2-х тысяч читателей, среди которых  очень много моло-
дежи. Фонд литературы - около 20 тысяч. 

С августа 1941 по сентябрь 1943 года вся территория 
Климовского района была оккупирована немецко-фашистскими 
захватчиками. Большинство библиотек были уничтожены. 

После освобождения района в (сентябре 1943 года) начали 
восстанавливаться сельские библиотеки и районная библиотека. 
Она распахнула свои двери уже в конце 1943 года. Книги для 
библиотеки собрали жители поселка, к началу 1944 года в биб-
лиотеке было 1300 книг. Читателями библиотеки стали 319 че-
ловек. Первой заведующей библиотекой стала Зебницкая (Хале-
по) Валентина Семеновна. Что читали люди военного времени? 
Климовская газета «Колхозный путь» от 25 января 1945 года 
свидетельствует: «Среди прочитанных книг такие - «Перед бу-
рей» Майского, «Оливер Твист» Диккенса, «Двенадцать стуль-
ев» Ильфа и Петрова и др.» Наиболее популярной книгой у 
школьников была книга Фурманова  «Чапаев». 
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С 1944 года начали восстанавливаться сельские избы-
читальни. Газета «Колхозный путь» от 18 мая 1944 года сооб-
щает читателям о работе изб-читален в районе, о том, как они 
проводят разъяснительную работу в бригадах, проводят читки 
газет и современной художественной литературы. В 1945 году в 
районе работало более 10 изб-читален, восстановленных жите-
лями сел: Чернооково, Истопки, Каменский Хутор и др. В из-
бах-читальнях по воскресным дням  читались  доклады на науч-
ные и политические темы. Кроме того, там же проводились че-
ствования лучших колхозников. Стены изб-читален украшали 
портреты вождей и различных писателей. 

Районная библиотека находилась первое время после вой-
ны (до 1947 г.) в приспособленном здании универмага. В 1947 
году библиотека была переведена в здание Дома культуры. В то 
время (в 1950 г.) в библиотеке работало 2 человека - Московки-
на Анна Николаевна и Гапонова Нина Ивановна. 

К середине 50-х по сообщениям Климовской газеты 
«Колхозный путь» в районе функционируют Климовская рай-
онная библиотека, Климовская детская библиотека (с 1953 г.) и 
13 сельских библиотек. Фонды библиотек в 1955 году составля-
ли 80 тысяч экземпляров книг. Фонды постоянно увеличивают-
ся, за квартал сельская библиотека получает в среднем 315 книг. 
Работа библиотек строится с учетом все возрастающих потреб-
ностей читателей. Работники библиотек используют различные 
формы продвижения книги в массы. Библиотекарям помогают 
книгоноши и другие активисты. В стенах библиотек и за их 
пределами проводятся читательские конференции, тематиче-
ские вечера. Особое внимание библиотекари уделяли распро-
странению информации о сельскохозяйственной   литературе. 
 Активно работает районная библиотека, оказывая сель-
ским библиотекам методическую помощь. В 1956 году для рай-
онной библиотеки было построено новое здание.  Как сообщает 
районная газета, в первые два дня нового 1957 года в районную 
библиотеку записалось около 400 человек, им было выдано бо-
лее 700 экземпляров книг по различным темам. Особенно ожив-
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ленно бывает в читальном зале библиотеки по вечерам, когда 
его заполняют рабочие, служащие райцентра. Районная библио-
тека также предоставляет литературу для колхозных передви-
жек. 

Интересны факты из той же районной газеты за 1961 год 
от 7 ноября. Газета сообщает о том, что библиотека - одно из 
самых посещаемых в Климове мест. Постоянных читателей у 
нее - 3354 человека (почти каждый второй житель Климова). 
Книжный фонд составляет 27 тысяч томов. Ежегодно в библио-
теку поступает 2500 новых книг. На 1этаже располагается дет-
ская библиотека с книжным фондом 14210 томов, которая об-
служивает 1300 читателей-детей. Всего в райцентре тогда было 
8 библиотек всех ведомств. 
  К 1965 году сеть библиотек на селе состояла из 34 биб-
лиотек с общим фондом 210 тысяч экземпляров. Библиотекарей 
было 44 человека, и только один из них имел высшее образова-
ние. 

В эти же годы начинается строительство типовых сель-
ских Домов культуры, где предусматривалось  размещение биб-
лиотек. За период 1965-1980 г.г. в Климовском районе было по-
строено 20 новых помещений для клубов и библиотек. 

В 1976 году произошла централизация сети государствен-
ных библиотек согласно постановлению ЦК КПСС 1974 г. «О 
повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании и 
научно техническом прогрессе». В Климовском районе ЦБС 
объединила 42 библиотеки. Штат библиотечных работников 
увеличился до 56 человек. Общий книжный фонд составил 354,8 
тысячи экз., количество читателей составило 32,5 тысячи чело-
век, книговыдача - 487,3 тысячи экз. 

Сеть библиотек увеличивалась до середины 80-х годов, 
библиотек в системе стало 45.  

80-е годы в районе - это расцвет библиотечного дела: поч-
ти все библиотеки находятся в хороших помещениях, литерату-
ры поступает достаточное количество. Каждая сельская библио-
тека выписывает до 30 и более названий газет и журналов. Цен-
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тральная библиотека выписывает более 200 названий периоди-
ки. 

В библиотеках работали замечательные профессионалы, 
заслуженные работники культуры РСФСР: директор библиоте-
ки  Московкина Анна Николаевна (1919-1991), методист По-
старнак Людмила Евгеньевна (1949-2004), заведующая Чуро-
вичской библиотекой Гридина Валентина Петровна (с 1968  го-
да и работает по сей день), заведующий   Крапивенской сель-
ской библиотекой Сулимов Петр Михайлович. 

