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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ РАБОТ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

В ОКРУГЕ «ИСТОРИЮ ПИШЕМ САМИ»

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Историю пишем сами» проводится с целью:
1.1.1. Воссоздания полной картины истории библиотечного дела в ок

руге через изучение и документирование истории каждой общедоступной 
библиотеки муниципальных образований;

1.1.2. Активизации творческого потенциала специалистов библиотечно
го дела в округе;

1.1.3. Укрепления имиджа отрасли, повышения престижа библиотечной 
профессии.

1.2. Учредителем конкурса является Департамент культуры и искусства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

1.3. Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджета ав
тономного округа в рамках программы «Культура Югры, 2006-2008 гг.».

1.4. Итогом конкурса должно стать создание банка данных по истории 
библиотечного дела в округе, что станет основой фундаментальной исследо
вательской работы в этой области.

2. Условия проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится среди сотрудников общедоступных муници
пальных библиотек округа независимо от должности, квалификации и места 
работы и ветеранов библиотечного дела.



Положение о конкурсе работ

2.2. На конкурс принимаются индивидуальные работы и работы, подго
товленные творческой группой в составе не более трех человек, нигде ранее 
не опубликованные.

2.3. Работы членов жюри на конкурс не принимаются.
2.4. На конкурс принимаются материалы в жанрах:
• реферативно-исследовательская работа,
• публицистическое эссе.
Реферативно-исследовательская работа предусматривает подбор мате

риалов из первоисточников, наиболее полно освещающих тему, творческий 
анализ данных, выработку определенных выводов.

Публицистическое эссе -  основанная на фактах творческая работа, поз
воляющая сопоставить историческую оценку с собственной, несущая эмо
циональную окраску.

2.5. Тема конкурса «Централизация в истории библиотек автономного 
округа: взгляд из современности».

2.6. Работа может быть выдвинута по одной из следующих номинаций:
• На фоне России: история библиотеки,
• История ЦБС в истории централизации,
•  У истоков централизации (о специалисте библиотечного дела).
2.7. Критерии оценки реферативно-исследовательских работ:
-  содержательность,
-  достоверность приводимых фактов,
-  проверенная источниковедческая база,
-  творческий анализ данных,
-  авторские выводы,
-  качество и эстетика оформления.
Критерии оценки публицистических эссе:
-  творческая интерпретация материала,
-  манера изложения,
-  оригинальность идеи,
-  осмысление фактов с позиций современной истории,
-  качество и эстетика оформления.
2.8. Работы представляются в печатном и электронном виде объемом от 

5-ти до 10-ти листов формата А4 (12 размер шрифта, 1 интервал).
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2.9. Конкурсные материалы направляются в адрес оргкомитета:
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2,
Государственная библиотека Югры,
научно-методический отдел.
Телефоны: (34 671) 3-33-21; 3-35-98.

3. Сроки и порядок проведении конкурса

3.1. Конкурс проводится с 20 января по 20 мая 2006 года.
3.2. Материалы, поступившие на конкурс позднее 20 мая 2006 года, к 

рассмотрению не принимаются.
3.3. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет с 

правами жюри, которое оценивает представленные работы на закрытом за
седании, организует публичное награждение победителей.

3.4. Объявление итогов конкурса и церемония награждения победите
лей проводится в рамках 3-й окружной летней школы «Библиотеки и мест
ное самоуправление».

3.5. По итогам конкурса определяются победители, занявшие 1-е места 
в каждой номинации в каждом жанре.

3.6. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подар
ками, остальные -  специальными призами.

3.7. Представленные на конкурс материалы не возвращаются и могут 
быть (по соглашению с автором) опубликованы в средствах массовой инфор
мации и профессиональных изданиях Государственной библиотеки Югры.
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СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА РАБОТ 
ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ОКРУГЕ 

«ИСТОРИЮ ПИШЕМ САМИ»

Сургутскова начальник управления организапионно-пра- 
Эрика Петровна вовой, научно-образовательной деятельности и 

кадровой политики Департамента культуры и 
искусства Ханты-Мансийского автономного ок
руга -  Югры, председатель оргкомитета;

Волженина директор учреждения Ханты-Мансийского 
Светлана Юрьевна автономного округа Югры «Государственная 

библиотека Югры», заместитель председателя 
оргкомитета;

Пуртова -  заведующая отделом краеведческой литера- 
Татьяна Владимировна туры и библиографии учреждения Ханты-Ман

сийского автономного округа- Югры «Госу
дарственная библиотека Югры»;

Белобородов -  журналист, краевед;
Валерий Константинович

Ситай -  заместитель директора централизованной биб- 
Ольга Алексеевна лиотечной системы города Нефтеюганска;

Чернышова - директор МУ «БИС» города Нижневартовска; 
Валентина Ивановна

Швмркова -  главный библиотекарь научно-методического 
Наталья Евгеньевна отдела учреждения Ханты-Мансийского авто

номного округа -  Югры «Государственная биб
лиотека Югры», секретарь оргкомитета.
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ИТОГИ
II ОКРУЖНОГО КОНКУРСА РАБОТ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ДЕЛА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ -  ЮГРЕ 

«ИСТОРИЮ ПИШЕМ САМИ»

г. Хан I ы-М а пси иск 20 июня 2006 г.

В соответствии с приказом Департамента культуры и искусства Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры № 13/01-12 от 25.01.06 с 20 января 
по 20 мая в округе прошел II окружной конкурс работ по истории библи
отечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре «Историю 
пишем сами» по теме «Централизация в истории библиотек автономного ок
руга: взгляд из современности».

Централизация библиотек, проходившая в 70-е годы, стала в свое время 
мощным стимулом развития библиотечной отрасли. Объединенные в центра
лизованные библиотечные системы библиотеки смогли создать информаци
онный потенциал для удовлетворения потребностей людей разных возраст
ных, образовательных, социальных уровней в книге, знании, информации 
и культуре, позволяли экономнее и рациональнее использовать средства и 
материальные ресурсы. В новой ситуации административные изменения, а 
также общее состояние социально-экономической сферы становятся объек
тивными основаниями преобразований механизмов организации и управ
ления библиотечного обслуживания. Тема конкурса позволяет взглянуть на 
происходящие сегодня процессы с исторической точки зрения.

Конкурс проводился среди сотрудников общедоступных муниципаль
ных библиотек округа независимо от должности, квалификации и места 
работы и ветеранов библиотечного дела. Принимались как индивидуальные
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работы, так и работы, подготовленные творческой группой в составе не бо
лее трех человек, нигде ранее не опубликованные в жанрах:

• реферативно-исследовательская работа,
• публицистическое эссе.
Представлено 16 работ из 8-ми территорий округа в номинациях:
• На фоне России: история библиотеки -  7 работ,
• История ЦБС в истории централизации -  3 работы,
• У истоков централизации (о специалисте библиотечного дела)-  

6 работ.
Оргкомитет с правами жюри, утвержденный положением о конкур

се работ по истории библиотечного дела в округе «Историю пишем сами», 
20 июня 2006 года рассмотрел представленные на конкурс работы, принял 
решение и рекомендации по дальнейшей организации конкурса.

1. Оргкомитет в целом положительно оценивает работы, представ
ленные на конкурс. Считает, что конкурс ценен тем, что учит осмыслению 
опыта, заставляет отвлечься от повседневного и дает ориентиры, лучшие 
образцы, является хорошим стимулом для выявления авторского «я» в жан
ре публицистического эссе, специфичности опыта и условий работы конк
ретной библиотеки, интересных деталей, внимательного рассмотрения от
дельного факта, авторской раскованности, особенно когда речь идет о колле
ге. Участники конкурса попытались преодолеть очень сильную «отчетную» 
фактографическую тенденцию.

Оргкомитет рекомендует организаторам конкурса при его объявлении 
в дальнейшем искать новые аспекты: общественные связи библиотеки и их 
значение в развитии материальной базы, привлечь шире к участию сельские 
библиотеки-филиалы.

2. Организационный комитет конкурса, рассмотрев конкурсные 
материалы, решил признать победителями конкурса «Историю пишем 
сами» работы участников и присвоить места по номинациям с вручени
ем ценных подарков и дипломов:
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«На фоне России: история библиотеки»
I место в реферативно-исследовательском жанре присуждается 

за работу
«Неожиданный юбилей, или История Пимской сельской биб

лиотеки»
Автор Наталья Павловна заведующая лянторской городской библиотекой 

Болотова № 1 МУК «Сургутская районная центральная
библиотека»

I место в жанре «Публицистическое эссе» присуждается за работу 
«Десять лет из жизни детской библиотеки № 2»:

Авторская Нина Ивановна заведующая детской библиотекой № 2
группа: Деева МУ «БИС» города Нижневартовска,

Людмила Евгеньевна заместитель директора МУ «БИС» горо- 
Ковалева да Нижневартовска

«У истоков централизации» (о специалисте библиотечного дела)
I место в жанре реферативно-исследовательской работы 

не присуждается.
I место в жанре «Публицистическое эссе» присуждается за работу 
«Дневник молодого специалиста»

Автор Людмила Анатольевна заведующая ЦЦБ МУ «БИС» города Ниж- 
Шаймарданова невартовска

«История ЦБС в истории централизации»
I место в реферативно-исследовательском жанре присуждается 

за работу
«Основы нашей работы: некоторые аспекты формирования фонда 

МУК «Советская ЦБС»
Автор Татьяна Константиновна главный библиотекарь отдела комплек- 

Пакина тования МУК «Советская ЦБС»

В жанре «Публицистическое эссе» работы не представлены.
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3. Отметить в реферативно-исследовательском жанре работы за твор
ческий анализ данных, выработку оригинальных авторских выводов и на
иболее полное освещение темы «Централизация в истории библиотек ав
тономного округа: взгляд из современности» с вручением специальных 
дипломов:

«Сказка длиною в жизнь»: работа в номинации «У истоков централи
зации (о специалисте библиотечного дела)»
Авторский Антонина Александровна заведующая ЦГБ Лангепасский 
коллектив: Яровая «БИЦ»

Анна Олеговна ведущий библиотекарь ЦГБ Лан-
Тюленева гепасский «БИЦ»
Марина Геннадьевна библиотекарь ЦГБ Лангепасский 
Медведева «БИЦ»

«Сургутская районная библиотека в годы централизации (70 -е- на
чало 80-х годов XX века)» в номинации «История ЦБС в истории центра
лизации»

Автор Ирина Александровна заместитель директора МУК «Сургут- 
Ковалева ская районная центральная

библиотека»

4. Отметить участие и наградить дипломами:

«На фоне России: история библиотеки»
«Страницы истории югорской библиотеки № 1»

Автор Татьяна Николаевна заведующая библиотекой № 1 МУ «Цент- 
Князева рализованная библиотечная система города

Югорска»

«У истоков мудрости и познания»:
Автор Нина Васильевна библиотекарь Ванзеватской библиотеки МУК 

Шабаршина «Белоярская ЦБС»
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«Листая страницы прошлого и настоящего»
Автор Августа Ивановна заведующая отделом обслуживания ЦГБ 

Харизова МУ «ЦБС города Югорска»

«Как все начиналось...»
Автор Наталья Викторовна заместитель директора Урайской ЦБС 

Малыхина

«Мы бережно храним...» (невыдуманная история эколого-краеведчес-
кого сектора)
Автор Нина Ивановна заместитель директора по инновационно-

Усенко методической работе МУК «Советская
ЦБС»

«У истоков централизации (о специалисте библиотечного дела)
«Призвание»

Автор Наталья Викторовна заведующая отделом краеведения ЦГБ 
Мыцкова МУ «ЦБС города Югорска»

«У истоков централизации»
Автор Мария Андреевна заведующая методико-библиографическим 

Мураховская отделом МУК ЦБС города Радужного

«Есть женщины, что всех нас восхищают...»
Автор Елена Владимировна главный библиограф МУК «Советская 

Надымова ЦБС»

«Библиотека моей жизни»
Автор Галина Григорьевна заведующая малиновской библиотекой- 

Манцевич филиалом № 7 МУК «Советская ЦБС»

«История ЦБС в истории централизации»
«Мы росли вместе с городом»: история центральной библиотеки горо

да Урая в интерьере времени
Автор Любовь Валентиновна заместитель директора Урайской ЦБС 

Иванова



На фоне России: история библиотеки

НЕОЖИДАННЫЙ ЮБИЛЕЙ,
ИЛИ ИСТОРИЯ ПИМСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Наталья Павловна Болотова, 
заведующая лянторской городской библиотекой № 1 

МУК «Сургутская районная центральная библиотека»

История библиотеки, ее задачи меняются одновременно на прави
тельственном и на профессиональном уровнях. Закономерно, что по срав
нению с другими учреждениями культуры именно на библиотеках по
литические и экономические изменения, происходящие на бескрайних 
просторах бывшего СССР и сегодняшней России, отражаются наиболее 
сильно и драматично (1).

Городское поселение Лянтор является правопреемником поселка Пим 
Сургутского района, расположенного на реке с одноименным названием. 
Постановлением Уральского Совета от 23 мая 1931 года за № 552 согласно 
архивным документам организован Пимский туземный Совет.

Село Пим, с которого начинает свою историю город Лянтор, образова
лось в период коллективизации с созданием рыболовецкого колхоза имени 
М. И. Калинина. Материальная база колхоза складывалась из инвентаря для 
лова и охоты, стада оленей, которых «собрали» из родовых угодий пимских 
ханты. Процесс коллективизации проходил так же насильственно и болез
ненно, как и по всей стране.

К началу 30-х годов организовалась сеть изб-читален в районе: в селах 
Покур, Локосово, Юган и других.

Недостаточность, а порой и отсутствие архивных документов за
трудняли воссоздание полной картины работы библиотек, изб-читален, 
красных чумов.



Историю пишем сами 13

В конце 30-х годов в Сургутском районе работали два красных чума -  
Аганский и Пимский, которые предоставляли комплекс услуг для коренных 
жителей Сибири, включающий бытовые, медицинские, образовательные ус
луги, культпросветработу и обязательную для того исторического периода 
агитацию и пропаганду нового образа жизни. Первым заведующим Пим- 
ским красным чумом был Иван Иванович Хмелев. Он старался разнообра
зить размеренную и однообразную жизнь поселян организацией праздников, 
импровизированными спектаклями и даже, если позволяли погодные усло
вия, митингами и демонстрациями. Таким образом, красный чум служил ис
тинным культурным центром для коренного населения (2).

В период войны село Сургут значилось районным центром и входило в 
состав Омской области. По району на это время насчитывалось 14 изб-чита
лен, книжный фонд которых состоял в основном из изданий 1917-1932 годов 
выпуска. По содержанию это были книги, касающиеся сельского хозяйства, 
что отражало специфику хозяйства Сургутского района: животноводство, 
посевы зерновых и овощей, охота, рыбодобыча.

В годы войны по решению совещания председателей колхозов Сургут
ского района от 8 февраля 1942 года библиотеки выполняли функции агит
пунктов. В условиях военного времени библиотеки, избы-читальни вели 
активную просветительскую и организационную работу. Жители далеких 
уголков Сургутского района получали книги, газеты, журналы в передвиж
ках Сургутской библиотеки, которые работали в красных чумах.

В военные годы Мария Ивановна Хмелева, оставшаяся за мужа выпол
нять обязанности заведующего Пимским красным чумом, вспоминает, что 
по всей стране наиболее дефицитным товаром была бумага, а проживающих 
в школе-интернате детей надо было учить. Поэтому для письменных упраж
нений пользовались любой старой печатной продукцией, будь то газеты, 
книги или старые тетради (14).

Единственные найденные сегодня документы о периоде 40-х годов -  это 
упоминание Пимского красного чума в оборотной ведомости по счету рас
ходов Сургутского отдела культпросветработы за февраль 1947 года и ин
формационный отчет культпросветучреждений Сургутского района за 1948 
год. В отчете отмечалось, что Пимский красный чум не имел своей площади 
и проводил свою работу в помещении колхоза. Заведующий Пимским крас
ным чумом товарищ Семенов являлся пропагандистом кружков основного 
типа, т. е. изучал историю ВКП(б) и биографию товарища Сталина (11, 18).
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В 50-е годы избы-читальни постепенно превращались в библиотеки, 
улучшились их материальная база, книжные фонды, формы работы с кни
гой стали более профессиональными. Об уровне работы Пимской избы-чи
тальни говорит ряд документов. Протоколом заседания исполкома Пимского 
сельского совета от 11 марта 1952 года зарегистрировано: «Избачу Пим
ской избы-читальни товарищу Осколковой возобновить культурно-массовую 
работу с населением, проводя с националами беседы, лекции и доклады на 
родном языке. Возобновить работу кружков».

И в мае 1952 года в протоколе за № 18 заседанием исполкома Пимско
го сельского совета опять отмечался низкий идейно-политический уровень 
работы избы-читальни: «...не создан сельский лекторий, в результате чего 
лекции и доклады читаются очень редко, на период весенне-летней путины 
не созданы передвижные библиотечки» (19).

Все чаще стала возникать мысль о необходимости открытия библиоте
ки в селе Пим. Однако до принятия этого решения пройдет еще три года, 
когда на заседании исполкома Сургутского районного Совета депутатов тру
дящихся Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области от
2 сентябри 1955 года будет принято решение № 214 об открытии Пимской 
библиотеки. Смета расходов на содержание библиотеки, как отмечено в до
кументах этого заседания (16), составляет 6,3 тысячи рублей. Из них: годо
вой фонд заработной платы библиотекаря 3,6 тыс. рублей, на канцелярские и 
хозяйственные расходы было выделено 1 ООО рублей и на командировочные 
расходы -  700 рублей.

Тем же решением (16) исполком Сургутского районного Совета депута
тов обязал заведующего отделом культуры товарища Козлова и председате
ля Пимского сельского совета товарища Бокова подготовить помещение под 
библиотеку, приобрести оборудование и книжный фонд не позднее 5 сентяб
ря 1955 года. Итак, пятьдесят лет назад открытие библиотеки состоялось.

В архиве отдела культуры исполкома Сургутского райсовета села Сур
гут в книге приказов за № 54 значится запись: «п. 1 -  Назначить заведую
щей Пимской сельской библиотекой Еланцеву Валентину Александровну с 
12 августа 1955 года с окладом по штатному расписанию, направленную ок
ружным отделом культуры: п. 2 -  Оплатить Еланцевой Валентине Александ
ровне проезд от Тобольска до Сургута, от Сургута до Пима и подъемные в 
размере месячного оклада» (13).
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Но просуществовала самостоятельная библиотека всего три года. 14 но
ября 1958 года на заседании исполнительного комитета Сургутского район
ного Совета депутатов трудящихся принято решение «Об упразднении Пим- 
ского сельского совета».

Возможно, исполком райсовета руководствовался законом Верховного 
Совета СССР «О дальнейшем развитии колхозного строя» или просто не
рентабельностью работы рыбучастка колхоза имени М.И. Калинина, но в 
1958 году Пимский колхоз объединили с колхозом села Тундрино, и колхоз
ники переехали на новое место жительства. Село Пим опустело, поэтому не 
было необходимости держать две единицы работников культуры. Исполком 
райсовета принимает решение: «Штатную единицу заведующего Пимской 
сельской библиотекой перевести в поселок Высокий Мыс Тундринского 
сельского совета... Передать из Пимской сельской библиотеки заведующему 
сельским клубом товарищу Очемкину книжный фонд не менее 800 экземп
ляров» (17).

Пройдет восемь спокойных лет в таежной глубинке, прежде чем геоло
горазведкой подтвердится наличие нефти в недрах пимской территории.

Учитывая развитие экономики и культуры в национальных пунктах, ис
полком районного Совета депутатов трудящихся принял решение о разук
рупнении Тундринского сельского совета и образовании Пимского сельсове
та. На основании утвержденных бюро РК КПСС и исполкома районного Со
вета депутатов трудящихся мероприятий «по завершению перевода кочевого 
населения» Сургутский рыбокомбинат с 1966 года форсирует строительство 
жилья, социально-культурных учреждений и расширяет производственную 
базу. В селе Пим построены начальная школа-интернат, медпункт, красный 
уголок, электростанция, баня, детсад и жилые дома» (15).

Деятельность рыбучастка возобновляется, а в селе Пим появляются, 
кроме коренных народностей, новые жители с фамилиями Бильман, Зайце
вы, Субботины, Щеклеины.

Здесь же базируется сейсморазведочная партия с численностью рабочих 
в 100 человек. В одном из построенных учреждений располагается неболь
шая библиотека. Методическое руководство работой библиотеки Сургутский 
отдел культуры осуществлял через районную библиотеку.

По воспоминаниям директора МУК «Сургутская районная центральная 
библиотека» Веры Петровны Новоселовой, местность вокруг села Пим была
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очень красивая, нетронутая тайга с огромными деревьями. Село Пим было 
небольшим. Большую часть населения составляли ханты. Дорог не было, до 
села добирались вертолетом. Как молодого специалиста Веру Петровну в ян
варе 1968 года командировали в Пимскую сельскую библиотеку для работы 
с библиотечным фондом.

Из воспоминаний В. П. Новоселовой (12): «Библиотека находилась в 
бывшем помещении конторы. В ней были две небольшие комнаты. В одной 
из них на самодельных стеллажах возле стенки располагался книжный фонд, 
который составлял не более 1 тысячи экземпляров. Другую комнату занима
ла техничка с семьей. В библиотеке было 2 штатные единицы: заведующая 
библиотекой и техничка».

«1969 год. Невысокое бревенчатое здание на берегу реки Пим, постро
енное еще в довоенные годы. Стены потемнели от времени, дождей и ветров. 
Комната небольшая и светлая, перегорожена дощатой стеночкой на две поло
винки. За стенкой, если заглянуть, встав на стул, расположен медпункт с за
пахами лекарств. А здесь библиотека маленькая, но уютная. Тишина, только 
шуршат страницы старых книг. Да поскрипывают половицы», -  такой пом
нит библиотеку одна из старожилов города Лянтора Татьяна Алексеевна 
Никулина (Щеклеина) (6).

По словам Татьяны Алексеевны, «в 1971 году отстроено здание сель
ского совета на окраине поселка. В одном здании расположились сельсовет, 
клуб, медпункт, библиотека, контора рыбучастка. Крыльцо библиотеки выхо
дит на сосновый бор. В библиотеке круглая печь, зимой ее топит сама библи
отекарь. Летом прохладно, солнце заглядывает в окно после обеда. Комната 
небольшая, самодельные стеллажи заставлены книгами классиков и совре
менников. Книги самые разнообразные: Дюма, Толстой, Гончаров, Пушкин, 
Жорж Санд, Марк Твен... и много-много других авторов на любой вкус!».

Фонд библиотеки составлял чуть более двух тысяч экземпляров книг, на 
которые имелся постоянный спрос: пимчане -  люди любознательные и дале
ко неравнодушные к мировой классике и произведениям современников.

Детская память сохранила и имена первых библиотекарей: Софья Кате- 
сова, Марфа Иосифовна Захарова, Раиса Ивановна Могульчина.

С 15 февраля 1971 года приказом № 15 районного отдела культуры на 
должность библиотекаря в Пимскую сельскую библиотеку была принята то
варищ Катесова.
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16 июня 1971 года датированы первые инвентарные книги Пимской 
сельской библиотеки, ныне городской библиотеки № 1 города Лянтора. Дол
гое время эта дата считалась датой создания библиотеки.