90-е годы были тяжелы для библиотек Климовского рай-
она во всех отношениях. За 7 лет закрыто 6 библиотек на селе. 
Финансирование библиотек находилось на очень низком уров-
не. Деньги выделялись только на зарплату и немного на подпис-
ку периодики. С 1993 по 2000 год библиотеки практически не 
получали книг. После 2000 года положение библиотек несколь-
ко улучшилось.  
 До начала 2005 года в Климовском районе  было 38  биб-
лиотек,  их посещали  более   26  тысяч  читателей,   им  выдава-
лось 670 тысяч   книг  и периодических изданий. Число посеще-
ний библиотек составляло 180457. В 2003 году Климовская   
центральная   библиотека получила   компьютер, библиотекари 
начали осваивать новые информационные технологии. Положи-
тельным   моментом в   работе   ЦБ   стало   открытие   на   ее   
базе 16 июня 2005 года центра правовой информации.    
       В конце 2005 года ЦБ  получила  прекрасный  подарок -  
новый компьютер  и  цветной  принтер. Это произошло благода-
ря  стараниям  депутата областной Думы Галькевича Анатолия 
Ивановича. 

Библиотеки Климовской ЦБС продолжают работать в но-
вых условиях. Библиотека долгие годы поддерживает профес-
сиональные связи с Городнянской районной библиотекой Чер-
ниговской области Украины. О том, как живут и работают наши 
библиотеки, постоянно сообщает районная газета, внештатными 
корреспондентами которой являются и библиотекари. Чаще всех 
пишут в газету, Полетаева Т.М. (Климово), Гридина В.П. (Чуро-
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вичи). На местном радио постоянно звучат передачи, подготов-
ленные Н. Н. Шпаковской и О.Г. Юркевич. 

В библиотеках ЦБС продолжают трудиться замечатель-
ные библиотекари. Многие из них отдали любимой профессии 
более 25 лет. Это   Филонова Татьяна Михайловна, Шпаковская 
Нина Николаевна, Юркевич Ольга Григорьевна, Толкачева Ан-
на Ивановна, Войцеховская Лидия Арсентьевна, Полетаева 
Татьяна Михайловна, Гридина Валентина Петровна, Гордеенко 
Николай Васильевич и многие другие.  

 
Н. Ф. Сердечная, 

библиограф Клинцовской 
 городской ЦБС им. А. С. Пушкина 
 

Городская библиотека им. А.С. Пушкина  
в г. Клинцы 

 
История народной читальни им. А.С. Пушкина началась в 

феврале 1901 года. На средства, пожертвованные местными 
купцами, на 2-м этаже дома, принадлежавшего В.Г. Махотки-
ной, на улице  Лысовка (ныне Советская) была открыта и освя-
щена народная читальня. (На первой этаже здания расположи-
лась чайная). На день открытия книг в читальном зале было не-
много (не более 50 экземпляров). Читальня состояла из 2-х ком-
нат: в одной располагался читальный зал  с двумя большими 
столами, покрытыми зеленым сукном, несколькими крашеными 
скамейками и одним письменным столом. В другой, маленькой 
комнате, стоял шкаф с книгами, пустота которого маскировалась 
фанерой. Заведовать читальней был назначен член городской 
думы гласный Н.А. Федотов, назначены также члены правления. 
Правление читальни во главе с И.А. Федотовым учредило пра-
вила пользования и расписание работы читальни. Подписчиком 
мог быть любой взрослым житель посада и близлежащих дере-
вень. На   дом книги не выдавались. Работала читальня с 10 ч. до 
12 ч. утром и с 5 ч. до 9 ч. вечером, без выходных. Исключение 
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составляли Страстная неделя, 1-й день Пасхи, 1-й день Рождест-
ва и его сочельник, Крещение. В эти дни читальня была закрыта. 
Попечительский совет состоял "из первенствующих чинов и лиц 
дворянского и купеческого сословия". Библиотекарем был на-
значен "благонадежный" - бывшая учительница Варвара Степа-
новна Евсеенко, а  помощником библиотекаря Шанич Елизавета 
Стефановна. 

 Членами учредителями читальни стали люди, внесшие 10 
руб. в год на содержание читальни, лица, пожертвовавшие 25 
руб. деньгами или книгами были избраны в почетные члены-
учредители. С первых дней для читальни стала закупаться лите-
ратура по всем отраслям знаний, выписываться журналы "Исто-
рический вестник", "Мир божий», «Вестник Европы», "Нива", 
"Вокруг света", "Природа и люди». К ним выписывались прило-
жения. В клубе купеческого собрания для читальни брали во 
временное пользование газеты «Новое время», "Русское чтение". 

Финансирование читальни складывалось из пожертвова-
ний учредителей и почитателей, ассигнований городской Думы. 
С первых дней своего существования она пользовалась большой 
популярностью у читателей. В базарные дни помимо городских 
жителей, читальню посещало много крестьян из окрестных де-
ревень. Случалось, что скамеек не хватало, приходилось разме-
щаться читателям с книгами на полу, вечером помещение осве-
щалось керосиновыми лампами,  развешанными на стенах. Час-
то читатели засиживались до позднего вечера, воздуха в поме-
щении не хватало, лампы начинали мигать и гаснуть. 

В 1905 году читальня была реорганизована в библиотеку – 
читальню имени А.С. Пушкина. 

К I907 году количество книг и читателей увеличилось. 
Правление читальни приняло решение о выдаче книг на дом, 
под залог и плату.  Подписчики 1-го разряда вносили 2  рубля 
залога и 50 коп. платы в месяц, т.е. 6 р. в год и имели право на 2 
КНИГИ и один новый журнал, подписчики 2 -го разряда вносили 
2 р. залога и 25 коп. платы, т.е. 3 р. в год, им выдавались I книга 
и 1 журнал, подписчики 3-го разряда платили I р. залога и 15 
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коп. платы, получали одну книгу. Книги выдавались сроком на 
две недели, новые же на 3 дня. Если книги не возвращались, то 
взимался штраф по 1 копейке за просроченный день. Библиоте-
ка работала без выходных дней, но один день в неделю (четверг) 
книги на дом не выдавались (работала только читальня). В этот 
день тщательно просматривались книги. Ветхие отбирались и те 
из них, которые можно было отремонтировать на месте, ремон-
тировались в библиотеке, а остальные откладывались для ре-
монта в переплетной мастерской. Плата за пользование книгами 
шла на покупку и ремонт книг. Штрафы платили редко, книги 
обычно возвращали вовремя или продлевали на второй срок. 
Работы в библиотеке в связи с выдачей книг на дом увеличилось 
вдвое, поэтому по просьбе управляющего Н.А. Федотова город-
ская Дума увеличила библиотекарю В. С. Евсеенко зарплату с 
15 до 20 р. 

В 1908 году библиотеку – читальню посетило 11983 чело-
века (по 37 человек в день).  

В течение 1913 года читальня была открыта 354 дня, книг 
для чтения было затребовано 14 158 экземпляров. 

На 1.01.1914 года книг в читальне имелось 7634 тома. 
Приход денежных средств за 1913 год по ассигнованию город-
ской Думы, абонементной платы, за продажу старых газет и 
прочее выразился в 1220 руб. 67 коп. (из доклада зав. народной 
читальней за 1913 год Н.А. Федотова). 

Со дня открытия и до 1917 года библиотека перемещалась 
из здания в здание 5 раз, последний раз - в клуб купеческого со-
брания. Все эти годы управлял библиотекой Н.А. Федотов. Это 
был культурный и образованный человек, гласный городской 
Думы, инженер – механик, внесший огромный вклад в развитие 
и процветание библиотеки и культуры в посаде Клинцы. Город-
ская Дума отметила 12-летнюю деятельность Н. А. Федотова по 
заведованию читальней: «благодаря особенному усердию и тру-
дом Николая Александровича жизнь библиотеки прогрессивно 
развивается и, судя по ответам, учреждение это является для по-
сада не только полезным, но и насущной необходимой потреб-
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ностью». За труды по управлению библиотекой и составлению 
отчетов Н.А. Федотову выражена искренняя благодарность (от-
чет Очередного собрания Клинцовской городской Думы от 27 
января 1914 года Черниговскому губернатору). 

  К 1917 году библиотека насчитывала более 12 тысяч эк-
земпляров книг. После революции 1917 года началась новая 
эпоха в жизни России, она коснулась и народной читальни. 
Фонд библиотеки резко увеличился за счет книг, изъятых из 
личных библиотек местных купцов и фабрикантов. Книг посту-
пило так много, что учесть их было невозможно. Мешали  этому 
и частые переезды, и отсутствие инвентарных книг. В течение 
одного года библиотека переезжала в разные помещения 3 раза. 

В годы гражданской войны библиотека стала снабжать во-
инские части Красной Армии книжными передвижками, кото-
рые обратно в библиотеку уже не возвращались. Таких пере-
движек было скомплектовано довольно много, что значительно 
уменьшило книжный фонд. С I9I9 года книжный фонд библио-
теки стали приводить в порядок, начали составлять каталог, 
классифицировать книги. В эти годы библиотека стала назы-
ваться центральной, но утратила за годы революции и название 
"Библиотека имени А.С. Пушкина». 

Библиотека действительно стала центром культуры города. 
Здесь можно было не только читать газеты к журналы, взять на 
дом КНИГИ, но и принять участие в работе кружков: драматиче-
ского, антирелигиозного, санпросветительского. В дальнейшем, 
когда библиотека была переведена в веденье отдела народного 
образования /1920г./, книжный фонд стал комплектоваться через 
Главполитпросвет, приобретается библиотечное оборудование.  
В библиотеке появились стеллажи, новые столы. Скамейки были 
заменены стульями. С 1925 года библиотека стала комплекто-
вать свой фонд самостоятельно. Была организована команди-
ровка в Москву за литературой. В основном, комплектование 
производилось через Московский библиотечный коллектор и 
местное отделение Когиза. Через несколько лет, эти источники 
комплектования перестали удовлетворять потребности читате-
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лей в литературе. В городе быстрыми темпами развивалась про-
мышленность, увеличилось число жителей за счет молодых ра-
бочих, приехавших из других городов и деревень,  и за счет вы-
сокой рождаемости. За книгами стали ездить в Киев, Ленинград, 
Минск. 

С 1934 года начался период расцвета библиотеки. В это 
время ей было выделено хорошее помещение в здании банка, 
где библиотека и находилась до 1956 года.  В этом помещении 
появилась возможность выделить отдельные комнаты для чи-
тального зала и абонемента, детского отдела и еще 2 комнаты 
(для хранилищ). Были закуплены в достаточном количестве 
большие столы, венские стулья, 2 дивана, этажерки, книжные 
витрины, на стены вывешены портреты вождей, писателей, ве-
ликих людей нашей Родины. 