И только в марте 2006 года был найден документ (13), уточняющий дату 
образования библиотеки 2 сентября 1955 года.

Январь 1977 года знаменателен объединением всех библиотек горо
да Сургута и района в централизованную библиотечную систему. Пимская 
сельская библиотека вошла в Сургутскую ЦБС (централизованную библи
отечную систему). ЦБС оказалась сложной -  смешанной, объединяющей 24 
городские и сельские библиотеки. Руководство системой было возложено 
на центральную городскую библиотеку, которая стала методическим и ко
ординационным центром библиотек всех систем и ведомств города Сургута 
и Сургутского района. Директором была назначена Валентина Васильевна 
Кулеш.

Централизация дала возможность сформировать более современную 
модель библиотеки таким маленьким сельским библиотекам, как библиотека 
села Пим. Методисты ЦБС проверяли работу библиотек в районе, оказывали 
методическую помощь, а в случае с Пимской сельской библиотекой им не 
раз приходилось решать вопрос об улучшении условий ее размещения.

В конце 70-х сгорел сельский клуб, где располагалась библиотека, и ее 
разместили в административном здании площадью 12 кв. м. Но, как отмече
но в справке по проверке Пимской сельской библиотеки в феврале 1980 года 
методистом ЦБС J1. Ю. Кондаковой (20), в помещении библиотеки невоз
можно было работать в зимних условиях -  отсутствовало отопление. «Име
ется в библиотеке печь, но часть ее выходит в помещение сельского совета, 
что портит его эстетический вид. По этой причине председатель сельского 
совета дал указание обить печь досками и не топить ее во избежание пожа
ра». Администрация ЦБС ходатайствует перед исполкомом районного Сове
та народных депутатов об оказании помощи в быстрейшем решении вопроса 
о переводе Пимской сельской библиотеки в улучшенное помещение.

Центральная библиотека проводит совещания по итогам года, семинары 
по обмену опытом для библиотек города и района. К сожалению, отсутствие 
дорог, только почтовое сообщение затрудняли возможность участия в них 
библиотекарей отдаленных библиотек, какой была в те годы Пимская сель
ская библиотека.



Социально-политические и экономические изменения в стране, проис
ходящие в конце 80-х годов, поставили библиотеки в принципиально новые 
условия, их востребованность обществом заметно возросла. По ходатайству 
ЦБС библиотеку разместили в здании лаборатории нефтяников, на берегу 
реки Вачим, в одной маленькой комнатке, едва приспособленной под биб
лиотеку. Фонд библиотеки насчитывал чуть свыше пяти тысяч экземпля
ров, располагался на четырех стеллажах и двух навесных полках. По отче
ту 1983 года в библиотеке насчитывалось 590 читателей, из них 130 детей 
с 1-го по 8-й классы. В апреле на должность старшего библиотекаря была 
принята Светлана Владимировна Варавка. «Книги в основном были худо
жественные, немного книг для детей, отраслевой литературы почти не было. 
В библиотеку приходили взрослые и дети в любую погоду. Из Сургута при
ходили на почту посылки с новыми книгами для библиотеки», -  вспоминает 
С. В. Варавка (5).

Благодаря централизации библиотек литература поступала уже обра
ботанной отделом комплектования и обработки литературы центральной 
библиотеки. Нужно отметить, что централизация привела в порядок фонды, 
каталоги и картотеки. Только тогда стали создаваться в Пимской сельской 
библиотеке учетный, алфавитный и систематический каталоги.

В поселке проживало уже три тысячи жителей. Большей частью это 
были нефтяники, учителя, врачи, строители, геологи.

В 1986 году библиотеку размещают в коттедже по улице 60 лет СССР. 
Штат библиотеки состоял из трех библиотекарей и уборщицы, заведующей 
стала Наталья Павловна Болотова. Были начаты ремонтные работы по пере
планировке коттеджа, чтобы отделить хранение фонда и как-то изолировать 
читальный зал. Все оборудование: десяток стеллажей, кафедра выдачи книг, 
пять читательских столов и стулья. А в хранении огромный, самодельный 
до потолка стеллаж, заполненный связанными пачками книг, переданных «в 
дар» библиотеками района. К этому времени поселок стал называться Лян- 
торским. Были открыты уже две средние школы, с которыми библиотекой 
была налажена тесная связь, проводились обзоры, беседы. В общежитиях 
поселка открылись передвижные библиотеки.

Зимой 1987 года здание библиотеки стало подтапливать грунтовыми во
дами. Выкачают воду пожарными машинами, а через некоторое время вода 
опять стояла на 30-40 см выше пола и, нагреваясь от отопительных батарей, 
создавала пар как в бане. Весной помещение библиотеки затопило уже ос
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новательно. Директор Сургутской ЦБС Надежда Васильевна Жукова и заве
дующая районным комитетом культуры Валентина Николаевна Кочетыгова 
получили обещание от депутата-нефтяника М. Б. Назаргалеева, что в первом 
сданном капитальном доме будет выделена четырехкомнатная квартира под 
библиотеку. А пока наиболее востребованная часть фонда библиотеки была 
перевезена в одну комнату на второй этаж здания поселкового совета, чтобы 
иметь возможность работать с читателями, а остальной фонд был поднят 
выше на стеллажи, чтобы не намок от воды, которая стояла в помещении кот
теджа. Но, невзирая на эти сложности, спрос на литературу не уменьшался, и 
по запросам читателей библиотекари носили книги из коттеджа.

В 1987 году пришла работать библиотекарем Валентина Ильинична 
Будко, а в августе библиотека переехала в обещанную четырехкомнатную 
квартиру в первом сданном доме 4-го микрорайона.

«Были организованы 3 зала: взрослый абонемент, детский и читальный. 
Работали втроем: заведующая Н. П. Болотова, библиотекарь детского або
немента С. В. Варавка, я работала на взрослом абонементе», -  вспоминает 
В. И. Будко (4).

Перестройка, гласность. Периодические издания печатали ранее никог
да не издаваемые произведения. И в библиотеке в это время проводились 
бурные диспуты, конференции по роману «Дети Арбата» А. Рыбакова, по 
повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая...». Стремление понять, 
разобраться в том, что же происходило в нашей стране, заставляло читателей 
дискутировать. В библиотеке был открыт дискуссионный клуб «Собесед
ник». В состав актива клуба входили С. В. Щепкин, М. С. Линкер, В. Круп
нов, 3. М. Овсянникова, В. П. Жигаева, Н. А. Бедова, Л. И. Савостьянова,
А. А. Еркин, А. И. Здорик. Совместно с обществом «Знание» библиотека 
проводила в школах, общежитиях «устные» журналы, дискуссии, литератур
ные вечера.

Нужно отдать должное централизации: освободив работников филиалов 
от многих технических процессов (обработки литературы, каталогизации), 
она дала импульс для расширения их функций как культурных центров.

18 мая 1992 года указом Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации рабочему поселку Лянторский Сургутского района Ханты-Ман- 
сийского автономного округа присвоен статус -  город Лянтор.

На этот момент в нем проживало 30 тысяч жителей, действовало 
54 предприятия, 5 средних школ, вечерняя школа, 13 детских садов.



Библиотека открывала пункты выдачи литературы на предприятиях 
города: в Лянторском управлении монтажных работ, в дорожно-ремонтном 
строительном управлении, в комитете по культуре, информации и печати. 
Библиотекарь Алла Викторовна Бочкарева старалась выполнять все заявки 
на требуемую литературу.

В 1992 году в штат библиотеки введена ставка библиографа, на которую 
переведена В. И. Будко, а на взрослый абонемент принята библиотекарем
В. К. Пупкевич, человек эрудированный, грамотный. Менялся контингент 
читателей. Росло число студентов-заочников, что требовало создания более 
совершенного справочно-библиографического аппарата библиотеки. Инфор
мационно-библиографическая работа как всегда строилась на совершенс
твовании справочно-библиографического аппарата, что дало возможность 
ускорить информационный поиск, обеспечить текущее информирование 
читателей библиотеки о новых поступлениях литературы. Начало создания 
справочно-библиографического аппарата библиотеки (систематической кар
тотеки статей краеведческой и других) было положено Валентиной Ильинич
ной Будко. В читальном зале обслуживала поток студентов-заочников глав
ный библиотекарь Галина Петровна Кочнева. Высокий профессиональный 
уровень сотрудников, современные и традиционные технологии позволяли 
своевременно обеспечивать жителей города необходимой информацией.

Последние двадцать лет библиотека находится все в той же четырехком
натной типовой квартире и с мечтой о специализированном помещении.

Сейчас главная задача библиотеки состоит в том, чтобы, опираясь на 
положительный опыт централизации, адаптироваться к новым условиям, 
сформировать более современную модель библиотеки, отвечающую потреб
ностям жителей города Лянтора. А мечта о новых светлых помещениях обя
зательно сбудется!

20 На фоне России: история библиотеки
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИЗ ЖИЗНИ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ № 2

Нина Ивановна Деева, 
заведующая детской библиотекой № 2 МУ «БИС» 

города Нижневартовска, 
Людмила Евгеньевна Ковалева, 

заместитель директора МУ «БИС» 
города Нижневартовска

Пролог

Приступая к работе над историей нижневартовской детской библиотеки 
№ 2, авторы эссе оказались перед трудноразрешимой проблемой: как вмес
тить в заданный объем столь богатую биографию библиотеки? Пробовали 
и так, и этак -  биография не желала вмещаться в отведенное количество 
страниц и даже наоборот -  распухала, обрастала подробностями, именами, 
датами и адресами и грозила вылиться в многотомное издание. И тогда ав
торы «железной рукой» установили прочные временные рамки, решив огра
ничиться первыми десятью годами жизни библиотеки и города, ровесницей 
которого она является. Ведь именно в первые годы закладываются главные 
черты характера не только человека, которые ярко проявятся позже -  в зре
лые годы. Итак, первые десять из тридцати четырех лет жизни замечатель
ной библиотеки.

1972 год

В начале 70-х в поселке Нижневартовский работает три массовые биб
лиотеки: районная библиотека (открыта в 1959 году), городская библиотека



№ 1 (открыта в 1966 году как поселковая) и детская библиотека № 1 (откры
та в 1969 году). Население поселка к 1972 году превысило 26 тысяч человек, 
средний возраст жителей -  26 лет. 9 марта 1972 года рабочему поселку Ниж
невартовский указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоен ста
тус «город окружного подчинения Нижневартовск». А 17 марта этого же года 
исполком еще районного Совета депутатов трудящихся принимает решение
об открытии районной детской библиотеки с 1 сентября 1972 года, будущей 
детской библиотеки № 2.'

В это время в детской библиотеке № 2

В августе 1972 года приступили формированию фонда. Начинала эту 
работу библиотекарь Августа Григорьевна Поспелова, позднее она работа
ла заведующей библиотекой горкома партии, затем -  в центральной город
ской библиотеке, заведующей библиотекой школы № 9. Располагалась вновь 
открытая библиотека на первом этаже двухэтажного жилого дома по улице 
Таежной, 4а; занимала двухкомнатную квартиру площадью всего 27 кв. м. 
Оборудование нового книжного дома состояло из двух письменных столов, 
трех шкафов и четырех стеллажей, а из технических средств в наличии были: 
пишущая машинка, фильмоскоп и проигрыватель.

Из окружной библиотеки города Ханты-Мансийска поступило три с по
ловиной тысячи книг, с которых и начался фонд детской библиотеки № 2. 
Остальную часть фонда приобретали в книжных магазинах страны, куда 
были разосланы многочисленные заявки. И к 15 декабря 1972 года, когда 
библиотека была готова распахнуть свои двери для юных читателей, в ее 
фонде насчитывалось уже 4 444 книги, половина из которых (2 ООО экземп
ляров) предназначалась дошкольникам и младшим школьникам.

Первые работники библиотеки: Лидия Михайловна Иванова -  заведую
щая и Татьяна Михайловна Головина -  библиотекарь.

Самые первые читатели детской библиотеки № 2 -  Ира Лебедева и Саша 
Синицын. К 1 апреля 1973 года в библиотеке было уже 805 читателей.

1 Архивная выписка из протокола №  4 заседания исполнительного комитета Нижневартовского 
районного Совета депутатов трудящихся от 17.03.72 года // Решения об открытии, реоргани
зации библиотек системы, 1974-1999 годы : [папка арх. материалов] / Архив метод, отд. МУ 
«БИС» г. Нижневартовска.
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1973 год

На экраны страны вышел многосерийный телефильм «Семнадцать 
мгновений весны», став любимым фильмом миллионов зрителей. Бригада 
Степана Повха на скважине № 335 добыла миллион тонн нефти. Закончи
лось строительство крупнейшего крупнейшего в мире нефтепровода Само- 
тлор -  Тюмень -  Альметьевск. В городе Нижневартовске шло активное стро
ительство: сооружено 39 пятиэтажных домов, а это 1 488 квартир, начато 
строительство первого девятиэтажного дома. Открылась городская библио
тека № 2 (будущая центральная библиотека). За год в молодом городе роди
лось 1 197 детей -  будущих читателей!

В это время в детской библиотеке № 2

Произошли первые кадровые изменения: заведующей стала Светлана 
Николаевна Курочкина, а библиотекарем -  Жанна Александровна Затлукал. 
Жанна Александровна - педагог по профессии и по призванию тоже. Она 
чудесно проводила мероприятия и так интересно могла рассказать о любой 
книге, что после проведенных ею обзоров книжки быстро разбирались чи
тателями!

На комплектование фонда выделено 1 400 рублей. Библиотека об
ратилась в республиканские библиотеки с просьбой выслать научно
познавательную литературу. Откликнулась Государственная публичная

В библиотеке на улице 
Таежной, 4а. 1973 год
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Ж. А. Затлукал, библиоте
карь детской библиотеки 
Ля 2 с 1973 по 1976 годы

библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, выслав 400 экземпляров книг. По
могали в комплектовании фонда окружная и областная детские библиотеки. 
В общей сложности за 1973 год поступило около шести тысяч книг.

В плане работы библиотеки на 1973 год записано следующее:
1. Привлечь как можно большее число учащихся и дошкольников к сис

тематическому чтению в библиотеках. Для этого установить связь со школа
ми микрорайона и детскими садами.

2. Руководить чтением детей. Помочь им в освоении школьных про
грамм.

3. Воспитывать в детях коммунистическую убежденность, желание 
знать о делах взрослых. Посредством бесед и обзоров, наглядной агитации 
дать первые сведения об экономике, пятилетних планах, технической рево
люции.

4. Привить любовь к природе, к краю.
5. Особое внимание уделить комплектованию фонда.
В то время школы города были перегружены. В одноэтажном деревян

ном здании школы № 3 дети учились в две, а в двухэтажном кирпичном зда
нии школы № 5 -  в три смены. В типовых школах M s  2, 4 также занятия 
шли в две смены. Помощь школьникам в освоении школьных программ 
всегда была для библиотеки одной из главных задач. Постоянная книжная 
выставка «За страницами ваших учебников», картотека «В помощь школь
ным программам» пользовались популярностью у юных читателей. В сен
тябре-октябре обязательно библиотекари проводили массовые мероприя-
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С.Н. Курочкина, заведую
щая детской библиотекой 
№  2 с 1973 по 1976 годы

тия в помощь школьной программе в близлежащих школах № № 2, 3, 5: «В 
помощь изучению истории», «В помощь изучению биологии», «В помощь 
изучению литературы». Для информирования старшеклассников активно 
использовались возможности телевидения и газеты. «...М ы стараемся за
интересовать ребят книгами, которые помогут освоить предметы школьных 
(трудных школьных) программ. Результаты очень отрадны. После того, как 
Ж. А. Затлукал сделала обзор книг по истории для седьмых классов, мы толь
ко и слышим: «Люблю книги по истории». Обзор был проведен в сентябре. 
Но до сих пор не утихает, а возрастает интерес ребят к книгам по истории. 
Они группами записываются в библиотеку... В помощь школе проводится 
сейчас смотр «Без книги нет знаний». Этот смотр призван соединить «две 
великие державы» -  учение и чтение. Созданы библиотечные посты в каж
дом пионерском отряде, выпущены «уголки читателя». У нас в библиотеке 
оформлен стенд «Связным пионерских отрядов» (для библиотечных постов 
в пионерских отрядах на стенде -  списки новых книг, картотека в помощь 
школьным предметам, планы чтения... На стенде есть кармашек «О славных 
делах своего отряда расскажи другим». Ребята опускают в него заметки, где 
рассказывают, какие интересные дела проводятся в их отряде. .. .Лида Зуе
ва -  связная из школы № 5 поделилась со сверстниками тем, как они обсуди
ли книгу А. П. Гайдара «Школа»... Библиотеки города организуют занятия 
со связными, где дают им навыки по культуре чтения...».2

2 Курочкина С. Без книги нет знаний /  С. Курочкина // Ленин, знамя. 1973. 4 дек. С. 4.
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Для того, чтобы привлечь в библиотеку как можно больше детей, биб
лиотекари ооратили внимание и на родителей: выступали по местному теле
видению с обзором книг для младших школьников и их родителей, на общем 
родительском собрании школы № 5, проходившем в клубе «Юбилейный» с 
докладом «Роль родителей в детском чтении», провели анкетирование среди 
родителей. Все это принесло ощутимый результат: к концу 1973 года читате
лей в библиотеке было уже 1 361 человек.

1974 год

Центральный Комитет КПСС принял постановление «О повышении 
роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно- 
техническом прогрессе», в котором было поставлена задача централизации 
государственных массовых библиотек.3 В Ленинграде состоялся дебют ни
кому еще неизвестной группы «Аквариум». Нижневартовское управление 
буровых работ № 1 досрочно выполнило пятилетний план, с чем буровиков 
поздравил генеральный секретарь ЦК КПСС JI. И. Брежнев, 20 рабочих и 
служащих УБР-1 награждены орденами и медалями СССР. На Самотлоре 
добывается 100 тысяч тонн нефти в сутки. Вступил в строй газоперерабаты
вающий завод № 1. В городе на улице Пионерской уложен первый асфальт. 
Открылся городской народный краеведческий музей, больничный комплекс, 
средняя школа № 7, детская библиотека № 3 и городская библиотека № 3.

В это время в детской библиотеке № 2

«Всегда бывает многолюдно в детской городской библиотеке № 2. Не
давно здесь проходила неделя юного антифашиста, был оформлен специаль
ный стенд «Там, где идет борьба». Многие нижневартовские школьники с 
интересом прочитали такие книжки, как «Вера Хоружая» Новикова, «Гав- 
рош» В. Гюго, «По следам поэта-героя» Мустафина и другие».

«Библиотека готовится к читательской конференции по книгам 
А. П. Гайдара. Активное участие примут в ней учащиеся средней школы 
№ 5», -  сообщает газета «Ленинское знамя».4 Со дня открытия в детской

3 Руководящие материалы по библиотечному делу. М., 1988. С. 25.
4 Книжкин дом // Ленин, знамя. 1974. 12 февр. С. 3.
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библиотеке № 2 сложился замечательный читательский актив. Ребята участ
вовали в библиотечных мероприятиях, проводили обзоры в своих классах, 
ремонтировали книги, писали напоминания задолжникам. Были и такие твор
ческие личности, которые писали стихи. Например, ученица 4-го класса Юля 
Сергунина написала стихотворение «Нефть Самотлора» и отправила его в 
журнал «Пионер», где оно и было опубликовано. В архиве библиотеке более 
тридцати лет бережно хранится вырезка с первыми Юлиными стихами.

В практику библиотеки вошли библиотечные уроки. Самые первые биб
лиотечные уроки проходили в школе № 2 (заведующая школьной библио
текой Н. И. Саламатова). Позднее по решению исполнительного комитета 
городского Совета депутатов трудящихся5 библиотечные уроки стали вклю
чаться в школьное расписание всех школ.

Город Нижневартовск тех лет состоял в значительной степени из мно
гочисленных жилых поселков, люди жили в вагончиках и балках на терри
тории предприятий и автобаз. Многих детей в школы привозили из таких 
жилых поселков. Поэтому очень непросто было порой добиться, чтобы дети 
вовремя возвращали книги. За каждым работником библиотеки были закреп
лены определенные улицы, и библиотекарь следил за своевременным воз
вратом книг читателями, проживающими на этих улицах. Практиковались 
регулярные подворные обходы задолжников.

Заботясь об эффективном использовании фонда, библиотекарь на своем 
рабочем месте всегда имел план выдачи на день и стопочку книг, которые он 
подбирал из разных отделов фонда, чтобы порекомендовать читателю. Была 
неплохо поставлена индивидуальная и групповая информационная работа. 
На часто спрашиваемые книги велась предварительная запись. Хорошо вы
ручал межбиблиотечный абонемент: старые отчеты сообщают, что в 1974 
году из других библиотек было взято 20 экземпляров, а выдано -  30. Недо
статок фонда старались компенсировать статьями из газет и журналов. Так 
появились папки газетно-журнальных статей, которые до сих пор активно 
используются в работе библиотеки. Тогда же начали создавать краеведче
ские картотеки. То, что печаталось в прессе о Самотлоре, тюменской нефти,

5 О ходе выполнения постановления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунисти
ческом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» : решение исполнит, комите
та гор. Совета депутатов трудящихся № 27 от 04.02.1976 : арх. копия /У Решения об открытии, 
реорганизации библиотек системы, 1974-1999 годы : [папка арх. материалов] /  Архив метод, 
отд. МУ «БИС» г. Нижневартовска.
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о городе описывалось самым подробным образом. Так постепенно сформи
ровался богатейший справочный аппарат, гордость детской библиотеки № 2, 
который и сейчас является незаменимым помощником при поиске ответов на 
запросы читателей всего города.

« ...За большую кропотливую работу с детьми, приобщение их к книге 
грамотами отдела культуры и горкома ВЛКСМ награждены детские библи
отекари: К. Н. Балина, Н. С. Прозорова, С. Н. Курочкина, В. В. Потешки- 
на»,6 -  писала городская газета.

1975 год

Последний год X пятилетки. Советский космический корабль 
«Союз-19» встретился на орбите с американским космическим кораблем 
«Аполлон». Физику Андрею Дмитриевичу Сахарову присуждена Нобелев
ская премия мира. Нефтяники Самотлора 3 октября отрапортовали о добыче 
двухсотмиллионной тонны нефти. В полотно железной дороги Нижневар
товск -  Сургут уложены первые 4 ООО кубометров грунта. Построен первый 
в городе десятиэтажный дом. Стартовал первый фестиваль «Самотлорские 
ночи». Открыт городской парк культуры и отдыха. Создано производствен
ное объединение «Сибнефтегазпереработка», которое впоследствии окажет 
неоценимую помощь детской библиотеке № 2. Открылись средние школы 
№ № 8 и 9. Передовица газеты «Ленинское знамя», говоря о проблемах сель
ских библиотек, призывает библиотекарей как можно быстрее завершить 
централизацию.7

В это время в детской библиотеке № 2

В сентябре приняли третьего работника, Нину Ивановну Дееву, будуще
го заслуженного работника культуры РФ и заведующую детской библиоте
кой № 2. В отделе культуры на содержание третьей штатной единицы денег 
не было. Решить проблему помогло управление буровых работ № 1 (УБР-1), 
взяв на себя расходы по содержанию ставки библиотекаря до января 1977 
года.