Книгохранилища оборудовали стеллажами для книг. 
Книжный фонд библиотеки был укомплектован хорошо, осо-
бенно отдел марксистко-ленинской литературы. Отделы техни-
ческой, естественнонаучной, художественной, исторической, 
философской литературы полностью удовлетворяли запросы 
читателей. Читальный зал располагал большим справочным 
фондом. Самые актуальные читательские запросы помогала вы-
полнять периодика. 

С 1931 года и до начала Великой Отечественной войны 
бюджет библиотеки из года в год увеличивался, увеличивался и 
книжный фонд. 

КНИЖНЫЙ фонд за 1936 год составил 22 611 экземпляров. 
Резкое увеличение ассигнований на приобретение литературы 
объясняется тем, что с 1936 г. библиотека была переведена на 
городской бюджет. Среди населения города библиотека пользо-
валась большой популярностью, ее посещали преподаватели, 
служащие, пенсионеры, учащиеся школ и техникумов. Рабочих 
предприятий и ИTP было намного меньше других категорий чи-
тателей, т.к. каждое предприятие имело свою библиотеку. На 
абонементе было около 2000 читателей, средняя посещаемость 
около 100 человек в день. Проведение массовых мероприятий 
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занимало важное место в работе библиотеки. Проводились док-
лады, лекции, дискуссии, диспуты. Мероприятия проводились и 
вне стен библиотеки. Патефон с альбомами грампластинок, на 
которых были записаны романсы на стихи А.Пушкина и др. по-
этов, использовались при проведении лекций и бесед, посвя-
щенных творчеству писателей и поэтов. При библиотеке рабо-
тало библиотечное объединение работников фабричных биб-
лиотек. 

В 1936 году библиотека, готовясь к 100-летию со дня 
смерти А. С. Пушкина, решила заняться восстановлением утра-
ченного наименования "библиотека им. А.С. Пушкина". 

С дореволюционных лет сохранился печатный каталог 
книг народной читальни им. А.С. Пушкина и старый книжный 
штамп, благодаря чему библиотеке легко было возвращено имя 
великого русского поэта. 

Тяжело пришлось городу в годы вой-
ны Многим книжным богатствам, собрани-
ям, хранившимся в библиотеке, суждено 
было погибнуть в огне оккупации. В эти 
тяжелые годы заведовала библиотекой 
Марта Антоновна Туквен, библиотекарями 
работали В.Р. Черкасова и М. М. Желтова. 
Ужас и боль испытали библиотекари от 
указа бургомистра города об уничтожении  
произведений В.И. Ленина, И. Сталина, 
видных партийных деятелей, книг совет-
ских писателей. Приказ пришлось выполнить,  но часть фонда 
очень быстро женщины перенесли в темную комнату, а дверь 
замаскировали  большим дубовым шкафом, который достался 
библиотеке  в годы революции от фабриканта Барышникова. Во 
дворе они закопали  в землю скульптуру из мрамора «Женщина 
с ребенком» (часть  убранства одного из купеческих Одомов, 
тоже появившаяся в библиотеке в годы революции).  Благодаря  
их смекалке и самоотверженности этот бюст до сих пор украша-
ет читальный зал библиотеки. Только вера в победу помогла 
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этим хрупким женщинам не испугаться и не выдать себя, когда 
десятки раз, приходя с проверкой, бургомистр подходил к шка-
фу, которым была  заставлена дверь в заветную комнату с кни-
гами. 

И Победа пришла, а вместе с ней большое желание восста-
навливать разрушенное, строить, работать, жить и читать. Город 
был освобожден 25 сентября 1943 года, а 1 октября 1943 года 
библиотека уже распахнула свои двери для читателей. Здание 
библиотеки в годы войны не пострадало. Только во время бом-
бежек были выбиты стекла, обвалилась штукатурка, от  сырости 
книги покрылись плесенью. Работники библиотеки своими си-
лами сделали ремонт: побелили стены, потолок и печки, вымы-
ли полы, навели порядок в фонде, заготовили топливо и стали 
работать. Когда после освобождения в городе были развернуты  
военные госпитали, библиотекари по зову сердца стали помо-
гать раненым. Приносили книги и журналы, читали раненым 
вслух, просто беседовали, писали письма родным и близким. 
Для тех, кто мог самостоятельно читать, была организована 
библиотека – передвижка. 

Накануне войны (1940 г.) в библиотеке было 37 526 экзем-
пляров книг. За годы войны было потеряно более 23 тыс. книг, 
на день открытия библиотеки в 1943 году книг осталось 13 700 
экз. Это было трудное время, но никто не жаловался на то, что 
самим приходилось топить печки, охранять библиотеку, заго-
тавливать топливо. Библиотекари пережившие войну: А.С. Ши-
ленко, В.Р. Черкасова, М.М. Желтова, З. И. Храмцова остались 
верны своей профессии и библиотеке, всю свою трудовую 
жизнь посвятили служению книжному делу. После войны при-
шли в библиотеку - участницами Великой Отечественной войны 
П.Т. Горошко, В.Г. Евсеенко, а также П. С. Лямцева, А. В. Зай-
цева, П. Т. Бубнова. 

 В 1949 году на 15 предприятиях были открыты библиоте-
ки – передвижки. 

В 1956 году библиотеке было предоставлено удобное и 
просторное помещение в здании Дома Советов (где до сих пор и 
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находится библиотека).  Библиотека стала широко проводить  
работу, не только в своих стенах, но и за их пределами: на пред-
приятиях, в Школах, техникуме, училищах. Проводились чита-
тельские конференции, литературные вечера, громкие чтения, 
обзоры книг, оформлялись книжные выставки в библиотеке И на 
передвижках  

На предприятиях работа была направлена в помощь  ос-
воения рабочими и специалистами передовых навыков труда и 
новых технологий.  