6 Соколова Н. Без книги нет знаний / Н. Соколова //Ленин, знамя. 1974. 2 апр. С. 3.
7 Сельская библиотека : [передовая ст.] // Ленин, знамя. 1975. 4 нояб.
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По воспоминаниям Нины Ивановны Деевой, год ее прихода в библиоте
ку выдался очень холодным, постоянно перемерзали трубы. Рядом с библио
текой располагался маленький стихийный базарчик, так вот постоянно люди 
прибегали с базара погреться в маленькое помещение библиотеки.

Хорошо запомнилось ей, как она проводила в школе № 5 обязатель
ные информационные обзоры по новой теме перед уроками, небольшие -  
не более трех -  пяти минут. Первым опытом стал обзор перед уроком гео
графии, который был посвящен книгам об Австралии. Один из первых 
письменных обзоров Нины Ивановны появился и на страницах газеты 
«Ленинское знамя».8

Число читателей в библиотеке в 1975 году достигло 1 800 человек. За 
год они прочитали 43 896 книг.9 Фонд библиотеки увеличился на 2 367 эк
земпляров и составлял уже 13 040 экземпляров. Детская библиотека № 2 по 
итогам социалистического соревнования среди учреждений культуры при
знана победителем среди детских и школьных библиотек.10

1976 год

В город Нижневартовск прибыл первый поезд. Начато строительство 
8-го и 12-го микрорайонов. Приняла учащихся средняя школа № 10. От
крылась детская школа искусств на 620 учащихся, городской Дом пионеров. 
В городе сыграна тысяча свадеб, родилось 2 200 детей. Библиотечная сеть 
составляла 24 библиотеки с книжным фондом 228 тысяч томов, в том чис
л е - 7  государственных с книжным фондом 103 тысячи томов. За годы девя
той пятилетки открылось 16 новых библиотек, в том числе 4 государствен
ных, 3 профсоюзные, 1 техническая и 8 школьных." На февральском заседа

* Деева Н. И. Пионеру о комсомоле /  Н. И. Деева // Ленин, знамя. 1975. 4 нояб. С. 2.
4 Отчет массовой библиотеки за 1975 год // Городская библиотека № 2 (филиал № 2). Отчеты, 
1972-1982 годы / Архив метод, отд. МУ «БИС» г. Нижневартовска.
10 Борисенко М. Е. Развитие культуры в городе Нижневартовске, 1968—1978 годы: (дайджест по 
страницам газ. «Ленин, знамя») / М. Е. Борисенко // Западная Сибирь: история и современность : 
краевед, зап. Тюмень, 2004. Вып. 6. С. 175.
11 О ходе выполнения постановления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунисти
ческом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» : решение исполнит, комите
та гор. Совета депутатов трудящихся №  27 от 04.02.1976 : арх. копня // Решения об открытии, 
реорганизации библиотек системы 1974-1999 годы : [папка арх. материалов] / Архив метод, отд. 
МУ «БИС» г. Нижневартовска.
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нии исполкома городского Совета депутатов трудящихся принято решение о 
централизации государственных библиотек. 26 апреля 1976 года прошло от
дельное заседание исполкома городского совета по централизации библио
тек, закрепившее конкретные мероприятия по созданию единой библиотеч
ной сети. Это был второй шаг навстречу централизации.

В это время в детской библиотеке № 2

В том решении февральского заседания исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся отдельным 12 пунктом было записано следующее: 
«...Просить нефтегазодобывающее управление «Мегионнефть» в 1976 году 
расширить помещение детской библиотеки № 2».12 Появилась надежда на то, 
что юные читатели смогут встречаться с книгой в более комфортных услови
ях, так как библиотека по-прежнему размещалась на площади всего 23 кв. м. 
в старом доме с проваливающимися полами.

Прежняя заведующая библиотекой С. Н. Курочкина перешла в биб
лиотеку детской школы искусств (ныне -  ДШИ № 1). Новая заведующая, 
Ж. JI. Затлукал, спустя два дня во время процесса проверки и передачи фон
да вдруг отказалась от должности, и заведующей детской библиотекой № 2 
становится Нина Ивановна Деева. В это время действовал совет библиоте
ки, в него входили представители школ №№ 2, 3, 5 и клубов «Нефтяник», 
«Олимп», одновременно работал читательский актив, состоящий из 15 юных 
читателей.

Библиотекари тех лет выполняли функции пропагандистов и агита
торов. Вот как звучали названия основных направлений работы детской 
библиотеки № 2 в 1976 году: «Пропаганда решений XXV съезда КПСС», 
«О В. И. Ленине и его соратниках», «По маршу «Всегда готов!». Свой идей
но-политический уровень повышали в политшколе «Научный коммунизм», 
в университете библиотечных знаний, организованном при городской библи
отеке № 2 (будущая центральная, директор Т. А. Тихонова). «...Вечер стар
шеклассников... прошел недавно в клубе нефтяников. Его подготовили спе
циально для ребят работники горкома ВЛКСМ, клуба и детской библиотеки 
№ 2. На встречу с ребятами пришли заведующий отделом пропаганды и аги
тации горкома КПСС К. С. Замалетдинов, начальник лаборатории ЦНИПРа 
НГДУ «Мегионнефть», кандидат технических наук У. П. Куванышев и за

12 Там же.
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ведующая абонементом второй детской библиотеки Ж. А. Затлукал. Гости 
говорили о профессиях, о том, кем могут стать ребята и где они принесут 
больше пользы. В конце встречи Ж. А. Затлукал сделала интересный обзор 
книг, которые окажут ребятам помощь в выборе профессии...».13

Библиотекари старались охватить чтением как можно больше детей. 
В отчетах обязательно указывалось число нечитающих (не записанных в 
библиотеку) школьников: «В школах обслуживания -  6 342 учащихся. Не
читающих по микрорайону обслуживания 1 156 человек».14 Важной частью 
работы был анализ чтения учащихся. По его итогам проводились беседы о 
чтении, выходили обзоры книг. Наиболее эффекгивной формой работы счи
тался обзор. Как следует из отчетов библиотеки, после обзора «Что читать 
по истории древнего мира» было выдано 25 книг по истории, и записались
7 человек.

«...Хотелось бы отметить четкую и продуманную систему работы дет
ской библиотеки № 2 нашего города. Она является настоящим помощником 
школ. В 4-х классах на нескольких классных часах молодой библиотекарь
Н. Деева учила ребят, как нужно обращаться с книгой, делала обзоры твор
чества того или иного писателя, демонстрировала новинки литературы. Ре
бята познакомились с библиотечным каталогом... Добрых слов заслуживает 
работа Нины Деевой, которая кропотливо и продуманно подбирает каждую 
книгу», -  писала в газете организатор внеклассной работы школы № 3 Е. Ко- 
рикова.15

В то время все учреждения культуры, в том числе и библиотеки, участ
вовали в проведении массовых городских мероприятий -  проводах русской 
зимы, Неделе детской книги, фестивале «Самотлорские ночи», выступая на 
открытой эстраде в парке, во дворах микрорайонов, в детских комнатах, в 
летних лагерях, в ДК «Юбилейный». В 1976 году Н. И. Деева выступила 
на семинаре библиотечных работников с отчетом «Связь библиотеки с об
щественными организациями, со школами, клубом». В этом же году библио
тека стала куратором сельской библиотеки поселка Ваховск.

13 Мотошина Т. Сегодня мы школьники -  завтра хозяева земли / Т. Мотошина // Ленин, знамя. 
1976. 16 дек. С. 3.
u Отчет о работе Нижневартовской детской библиотеки № 2 за 1976 год // Городская библиотека 
№ 2 (филиал № 2). Отчеты, 1972-1982 годы : [папка арх. материалов] / Архив метод, отд. МУ 
«БИС» г. Нижневартовска.
15 Корикова Е. В школу пришел библиотекарь / Е. Корикова // Ленин, знамя. 1976. 26 июня. С. 4.
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1977 год

Первый ток дала Чернобыльская АЭС. Первый полет совершил истре
битель МИГ-29, признанный впоследствии одной из лучших боевых машин. 
Город Нижневартовск отметил свое пятилетие. В городе построено 500 ты
сяч кв. м. жилья, начато строительство 7-го и 10-го микрорайонов. Завершен 
последний стык газопровода Нижневартовск -  Кузбасс. Открылся кинотеатр 
«Октябрь», будущий Дворец культуры. В школах обучается более 20 тысяч 
детей и взрослых. Средний возраст жителей -  26 лет. Ханты-Мансийский 
окружной Совет депутатов трудящихся в ответ на обращение Нижневар
товского городского Совета депутатов трудящихся постановляет образовать 
централизованную библиотечную систему Нижневартовска с 1 января 1978 
года.16 Открылась городская библиотека № 4.

В это время в детской библиотеке № 2

В год 60-летия Октябрьской революции и принятия новой Конституции 
СССР проходил смотр юных книголюбов «Книга -  друг, товарищ верный». 
Библиотека активно включилась в работу: книжные выставки, обзоры и ме
роприятия о революции и революционерах, беседы по правовому воспита
нию, утренник «Кем быть» в клубе «50 лет ВЛКСМ», мероприятия из цикла 
«Человек имеет право», знакомившие детей с новой Конституцией.

На очередном семинаре библиотечных работников Н. И. Деева, заведу
ющая детской библиотекой № 2, выступила с докладом о своем опыте по 
пропаганде новой Конституции СССР среди юных читателей.

Очень запоминающейся была Неделя детской книги 1977 года. В клуб 
«50 лет ВЛКСМ», где проводила свои мероприятия библиотека, на встречу 
с детьми пришла писательница М. К. Анисимкова. Маргарита Кузьминична 
прочла тогда свой сказ «Земное тепло». «Жалею, до сих пор, -  вспоминает 
Нина Ивановна Деева, -  что постеснялась попросить хотя бы один лист ее 
рукописи для архива библиотеки».

В этом году ощутимо снизилось комплектование фонда за счет магази
нов «Книга -  почтой». Комплектование в основном шло через библиотечный

16 МищенковД. М. К истории библиотек Нижневартовска 70-80-х годов XX века / Д. М. Мищенков 
// Западная Сибирь: история и современность : краевед, зап. Екатеринбург, 1999. Вып. 2. С. 157.
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коллектор. Книг поступило намного меньше, чем в первые годы. В городе 
продолжалась подготовительная работа по централизации библиотек: при
нято решение о создании смешанной сельско-городской ЦБС на базе город
ской библиотеки № 2, «преобразовав ее в объединенную библиотеку с 1 ок
тября 1977 года».17 Детская библиотека № 2 должна была стать филиалом 
№ 4 во вновь создаваемой централизованной библиотечной системе. К тому 
моменту, когда детской библиотеке № 2 предстояло стать частью ЦБС, число 
ее читателей достигло 1 904 человек, выдача книг составила 50 514 экземп
ляров, а книжный фонд -  13 802 экземпляров.18

1978 год

Издана трилогия J1. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и Це
лина». Самотлор вышел на суточную добычу нефти в 500 тысяч тонн. Здесь 
добывается каждая третья тонна нефти в СССР. Город Нижневартовск посе
тил Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин. Первый ТУ-134 
приземлился в городском аэропорту. Открылось первое техническое учили
ще ПТУ-41. Состоялось открытие монумента покорителям Самотлора. Со
здана Нижневартовская смешанная централизованная библиотечная систе
ма. Открылась городская библиотека № 5.

В это время в детской библиотеке № 2

В начале июня библиотека наконец-то перебралась в долгожданное 
большое помещение в здании производственного объединения «Сибнефте- 
газпереработка» (СНГП) в пятом микрорайоне. Вот тогда в библиотеке поя
вился читальный зал, в котором стояло 3 стола! Вскоре появилась и еще одна 
штатная единица -  работника читального зала, ее заняла Надежда Олеговна 
Демина.