Городской бюджет выделяет достаточное количество денег 
для комплектования библиотеки, ее фонд в 1960 году составил 
66 811 экземпляров книг.  

В 1960 году в районе на улице Декабристов был открыт 
пункт выдачи, а 27 марта 1961 года на его базе открылась новая 
библиотека  - филиал.  

С 1961 года в библиотеке начал вестись краеведческий ка-
талог. Ответственность за его ведение была возложена на биб-
лиотекаря читального зала Желтову Марионеллу Михайловну, 
которая очень тщательно вела ежедневную постатейную рос-
пись местных периодических изданий и картотеку стихов мест-
ных поэтов. 

В конце 60-х годов библиотека начата  работу по ведению  
сводного каталога технической литературы библиотек  разных 
ведомств. 

В 1970 году на должность директора была назначена моло-
дая, энергичная Нина Ксенофонтовна Церковская, благодаря 
стараниям которой в библиотеке был произведен  ремонт, заку-
плено новое  библиотечное оборудование, по-новому произве-
дена расстановка кадров. Особенно много изменений произошло 
на абонементе. До  этого абонемент находился в двух неболь-
ших комнатах, а большую комнату занимало книгохранилище 
читального зала и абонемента. Было решено из помещения хра-
нилища сделать абонемент. Это оказалось удачным решением. 
На абонементе был введен  открытый доступ к книгам. Особое 
внимание уделялось обслуживанию читателей на рабочем месте. 



 

 87  

Одной из первых в области библиотека организовала большое 
число передвижек. Каждый библиотекарь обслуживал  2 – 3 пе-
редвижки.  Книги доставлялись читателям 1 раз в две недели. 

В 1973 году библиотеке было присвоено звание «Библио-
тека отличной работы» по итогам социалистического соревно-
вания среди библиотек области. В 1974 году библиотеке было 
вручено переходящее Красное Знамя области.   

Одним из важнейших направлений совершенствования 
библиотечного дела в городе стала централизация сети библио-
тек в 1976 году во исполнение постановления ЦК КПСС 1974 г. 
В центральную библиотечную систему вошли 5 библиотек, цен-
тральной стала городская библиотека им. А. С. Пушкина. 

Централизация позволила создать крупное библиотечное 
учреждение с единым книжным фондом.  208 114 экземпляров 
книг, объединены усилия и материальные ресурсы, ликвидиро-
вана обособленность небольших библиотек. 

 Развитие библиотечной сети шло планомерно с учетом 
интересов всего городского населения. В 1978 году была откры-
та детская библиотека в микрорайоне «Молодежный, в июле 
1983 года новая библиотека распахнула свои двери в клубе ВОГ. 

В 1979 году на должность директора ЦБС была назначена 
Людмила Сергеевна Ситникова. Она была библиотекарем с 
большим стажем работы, человеком с чувством долга и ответст-
венности приступила к исполнению своих обязанностей. Боль-
шую работу Людмила Сергеевна проводила по сплочению кол-
лектива и развитию творческого подхода к работе. Библиотека 
пользовалась заслуженным авторитетом не только у жителей 
города.  

Начало перестройки в нашей стране библиотекари приняли 
с огромным воодушевлением. Руководителем ЦБС была назна-
чена Наталья Петровна Масальская.  
 С 1994 года для библиотечной системы и ее сотрудников 
начались трудные годы, прекратилось финансирование по всем 
статьям, по 3–4 месяца библиотекари не получали зарплату. Ни-
кто из них не покинул библиотеку.  
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Постепенно дела стали налаживаться. Администрация го-
рода находит возможности на финансирование ЦБС. В  2001 го-
ду Центральная библиотека им. А. С. Пушкина отметила свой 
100-летний юбилей. Сейчас городская библиотечная система 
живет полной жизнью, развивается, расширяя свои информаци-
онные возможности, используя новые информационные техно-
логии. 

У библиотекарей всех поколений остается неизменной лю-
бовь к книге и своим читателям, для которых наша библиотека – 
место, где можно получить литературу и просто провести с 
пользой время.  

 
 Источники: 

 
Воспоминания первого библиотекаря читальни Е.С. Шанич. 
Справка краеведческого музея  г. Клинцы  от  22 февраля 1966 г. 
Доклад Н. Федотова городской Думе. 
Постановление городской Думы от 13 декабря 1908 г. (ГАЧО, Ф 
145 ОК 1. д. 404. стр. 205). 
Доклад зав. народной читальней им. А. С. Пушкина «О затруд-
нениях по найму помещения для читальни» (ГАЧО, Ф. 145, ОК 
д. 837, стр.8). 
Постановление городской Думы от 30 января 1914 г. (ГАЧО, ф. 
145, ОК 1, д. 837, с.8). 
Паспорт Клинцовской городской библиотеки за 1935 г. (ГАСО, 
р. 2350, ОК. 5, д. 556, ЛЛ 57, 57 б). 
Отчеты отдела культуры Клинцовского горисполкома 1961 – 
2000 г.  
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Н. С. Хохленко, 
главный библиотекарь Навлинской  

межпоселенческой  центральной библиотеки 
 

Из истории библиотек Навлинского 
района 

Поселок Навля, отметивший столетний юбилей, гордится 
своей историей. Возникнув в результате строительства Москов-
ско-Киевско - Воронежской железной дороги, в начале прошло-
го века поселок представлял собой небольшой населенный 
пункт с железнодорожным вокзалом, винокуренным и пере-
движным шпалопропиточным заводами и скромными домиками 
вдоль правого берега широкой тогда реки Навля. По левому бе-
регу оставался густой лес. 