17 Об организации централизованной системы библиотечного обслуживания государственны
ми массовыми библиотеками города Нижневартовска : решение исполнит, комитета гор. Со
вета депутатов трудящихся № 141 от 25.05.1977 : арх. копия // Решения об открытии, реор
ганизации библиотек системы, 1974-1999 годы : [папка арх. материалов] /  Архив метод, отд. 
МУ «БИС» г. Нижневартовска.
18 Информация о работе с детьми детской библиотеки № 2 за 1977 год // Городская библиоте
ка № 2 (филиал №  2). Отчеты, 1972-1982 годы : [папка арх. материалов] / Архив метод, отд. 
МУ «БИС» г. Нижневартовска.
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И. И. Деева 
выступает на 
окружном совещании 
библиотечных 
работников. 1978 год

На торжественном открытии библиотеки в новом помещении присутс
твовала заведующая отделом культуры Е. П. Ардатова. В год переезда обя
занности заведующей исполняла Е. Г. Гунина, бессменным библиотекарем 
оставалась Ж. А. Затлукал.

Весь год продолжалась работа по созданию ЦБС. В переходный период 
комплектование и обработку новых книг библиотеки осуществляли самосто
ятельно. Полным ходом шла подготовительная работа по объединению фон
дов. В срочном порядке создавались дублетные карточки на фонд библиотеки 
для центрального каталога. Каждая библиотека отрабатывала определенное 
количество дней во вновь созданном отделе комплектования, описывая но
вые поступления. Одновременно вводилась новая система централизованно
го учета фонда. Детская библиотека № 2 получила окончательную нумера
цию -  филиал № 2. К концу 1978 года книги поступали уже обработанными, 
с вложенными индикаторами, но библиотекари по старой привычке первое 
время продолжали вести собственные инвентарные книги. Уже в первый 
год централизации стали заметны преимущества нововведения: централи
зованное комплектование фондов высвободило огромное количество време
ни у библиотекарей филиалов, появилось больше возможностей заниматься 
обслуживанием читателей и проведением массовых мероприятий. Единый 
фонд позволял полнее удовлетворять запросы читателей. Уже в 1978 году 
читатели детской библиотеки № 2 получили из отдела центрального хране
ния и фондов центральной библиотеки 72 экземпляра книг. В годовом отче
те каждой библиотеки-филиала появился обязательный раздел «Пропаганда 
централизованной системы».
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Из отчета об участии библиотек города Нижневартовска и Нижневартов
ского района в смотре юных книголюбов «Книга -  друг, товарищ верный»: 
«...Нижневартовская детская библиотека № 2 выдала книг о Ленине -  702 
экземпляра. По книге Прилежаевой «Жизнь Ленина» провели громкое чте
ние, большим спросом в библиотеке пользуются книги Пинясова, Воскре
сенской, Бонч-Бруевича и книга «Детям о Ленине». Детская библиотека № 2 
оформила книжную выставку «Профессии, нужные нашему городу», прове
ден обзор книг «О людях хороших» в 6-м классе школы № 9. После обзора 
из класса вновь записалось 8 человек...».19

1979 год

СССР направил в соседний Афганистан ограниченный воинский кон
тингент. Население города превысило 100 тысяч человек. Вышел в свет 
первый номер газеты «Нефтяник». Введена в эксплуатацию первая очередь 
завода крупнопанельного домостроения. Построена школа № 13. Открылись 
две новые городские библиотеки № № 6 и 8.

В это время в детской библиотеке № 2

В первых отчетах в условиях полной централизации появился новый 
заголовок: «Филиал № 2 библиотеки города Нижневартовска». В графе о 
расходовании средств на комплектование -  прочерк: комплектование те
перь ведется централизованно. Н. И. Деева возвращается после короткого 
перерыва в свою библиотеку. Выросло количество школ в городе, и в каж
дой школе библиотекари развернули активную работу. Детская библиотека 
№ 2 охватывала своим вниманием и школы, находящиеся на большом рас
стоянии от библиотеки: СШ № № 11, 10. В школе № 12 был организован 
пункт выдачи книг для малышей. «Рядом со зданием СНГП находилась 
СШ № 9, -  вспоминает Нина Ивановна, почти все учащиеся этой школы 
были нашими читателями». Среди читателей была и Лена Коробицина, уче
ница девятой школы, спустя много лет Лена, закончив вуз, придет работать в 
МУ «БИС» уже специалистом библиотечного дела. Хорошая связь была

14 Книга -  друг, товарищ верный : информация об итогах смотра юных книголюбов «С книгой по 
маршу» : [альбом] // Архив методического отдела МУ «БИС» г. Нижневартовска.
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налажена и с детскими комнатами по месту жительства «Бригантина» (за
ведующая Н. И. Талаева), «Прометей», с детским сектором клуба «50 лет 
ВЛКСМ».

Три работника библиотеки обслуживали 2 500 читателей, которым было 
выдано 46 700 экземпляров книг, число посещений за год -  24 995.

1980 год

В Москве состоялись XXII Олимпийские игры. Добыта миллиардная 
тонна нижневартовской нефти. Открылось регулярное пассажирское движе
ние поездов по маршруту Нижневартовск -  Свердловск. Московским СМУ 
№ 219 построено семь девятиэтажных домов. За год Самотлор дал 158,8 млн 
тонн нефти -  пик добычи. Открылась городская библиотека № 7.

В это время в детской библиотеке № 2

Библиотека получила звание «Библиотека отличной работы», так высо
ко была оценена ее деятельность.

В восьмидесятых годах каждая городская библиотека курировала сель
скую. Оказывала сельским библиотекарям практическую помощь в оформ
лении, снабжала сценариями мероприятий, книгами. Приходилось в под
шефные сельские библиотеки добираться не только наземным транспортом. 
До многих сел «только самолетом можно долететь», да и самолеты и верто
леты не каждый день летали в отдаленные уголки района. «Однажды, -  рас
сказывает Нина Ивановна, -  сообщили, что есть место в вертолете, летящем 
по санзаданию через поселок Ново-Аганск. Там сельской библиотеке выде
лили комнату в Доме культуры, нужно было оказать помощь библиотекарю 
в расстановке фонда, а заодно в школьной библиотеке проверить учет и от
четность. В поселок я прилетела в 3 часа дня, посетила школьную библио
теку. Она мне хорошо запомнилась, потому что была расположена в одном 
из классов, за фанерной перегородкой, которая не достигала потолка. Книги 
располагались на самодельных полках по периметру комнатушки. Казалось, 
что и фанерная стена, и полки вот-вот рухнут. Выйдя из школы, мы услы
шали, шум подлетающего вертолета, поняли, что времени осталось совсем 
мало -  вертолет ждать не будет. Мы быстро дошли до Дома культуры, бегло, 
за минуту, осмотрели помещение и побежали к вертолету, который уже гото
вился к взлету». Случались и такие сверхкороткие командировки.
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Юные читатели детской 
второй библиотеки

1981 год

Начато строительство шестнадцатиэтажных жилых домов. Сдана новая 
школа № 15 в 11-м микрорайоне. Введены талоны на мясо. Открылась город
ская библиотека № 9.

В это время в детской библиотеке № 2

Библиотека снова меняет адрес: теперь она размещалась на улице Жуко
ва, 5, на первом этаже пятиэтажного дома и занимала целых 76 кв. м! Более 
двух с половиной тысяч читателей приходили сюда за любимыми книжка
ми. Но книг хватало не всегда, особенно детской художественной литерату
ры. В отчете сохранились названия книг, получивших наибольшее количест
во отказов: Р. Киплинг «Маугли», Н. Носов «Незнайка на Луне», А. Волков 
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

Библиотекари старались учитывать индивидуальные интересы ребят: 
выделялись особые читательские группы, с которыми велась целенаправлен
ная работа: юные техники, юные природоведы, пионеры-активисты и особая 
категория, требующая повышенного внимания, -  «трудные дети».20

20 Отчет о работе нижневартовской детской библиотеки №  2 -  филиала №  2 ЦБС за 1981 год // 
Городская библиотека №  2 (филиал № 2). Отчеты, 1972-1982 годы : [папка арх. материалов] / 
Архив метод, отд. МУ «БИС» г. Нижневартовска.
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Фестиваль «Самотлорские ночи». Библиотекари снова в работе: конкурс 
рисунка на асфальте, выступление с рассказом о книгах на летней площадке 
в парке, когда вдруг неожиданно полил дождь; праздник двора, День сказки 
и кино, собравший 350 ребятишек -  всюду участвует вторая детская.

«Организаторами Дня сказки и кино для нижневартовской детворы ста
ли клуб «50 лет ВЛКСМ» и вторая городская детская библиотека. Это был 
удивительный праздник. Ребята радовались каждой новой встрече с полю
бившимися сказками, приняли живое участие в викторине, дружно отвечали 
на загадки про сказочных героев. Особое внимание привлекло к себе выступ
ление заведующей второй детской библиотекой Нины Ивановны Деевой. 
Она рассказала ребятам о жизни сказочников, наиболее активно проходил 
конкурс сказочников. Проводил его главный герой нашего праздника Оле- 
Лукойе. ...Самой удивительной оказалась сказка «Путешествие на стуле», 
сочиненная первоклассником Сашей Верошниченко...».21

Этот год для всех учреждений культуры проходил под лозунгом «На
встречу XXVI съезду КПСС». В социалистическом соревновании по до
стойной встрече партийного съезда среди библиотек города «1-е место было 
присуждено коллективу филиала № 2 централизованной библиотечной сис
темы» -  так гласит текст почетной грамоты, подписанный заведующей отде
лом культуры горисполкома Е. П. Ардашовой.

Эпилог

Спустя годы библиотека отметит свое второе и третье десятилетия. 
Много изменится за это время: перестройка, распад Советского Союза, ста
новление новой России, трудные девяностые годы. Библиотека переедет в 
новое помещение на улицу Мира, 82/38, в коллектив вольются новые сотруд
ники, придет на расстановку фонда да так и останется навсегда удивитель
ный человек -  Зоя Николаевна Петрова («библиотекарь года среди детских 
библиотек», 2005 год), которая станет самым близким человеком для глу
хих и слабослышащих читателей второй детской. Подрастут юные читате
ли: победитель конкурса «Поле чудес -  93» Володя Широков превратится в 
заместителя директора МУ «БИС» Владимира Владимировича Широкова; 
активный читатель Женя Сондыков -  в заместителя директора по правовым

:1 Соина Т. Удивительным праздник /  Т. Соина //Ленин, знамя. 1981. 12 июня. С. 4.
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вопросам; активистка библиотеки Марина Соболевская станет финансистом; 
солистка фольклорной группы библиотеки Лида Ковальчук -  вокалисткой 
ЦНК (Центра национальных культур). Повзрослевшие читатели приведут в 
библиотеку своих детей (Денис Нартов и Нина Филистова -  сыновей, Ната
ша Достовалова и Елена Копытина -  дочек, Елена Колесова -  сына и двух 
дочек).

Девяностые годы принесут запомнившиеся всем «Съезд задолжников», 
праздник «Каша из топора», откроется фирма «Я сам» (1992-1995 годы), 
объединившая золотые руки старшеклассников. Ребята организуют выстав
ки-продажи своих поделок, придумают и выпустят особую ценную бумагу 
«Ваучеренок». «Пожалуй, эта единственная ценная бумага России, которая 
окупилась», -  напишет о «Ваучеренке» городская газета. КВН, «Поле чудес», 
аукционы, Рождество и Масленица, многочисленные праздники: «Праздник 
братика и сестрички», конкурс «Коса -  девичья краса», «В гостях у Бабы- 
Яги», уроки мужества (1996 год), «Сказочные именины Мухи-Цокотухи» 
(1996 год), фольклорный праздник «Ярмарка» (Фома и Ерема) (1996 год), 
«Сказка о рыбаке и рыбке» (1999 год). Все это займет свое место в деятель
ности библиотеки наравне с экологическим кружком «Экология и книга», 
фольклорной группой, созданной из числа юных читателей.

В библиотеке по-прежнему будет царить абсолютная гласность: в стен
ной газете каждый сможет написать, что нового хочет увидеть в библиотеке 
и в чем поучаствовать. В особых случаях на помощь придет опрос «SOS» 
(Срочно Окажи Содействие), с помощью которого ребята подскажут реше
ние библиотечных проблем. А библиотекари примут к сведению эти пожела
ния и будут воплощать их в жизнь.

Разносторонний опыт детской библиотеки № 2 будет представлен на 
региональных семинарах «Экологическое просвещение» (1997 год), по ра
боте с инвалидами (2004 год), отмечен почетными наградами города, округа 
и России. Нина Иванова Деева, более тридцати лет проработавшая в люби
мой библиотеке, будет награждена значком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу» (1991 год), а спустя восемь лет -  удостоена звания 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Одно останется неизменным: в детской библиотеке по-прежнему будут 
звенеть детские голоса, бурлить неудержимая фантазия детворы, поощряе
мая замечательными сотрудниками библиотеки, царить любовь к детям и к 
своей профессии.
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ДНЕВНИК МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Людмила Анатольевна Шаймарданова, 
заведующая ЦДБ МУ «БИС» города Нижневартовска

...за туманом и за запахом тайги 
Из песни

В 1982 году я окончила Московский государственный институт культу
ры и стала счастливым обладателем свободного распределения -  мечты сту
дентов советского времени. У меня не было обязательств отработать 3 года 
на определенном вузом месте, а была свобода выбора. Из городов Краснояр
ска, Нижневартовска, Норильска, Якутска и острова Диксон, откуда пришел 
вызов на мои запросы, я выбрала город Нижневартовск. Вроде место вполне 
подходящее для романтиков и в то же время не столь отдаленное от родных 
краев, всего каких-то 4 часа лета. Мне представлялось «белое безмолвие», 
обветренные лица, суровый быт -  почти все как по Дж. Лондону.

Но город с повсюду строящимися московскими шестнадцатиэтажками 
напомнил мне крайнюю точку города Москвы, да и жители его внешне не
многим отличались от столичных. Единственное, что меня поразило, это их 
необычайное гостеприимство, радушие и приветливость. Именно так меня 
и встретили в центральной городской библиотеке города Нижневартовска ее 
директор Тамара Александровна Тихонова и методист Людмила Ивановна 
Климова.

На фоне виденных мною центральных библиотек эта показалась очень 
маленькой, скромно обустроенной, но зато чувствовался в ней какой-то свой
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особенный ритм и веселый нрав. Может, потому, что коллектив ее был ис
ключительно молодежный. А может, из-за постоянно прибывающих сюда 
посылок с книгами. Они летели на Самотлор -  комсомольскую ударную 
стройку -  со всей страны. И в отделе комплектования и обработки был веч
ный аврал. Посылки там распаковывались почти каждую неделю, и все со
трудники библиотеки сбегались посмотреть, что пришло новенького.

Для меня события в этой библиотеке развивались так же стремительно: 
уже через месяц получила должность заведующей детским отделом цент
ральной городской библиотеки с одновременным выполнением обязаннос
тей заместителя директора по работе с детьми. Одной из моих функций было 
оказание методической помощи библиотекам ЦБС, обслуживающим детей, 
открытие новых детских библиотек.

Связанные одной целью

Нижневартовская ЦБС тогда представляла собой систему, объединяю
щую библиотеки города и района, обслуживающие взрослое и детское насе
ление. В архивных документах я нашла решение исполкома Ханты-Мансий
ского окружного Совета депутатов трудящихся: во исполнение постанов
ления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом вос
питании трудящихся и научно-техническом прогрессе» создать с 1 января
1978 года смешанную централизованную библиотечную систему города 
Нижневартовска и Нижневартовского района.

Одним из пунктов этого решения было ходатайство перед Министерс
твом культуры РСФСР о первоочередном обеспечении ЦБС библиобусом, 
ротатором и счетной машинкой. На момент моего появления в Нижневар
товске все эти жизненно важные предметы уже имелись в наличии и очень 
активно эксплуатировались.

Библиотечный «уазик», постоянно подпрыгивая на ухабах, колесил по 
территории, включающей город и поселки, до которых можно было доехать -  
это Лангепас, Покачи, Мегион и Радужный. В его маршрутном листе были не 
только библиотеки, но и нефтяные месторождения, вахтовые поселки, куда 
время от времени высаживался библиотечный «десант» для обслуживания 
книгами по бригадному абонементу и проведения мероприятий.



То, что называлось в ходатайстве ротатором, совершенно меня потряс
ло. Этот механизм для распечатки каталожных карточек составлял главную 
гордость и одновременно «заморочку» отдела комплектования. Прежде чем 
тиражировать одну карточку, надо было отбить на пишущей машинке без 
ленты прямо на восковку библиографическое описание. Затем валик на ро
таторе мазали специальной краской, накладывали на валик восковку и... вы
пускали 25 печатных карточек, как раз столько библиотек-филиалов числи
лось в 1982 году в Нижневартовской ЦБС.

Оценить по достоинству счетную машинку -  калькулятор с большими 
клавишами -  пришлось при подготовке моего первого отчета. Методический 
отдел представлял собой в это время район стихийного бедствия. Сюда сте
кались сводки городских, сельских, профсоюзных и школьных библиотек. 
Методисты лихорадочно клацали на счетах, сбиваясь и пересчитывая, и ког
да подходила твоя очередь на счетную машинку -  это было спасение!

Моей задачей было сведение текстовых отчетов по работе с детьми. 
Изучив предыдущие творения, поняла одно -  отчет должен быть очень толс
тым, сроки сжатыми. Ситуация еще осложнялась и тем, что приходилось пи
сать сначала от руки, а потом печатать, т. к. единственная пишущая машинка 
была у секретаря. Острота испытываемых мною ощущений была сравнима с 
первой сессией в институте.

Централизация приносила свои плоды. Она давала возможность, напри
мер, проводить крупные библиотечные акции. Чтобы заявить о себе, под
нять в глазах школьной общественности авторитет детского библиотекаря, 
мы задумали провести солидное мероприятие в нескольких школах горо
да. Тема была выбрана актуальная для социализма -  жизнь и деятельность 
В. И. Ленина. Название мощное и яркое -  «Жизнь, не подвластная времени». 
Форма емкая -  час библиографии. К подготовке и проведению были привле
чены лучшие силы детских библиотек.

Говоря сегодняшним языком, организовали отличную рекламную кампа
нию. Так что нас встречали в актовых залах, до предела заполненных школь
никами. Городской отдел народного образования отметил высокий уровень 
библиотечного мероприятия и большой массовый охват. Для нас же главным 
результатом было самоутверждение.

Нам под силу была теперь организация книжных праздников даже го
родского масштаба. Стало традицией открывать весенние каникулы слетом
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юных книголюбов, посвященным Неделе детской книги. Горком комсомола 
выделял для этого самый большой по тем временам городской Дворец куль
туры «Октябрь».

Нас, библиотекарей, переполняла гордость, когда шли на праздник в па
радной форме, с горнами, флагами отряды лучших книголюбов со всех школ 
города. Зал, в котором не было свободных мест, взрывался аплодисментами, 
когда вручали грамоты и подарки лучшим книголюбам.

В фойе каждая детская библиотека представляла свою развернутую вы
ставку. Книжные магазины устраивали торговлю, а работники дворца помо
гали библиотекарям проводить театрализованные викторины по книгам.

Первая командировка

Территория Нижневартовского района меня просто потрясла -  на ней 
запросто могли уместиться несколько европейских государств. Все библи
отеки района были закреплены за специалистами центральной библиотеки 
с целью оказания методической помощи. Мне досталась самая дальняя -  в 
поселке Корлики, за которым начинался уже Крайний Север. Долететь до по
селка удалось лишь с третьей попытки. Каждый раз мешал боковой ветер, и 
АН-2 приземлялся в поселке Ларьяк, где приходилось коротать ночь в мест
ном аэровокзале -  деревянной избе с лавками, а наутро возвращаться в город 
Нижневартовск. Когда же наконец самолет долетел до назначенного пункта, 
я поняла, к чему так стремилась моя романтически настроенная душа.

Бескрайний белый простор. Огромное небо -  в городе такого не уви
дишь. Почтение и внимание, которое было оказано мне, такому маленькому 
начальнику и совсем еще девчонке, тогда поразило больше всего. Неожидан
ностью для меня стала и местная библиотека. Просторная, многие городские 
филиалы могли позавидовать таким площадям, очень чистая, уютная, с боль
шим книжным фондом. Сразу было видно, что это «место притяжения» всех 
поселян. А библиотекарь здесь наряду с учителем был самым уважаемым 
человеком. Поскольку библиотекарь проводила большую работу с учащи
мися школы-интерната, меня пригласили и туда. Дети ханты показались мне 
очень непосредственными, умненькими и воспитанными. Широко улыбаясь, 
они читали мне стихи. Вечером была в гостях в хантыйском жилище: пила 
душистый травяной чай, качала в берестяной люльке туго спеленатого малы
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ша и слушала тихую, напевную речь хозяев. Мне явился тогда совсем иной 
мир, открытый, несуетный, чистый. Это было самое яркое впечатление мое
го первого года жизни в городе Нижневартовске.

Место действия  -  поселок Радужный

Восьмидесятые годы были временем стремительного развития библио
течного дела в городе Нижневартовске и районе. В 1984 году Нижневартов
скую библиотечную систему возглавила Валентина Ивановна Калашникова, 
человек очень деятельный, напористый. Почти каждый год тогда открыва
лась новая библиотека.

К 1984 году в связи с освоением новых нефтяных месторождений нача
лось бурное строительство поселка Радужный. Мне было поручено куриро
вать там открытие детской библиотеки. В поселке жили в основном нефтяни
ки. Людей же, имеющих отношение к культуре, а тем более к библиотечному 
делу, «днем с огнем не сыщешь». Поэтому большой удачей показалась мне 
тогда находка в одном из детских садов воспитателя с библиотечной профес
сией. Это была Сурая Магеррамовна Махмудова. Она приехала в поселок 
Радужный с мужем из города Баку. Жили в маленькой комнатке в детском 
саду, в котором Сурая работала. На предложение работать в библиотеке со
гласилась с радостью. Да и мне она сразу показалась очень подходящей для 
детской библиотеки: большие, по-детски распахнутые глаза, очень открытая, 
эмоциональная, добродушная.

Под библиотеку выделили две квартиры -  двухкомнатную и трехкомнат
ную. Их надо было соединить, сделать перепланировку и оборудовать. Так 
как в то время специальное библиотечное оборудование найти было крайне 
сложно, его надо было изготавливать в местных условиях. Все это требова
лось делать в темпе, т. к. первая школа уже работала, и дети очень нуждались 
в литературе. За работу Сурая взялась со свойственным ей южным пылом 
и темпераментом. О каждом своем достижении или неудаче сообщала мне 
в письмах. Я их храню до сих пор. Они очень трогательные, со смешными 
ошибками, с подробным изложением диалогов Сураи с председателем ис
полкома, которого она постоянно одолевала и даже иногда раздражала своей 
настойчивостью. «Пусть он мне не помогает. Я день и ночь буду работать, 
лишь бы побыстрее открывать библиотеку. И обязательно открою без его
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помощи». Целое письмо было посвящено ее бурной радости, когда удалось 
через знакомых мужа выйти на управляющего «Пермьсибжилстроем», и он 
взялся делать для библиотеки книжные полки.