Упоминаний о наличии какой - либо библиотеки в доре-
волюционное время не найдено. Но в материалах областного 
архива (из «Сведений о библиотеках из имений- 1920 г.») име-
ются данные, что в «деревне Селище при училище имеется биб-
лиотека, взятая из имения дворян Масловых». Имение дворян 
Масловых (два брата и три сестры)  находилось в  пяти  кило-
метрах  от п. Навля, в небольшой деревне Селище. Все Масловы 
были высокообразованными  и душевно щедрыми людьми, ин-
тересовались литературой, живописью, музыкой, знали несколь-
ко иностранных языков. Великолепная природа и гостеприимст-
во  хозяев часто привлекали сюда известных деятелей культуры, 
в числе которых были композитор С.И.Танеев, художник 
В.Маковский, жена Льва Николаевича Толстого - Софья Андре-
евна Толстая.   В доме Масловых было очень много книг.   
Также книги из библиотеки  Масловых находились  при школах 
- Кольцовская и Чичковская.  

До образования Навлинского района /1929 г./ земли рай-
она были отнесены к 3-м уездам - Карачевскому, Севскому и 
Трубчевскому. Пос. Навля относился к Карачевскому уезду Бу-
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терской волости. В 1919 году к Бутерской  волости относилось 6 
крупных сел с населением около 15 тысяч человек. При волост-
ном отделе народного образования в с. Бутре была образована 
волостная библиотека. Как свидетельствуют архивные докумен-
ты, количество  книг в ней примерно составляло 200 экз. В ос-
новном это была беллетристика; как недостаток, отмечалось от-
сутствие книг политического характера. Заведовала библиоте-
кой учительница Бутерской школы Цведенская Елизавета Ива-
новна. Ей постоянно помогали добровольные помощники из ме-
стной интеллигенции. 

Работала библиотека все дни недели, кроме понедельни-
ка, в будни с 3 до 9 часов вечера, в воскресенье - с 12 до 18 ча-
сов. /Из областного архива «Отчеты волостных библиотек, изб- 
читален, акты обследования»/ К 1921 году в библиотеке насчи-
тывалось уже около 500 экземпляров книг. В конце 1919 года 
Совнарком РСФСР принимает декрет «О ликвидации неграмот-
ности среди населения РСФСР». Однако продолжавшаяся вой-
на, трудности хозяйственного и финансового положения страны 
неблагоприятствовали реализации этого документа. В 1920 году 
было решено создать Всероссийскую    чрезвычайную     комис-
сию     по     ликвидации безграмотности / аналогичные комис-
сии были созданы и в губерниях, в т.ч. и в Брянске/. В январе 
1921 года Брянский губисполком и губ. ЧК по ликвидации не-
грамотности принимают совместное обращение « Ко всем гра-
жданам губернии», в котором дело обучения взрослого населе-
ния объявлялось ударной задачей. Опорными пунктами ликви-
дации неграмотности среди сельского населения стали избы- 
читальни. В связи с этим по всем населенным пунктам Бутер-
ской волости были образованы избы - читальни - в Бутре, Клин-
ском, Соколове, Синезерках, Кольцовке, Зубовке. /по материа-
лам архивных документов «Переписка и сведения о библиоте-
ках и клубах 1920-21 г./ 

С 1919 по 1921 год по волости их насчитывалось уже 23 
/Население в селах в то время было значительно больше, чем 
теперь. Например, в с. Бутре проживало 2917 человек, в с. Со-
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колово - 2500, в Клинском - 1299, на ст. Навля-1950 человек / по 
отчетам волостных библиотек и изб - читален/. В читальнях ра-
ботали в основном молодые учителя. Они вели учет неграмот-
ного населения, организовывали ликбезы и школы для мало-
грамотных, устраивали громкие читки и обсуждения газет и 
журналов. 

Одним из крупных населенных пунктов считалось тогда 
село Ревны. В 20-х годах /1925-27 гг./ в магазине Менделя Хо-
вена открывается сельский клуб, который позже был переведен 
в помещичий дом и стал называться Народным домом. Здесь же 
была открыта и библиотека. Заведовал и клубом, и библиотекой 
председатель рабочкома Петр Ермолаенков. Здесь же была ус-
тановлена и первая радиоточка, которая собирала послушать 
радио молодежь и крестьян. В библиотеке имелись книги, бро-
шюры, в основном по сельскому хозяйству. Выписывались га-
зеты «Беднота» и «Новая деревня» /по воспоминаниям жителя 
с. Ревны Рябова Михаила Семеновича/. 

Первые сведения об открытии библиотеки при станции 
Навля относятся к 1920 году. Из протокола объединенного соб-
рания членов массового культа и училищного Совета ст. Навля 
от 6 июня 1920 года «О постройке народного дома и открытии 
библиотеки»: «Для создания библиотеки было выделено 50 ты-
сяч рублей на комплектование литературой- 20 экземпляров 
классики, 26 пьес для театра /Чехов, Тургенев, Горький, Кры-
лов, Сухово- Кобылин/. Приобретены портреты писателей - 
Пушкин, Толстой, Достоевский, Чернышевский; 130 картин, все 
выпуски библиотеки «Знание». Другая литература- по коопера-
ции, сельскому хозяйству, технике, охота и спорт, беллетристи-
ка, история, география и этнография, медицина, педагогика, ес-
тествознание, философия, политика, экономика, смешанные 
/словари, энциклопедии/, библиография». 

Воспитание населения в духе социализма, пропаганда 
политических и научных знаний, разумная организация свобод-
ного времени трудящихся, молодежи - таковы были основные 
направления работы домов культуры, клубов, библиотек, изб-
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читален и других, учреждений культуры в 20-30 гг. Однако, в 
первые годы НЭПа из-за материальных и финансовых трудно-
стей закрылось большинство изб-читален. Но к концу 20-х на-
чалу 30-х годов культурно-просветительская работа в деревне 
стала постепенно налаживаться, в первую очередь за счет шеф-
ской помощи рабочих, служащих, интеллигенции городов. Го-
родские шефы собирали средства на содержание сельских 
культпросвет учреждений, книги для отправки в сельские биб-
лиотеки, избы-читальни, народные дома. Нередко они выступа-
ли с лекциями и беседами, которые сопровождались выступле-
ниями агитбригад, самодеятельными концертами. 
 На 1 января 1937 г. в Навлинском районе имелось 3 биб-
лиотеки и 23 избы-читальни. Их читателями были 805 человек. 

К началу Великой Отечественной войны в поселке име-
лась районная библиотека с фондом литературы 16 758 экземп-
ляров книг, оборудование которой  состояло  из 10 столов, 
письменного стола,  10 стульев,  8 книжных полок,  2 витрин 
для книг, дивана, трюмо.  Все это было уничтожено во время 
войны. Ущерб от потери библиотеки составлял 65 тыс. 332 руб-
ля (из документа «Акт по ущербу, причиненному захватчика-
ми» от 5 февраля 1944 г. № 87).  

В послевоенное время районная библиотека в п. Навля 
открылась по решению райисполкома в 1945 г. В это время 
большинство навлинцев еще жило в землянках, так как поселок 
был полностью разрушен, а под библиотеку был выделен не-
большой домик по ул. К.Маркса из одной комнаты. Комната 
была очень тесной, и уже через год библиотеку перевели в жи-
лой дом в районе бывшей больницы. 

В 1952 году библиотека переехала в здание нового рай-
онного ДК. Там для нее было выделено 2 небольшие комнаты, 
одну из которых занимала детская библиотека, имелся читаль-
ный зал, но все равно было очень тесно. Заведовала библиоте-
кой Бухарова Елизавета Петровна. В читальный зал в 1954 г. 
пришла работать Смирнова Галина Борисовна, которая  с 1956 
г. назначена заведующей библиотекой, а Бухарова в связи с 
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пенсионным возрастом - зав. читальным залом. Зав. детской 
библиотекой работала Федорова Анастасия Григорьевна. 

В это время началось строительство нового здания для 
библиотеки, в чем активное участие принимали все культпро-
светработники поселка. Приходилось самим месить глину, шту-
катурить помещение, оказывать любую посильную помощь 
строителям. В результате в 1957 г. библиотека перешла в новое 
специально построенное здание, по тем временам весьма со-
лидное -200 м2. В библиотеке был выделен абонемент, читаль-
ный зал, передвижной фонд. Книжный фонд библиотеки при-
мерно составлял 20 тыс. экземпляров книг, библиотека обслу-
живала более 3-х тыс. читателей, книговыдача составляла - 
58359 экземпляров книг. Комплектование осуществлялось через 
книжные магазины и бибколлектор. В библиотеку пришли ра-
ботать  Цурикова Раиса Васильевна, Пономарева Тамара Федо-
ровна, Пунина Капитолина Филипповна - все они люди очень 
ответственные, любящие свою профессию. 

Во всех крупных селах, где раньше были избы-читальни, 
после войны были образованы библиотеки. 
 В соответствии с решением Навлинского райисполкома 
1958-1959 гг. были открыты библиотеки в селах: п. Алтухово, 
Бяково, Алешенке, Алексеевке, Синезерках, Лесках, Ревнах, 
Салтановке, Пролысове, Бутре, Клюковниках, Чичкове, Гре-
мячьем - всего 16 библиотек. 
 В начале 60-х годов (1955 г.) было принято постановле-
ние Навлинского райисполкома «О развитии библиотечной сети 
района. Под лозунгом «Книгу - до каждого населенного пунк-
та», в районе были открыты новые библиотеки в небольших на-
селенных пунктах: Сидоровке, Думче, Мостках, Клинском, 
Глинном. 
 Библиотекари проводили большую работу по пропаганде 
книги среди населения. 
 В 60-е годы  работали под девизом:  «Книгу - в каждый 
дом», «Книгу до каждого грамотного». На предприятиях посел-
ка открываются передвижки. Особый размах получает органи-
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зация книжных выставок. Активисты – члены библиотечного 
совета, помогают проводить вечера поэзии, диспуты, читатель-
ские конференции. Опыт работы Ходужецкой библиотеки (за-
ведующая библиотекой Курашина Алла Ивановна) по 
пропаганде атеистической литературы напечатан в журнале 
«Библиотекарь» (1964 г.) и в сборнике  « Опыт работы  библио-
тек  СССР».  
 70-е годы.  Читателями районной библиотеки становятся 
3500 человек. Книжный фонд составляет 40 тыс. экземпляров. В 
этот период постоянно растут   ассигнования   на  развитие   ма-
териальной   базы, значительно увеличивается фонд, совершен-
ствуется структура. Районная библиотека является методиче-
ским центром для сельских библиотек, каждый работник рай-
онной библиотеки осуществляет методическую помощь, выез-
жает в командировки на село, добираясь туда в основном на 
рейсовых автобусах, а то и на попутном транспорте. 

В 1976 году в Навлинском районе  была проведена цен-
трализация сети библиотек. Образована Навлинская централи-
зованная библиотечная система. В единую организацию с об-
щим бюджетом и книжным фондом вокруг центральной биб-
лиотеки /бывшей районной/ объединились Детская и 30 сель-
ских филиалов. Цель этого объединения - улучшение обслужи-
вания населения книгой, более рациональное использование от-
пускаемых средств, проведение единой систематизации, ком-
плектования и обработки фондов. Библиотека получает библио-
бус. Книжный фонд ЦБС составлял в это время более 264 тыс. 
экземпляров литературы. 

Почти 25 лет возглавляла библиотеку Смирнова Галина 
Борисовна, которая много  сделала для укрепления  библиотеки. 
Она и сегодня является активным читателем, постоянно в курсе 
нынешних библиотечных дел. 

 В 1978 году библиотеку возглавила бывший комсо-
мольский работник Яшенко Надежда Андреевна. Энергичная, 
инициативная, она провела реконструкцию здания, изменила 
стиль работы  всего коллектива. Под ее руководством районная 
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библиотека стала базой  внедрения новшеств по многим на-
правлениям библиотечной работы. 

 В 1982 году в связи с ее  переводом в Навлинский рай-
исполком, директором библиотеки стала Чистова Валентина 
Ивановна. 

В том, что Навлинская Центральная библиотека и ЦБС в 
целом является одной из лучших в области - немалая заслуга ее 
директора, заслуженного работника культуры Чистовой Вален-
тины Ивановны. 40 лет отдала она библиотечному делу, зажигая 
всех своей неутомимой энергией. Ее заботой и умением под-
держивается тепло и уют в библиотеке. Только она знает, каких 
трудов стоит поддержание библиотеки в том виде, в котором 
она находится сейчас. 

Мы помним, ценим и уважаем всех, кто с нами работал и 
работает, верой и правдой служа выбранной профессии. Совсем 
юной пришла в центральную  библиотеку в 1956 году Курашина 
Алла Ивановна. Начав свой путь в д. Ворки, более 40 лет жизни 
оказались связаны у нее с районной библиотекой. За свой труд 
Алла Ивановна награждена медалью «За трудовую доблесть».  
Любовь к книге и библиотеке она смогла передать своим близ-
ким, и теперь у нас появилась первая династия библиотекарей - 
в Центральной библиотеке трудятся   ее дочь и внучка. 

Всю жизнь связаны с книгой опытные и квалифициро-
ванные работники отдела комплектования и обработки  Соснов-
ская Валентина Николаевна,  Трошина Галина Николаевна, Юр-
кова Валентина Ивановна. Постоянно в творческом поиске тру-
довой коллектив Детской библиотеки - Казанцева Анна Алексе-
евна, Мишина Надежда Алексеевна, Кретинина Варвара Вани-
фатьевна. 

Наш долг - продолжать дело предшественников. Лучши-
ми библиотекарями 70-80-х годов, связавшими с этой профес-
сией свою жизнь навсегда, являются: Тюлюкина Александра 
Ивановна- зав. Салтановской библиотекой, Титкова Екатерина 
Евстафьевна - зав. Ревенской библиотекой, Костоглотова Ана-
стасия Васильевна - зав. Щегловской библиотекой,  Макаричева     
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Антонина   Ильинична -  зав.  Селищенской библиотекой,   Ак-
сенова  Антонина  Петровна -  зав.  Бяковской   библиотекой, 
Павлова Галина Григорьевна- зав. Алтуховской библиотекой./ 
Более 30 лет отдала Детской библиотеке ее заведующая - Куз-
нецова Альбина Семеновна. Для нее библиотека, книга, детский 
читатель - это беззаветная любовь, счастье, творчество, вдохно-
вение, вдали от которых жить очень трудно. 

В 1994 году библиотека переехала в новое двухэтажное 
здание, построенное по специальному проекту. Общая площадь 
помещения - 600 кв. метров. 

Начав свой путь в 20-х годах прошлого столетия, сегодня 
библиотека превратилась в информационный культурно - досу-
говый центр с книжным фондом 56 тыс. экз. книг, оснащенный 
тремя компьютерами, ксероксом, с выходом в Интернет. 

Центральная библиотека сегодня- это 14 сотрудников, 4 
из которых имеют высшее образование, а у остальных – средне 
- специальное библиотечное. Всех их объединяет любовь к де-
лу, а общей характеристикой является не только профессиона-
лизм, но и такие никогда не стареющие качества, как доброта, 
отзывчивость, способность к состраданию, а еще - умение соз-
дать уют. 

Библиотека сегодня - это не только абонемент, читаль-
ный зал, но и отделы комплектования, методический и недавно 
созданный   Центр правовой информации. Участие в Мегапро-
екте «Пушкинская библиотека» позволило создать фонд наибо-
лее спрашиваемой литературы, без которой невозможно было 
бы удовлетворение все возрастающих запросов читателей по 
праву, экономике, философии, культурологии и другим наукам. 

В библиотечную сеть района входят сейчас 29 библиотек 
- ЦБ, ДБ и 27 сельских филиалов. В последние годы 3 библиоте-
ки были сокращены в связи с уменьшением числа жителей на 
территории тех населенных пунктов. В своей деятельности биб-
лиотеки руководствуются тем, что главная их цель - быть вос-
требованными обществом, полезными каждому конкретному 
человеку в удовлетворении их духовных потребностей. Общий 
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фонд ЦБС составляет 283 тыс. экз. литературы, книговыдача по 
системе - 409 тыс. экз. Читателями библиотек являются 19700 
человек. 

 Сохраняя традиции, работники библиотек ищут новые 
формы работы.  
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