Одно из писем было очень тревожное. Сурая попала в больницу. У нее 
чуть не отняли ноги после сильного отморожения, когда она в очередной 
раз долго стояла в ожидании транспорта, чтобы добраться до строительной 
организации, выполняющей заказ для библиотеки. У Сураи не было теплой 
одежды. И осенью, и зимой помню ее в одном и том же драповом пальто с 
капюшоном, обмотанную длинным шерстяным шарфом. Денег не хватало, 
чтобы купить что-то зимнее. Большую половину заработанных денег они с 
мужем высылали своим родным, испытывающим большие затруднения.

В один из своих приездов в поселок Радужный я тоже оказалась в экст
ремальной ситуации: грянул сильный мороз, и половину домов разморозило, 
людей эвакуировали из поселка. В гостинице, в которой меня поселили, ба
тареи едва грели. Мне выдали 5 одеял и электрический чайник. Как я вообще 
проснулась утром, не знаю. В морозном воздухе комнаты поднимался пар от 
моего дыхания, а все лицо было покрыто инеем.

После открытия детской библиотеки я перестала бывать в Радужном 
и о дальнейшей судьбе Сураи знала лишь понаслышке. Она родила ребен
ка, о котором так мечтала. Жилья не было, и их семье разрешили жить при 
библиотеке. Сурая уже сразу после родов помогала обслуживать читателей. 
Из-за частых болезней ребенка ей все-таки потом пришлось уехать к себе на 
родину.

Сейчас Радужный -  благоустроенный, перспективный город с интен
сивно развивающейся библиотечной системой, у которой уже есть своя слав
ная история. Мне бы очень хотелось, чтобы в нее, хотя бы скромной строкой, 
было вписано имя первого библиотекаря детской библиотеки Сураи Магер- 
рамовны Махмудовой.

Послесловие

Три года в качестве молодого специалиста пролетели стремительно и 
ярко. Для меня это было время утверждения в профессии, обретения друзей, 
влюбленности в Север. Для истории библиотек это было время становления 
централизации, пика интереса к книгам, чтению и библиотекам, работы на
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энтузиазме во имя высоких идеалов. Приближался 1986 год, а вместе с ним 
первые шаги перестройки. Мы оказались на пороге перемен...
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СКАЗКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Антонина Александровна Яровая, 
заведующая ЦГБ Лангепасский «БИЦ», 

Анна Олеговна Тюленева, 
ведущий библиотекарь ЦГБ Лангепасский «БИЦ», 

Марина Геннадьевна Медведева, 
библиотекарь ЦГБ Лангепасский «БИЦ

Каждый человек -  это свой особенный мир, 
микрокосмос в огромной безбрежной вселенной. 
Если любое событие нашей жизни описать глаза
ми всех его очевидцев, то получится несколько во 
многом непохожих историй. У каждого будет своя 
неповторимая версия, пропущенная через призму 
своих чувств и воспоминаний....

Вот и мы решили взглянуть на историю Лан- 
гепасской библиотеки глазами нашей коллеги -  
Татьяны Андреевны Матвееня.

Татьяна Андреевна работает в библиотеке 
нашего города с самого основания централизо
ванной библиотечной системы. Все это время она 
возглавляет отдел комплектования и обработки 
литературы. Татьяна Андреевна -  специалист с 
большой буквы, преданная своей профессии, ти
хая, как истинный библиотекарь, уравновешен
ная, исполнительная, всегда качественно и четко
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в срок выполняющая свою работу и в то же время -  неунывающая, увлечен
ная, готовая поддержать и прийти на помощь.

Татьяна Андреевна пользуется неоспоримым уважением в коллективе. 
Она добрый, внимательный и отзывчивый человек. «Солнечный лучик» -  так 
удачно назвала ее одна наша сотрудница. Волевая, несгибаемая, оптимистич
но преодолевающая все трудности, Татьяна Андреевна и своих коллег учит 
этому. К тому же наша героиня -  заботливая мудрая мама и бабушка (у нее 
две дочери и три внука), ведущая здоровый образ жизни, каждое утро, обли
ваясь холодной водой.

Вот уже восемнадцать лет делает она свое незаметное, кропотливое 
и будничное «библиотечное дело». Через руки Татьяны Андреевны прошли 
десятки тысяч книг. Это человек, до тонкостей знающий свою работу, лю
бящий свою профессию и отдающий знания коллегам и читателям. Для нее 
каждая библиотечная книга, каждый журнал, каждая газета -  беспрекослов
ная ценность.

Историческая справка

Среднее Приобье. Край, устремленный в будущее, прекрасный сво
им своеобразием, неповторимостью, с грозным величием таежных лесов и 
чарующими голосами рек. Еще совсем недавно тут жили только немного
численные народы -  ханты и манси, славящиеся из поколения в поколение 
своим мастерством в охоте и рыболовстве. Осели в этих местах и потомки 
политкаторжан, и бывшие узники сталинских лагерей. Осели, остались, пус
тили крепкие корни, прикипели сердцами к суровой земле.

Запасы «черного золота» были найдены на многих участках Сред
него Приобья. А на одном из них, среди тайги и болот, и возник как 
чудо город Лангепас, в переводе с хантыйского языка -  «беличьи уго
дья», ставший для многих второй родиной, а для молодого поколения -  
единственной и первой.

Я родилась на Украине, в Ворошиловградской области в селе Золо
том Попаснянского района. Детство и юность прошли в Беларуси. После 
восьми классов поступила в могилевский библиотечный техникум имени
А. С. Пушкина, закончила его в 1974 году, получила специальность библиоте
каря. В 1974 году устроилась заведующей Бусяжской сельской библиотекой.
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В 1975 году вышла замуж и в 1976 году переехала в город Минск, рабо
тала на производстве, муж -  водителем. У нас появились две замечательные 
дочурки. Они подрастали, учились в школе, мы работали. В 1976 году мужа 
отправили в командировку в Тюменскую область, как оказалось, в городской 
поселок Лангепас.

Целый год мы с напряжением следили за информацией о городах-ново
стройках, там, где жил и работал наш папа. Как-то дети прибежали со школы 
с радостными криками «...В город, где работает наш папа, собирают и от
правляют самые лучшие книги для детей, и мы тоже хотим отправить свои». 
Боясь не успеть, стали собирать всю свою маленькую библиотечку. Так мы

стали участниками в развитии биб
лиотечной жизни города. Мужу 
понравился суровый Север, и вся 
семья едет в Лангепас.

В 1982 году Нижневартовская 
ЦБС открывает в поселке Лангепас 
первую библиотеку-филиал № 28. 
В 1986 году городская библиотека 
переезжает в жилой крупнопанель
ный дом по улице Мира, 11.

В соответствии с решением 
исполкома областного Совета на
родных депутатов и положением 
«О библиотечном деле в СССР» ис
полком Лангепасского городского 

Совета народных депутатов решил объединить с 1 января 1987 года государс
твенные массовые библиотеки в централизованную библиотечную систему.

Сердцем всей ЦБС стала центральная городская библиотека. За вре
мя своего существования ЦГБ сменила четырехкомнатную квартиру на бо
лее-менее приспособленное помещение в ДК «Нефтяник». Три первые де
сять лет фонд, основой создания которого послужило пожертвование книг из 
Белоруссии и Нижневартовска, вырос с 10 до 24 тысяч экземпляров.

Первоначально в библиотеке -  три отдела: абонемент, читальный зал, 
отдел комплектования и обработки.

Филиалом № 1 стала детская библиотека, которая открылась 
в 1985 году. Все создавалось с нуля: от приобретения стеллажей до формиро
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вания книжного фонда. Библиотекой обслуживается не только дети города, 
но и взрослые. Традиционными становятся встречи семейных команд -  лю
бителей книги, проведение Недели детской книги, Рождественские встречи. 
Детская библиотека радушно встречает и малышей из детских садов города, 
сотрудничает с реабилитационным центром. Одна из форм работы библио
теки -  сотрудничество со школами города: проведение библиотечных уро
ков, литературных игр, сказочных викторин и т. д.

Филиал № 2 обосновался в поселке Покачи практически одновременно 
с детской библиотекой.

Филиал № 3 открылся в 1988 году на первом этаже жилого дома рядом 
с рабочим общежитием. Проблем было много: не хватало книг, не было биб
лиотечного оборудования. Помогало огромное желание создать все условия 
для читателей, порадовать их новыми книгами.

Филиал № 4 устроился на пятом этаже общежития автотранспортного 
предприятия в 1989 году. И его читателями стали преимущественно мужчины.

Филиал № 5  открылся в 1992 году. Коллектив библиотеки подобрал
ся из высококвалифицированных специалистов. Началось сотрудничество с 
творческими коллективами учителей и учащихся художественной и музы
кальной школ. Итогом этого сотрудничества явилось создание на базе фили
ала клуба «На крыльях Парнаса».

Осень-зима 1987 года. Первые дни жизни на Севере. Я привыкаю к не
вероятному количеству чистого, белого снега, хрустящему, звонкому морозу, 
от которого почему-то теплело на душе... Ощущение сказки в первое время 
в Лангепасе не оставляло меня долго-долго. Тем более что здесь исполни
лась моя мечта работать по специальности -  я устроилась в библиотеку.

Жили мы в то время в поселке автобазы № 2. Расстояние до библиоте
ки около трех километров. Приходилось идти практически по бездорожью, 
по заснеженным тропинкам. Такая прогулка давала заряд бодрости, прибав
ляла сил.

Люди, с которыми мы вместе жили и работали, были невероятно хо
рошими, добрыми и веселыми. Они возводили город, разрабатывали место
рождения, добывали нефть, учились, создавали семьи, рожали и воспиты
вали детей. Мне очень хотелось быть им полезной и необходимой, хотелось 
своим трудом вносить пусть небольшую лепту в то благородное дело, кото
рое делали они. И моя работа в библиотеке, как мне казалось, подходила для 
этого как нельзя лучше.



Историю пишем сами 55

Помню, что в поселке было 
очень много собак, и они как вер
ные друзья стаей провожали меня 
на работу. Стай было много и они, 
как и люди, держались своих боль
ших семей. Меня больше всех ува
жала «семья Белкиных». На работу 
проведут, под окнами прогуляются, 
зная, что до вечера еще долго, уве
ренно возвращались домой. Мол, 
вернешься, встретим.

1 октября 1987 года -  мой пер
вый рабочий день: принята библио

текарем филиала № 3, но так как филиала еще не существовало (готовился 
только фонд), приступила к обработке литературы в ОкиО.

Городская библиотека тогда находилась по улице Мира, 1К в квартире 
на первом этаже. Как-то после работы мы выходим на улицу -  мороз 40 гра
дусов, а у самого подъезда, спасаясь от холода и надеясь на сердобольность 
людей, собака-мама, жалобно повизгивая, прячет своих малышей. Мы не вы
держали и принесли всех щенят, несмотря на запрет директора, в библиоте
ку. Потом нашлись читатели, приютили этих красавчиков.

В 1988 году -  переведена в отдел внестационарных форм обслуживания 
ЦГБ и в свободное от своих обязанностей время продолжала помогать обра
батывать и комплектовать литературу. По стечению обстоятельств (работник 
заболел, находился в отпуске, уехал по семейным делам) мне с самого начала 
приходилось вести всю работу отдела: делать отчеты, оформлять заявки, не
зависимо от того, кем я числилась по штату. И Маргарита Афанасьевна Ма
карова (директор ЦБС) окончательно решила перевести меня на должность 
заведующей отделом комплектования и обработки литературы. Со временем 
приходили опыт и уверенность; обращалась за помощью к коллегам из Ниж
невартовска, никогда не отказывали: по телефону, при встречах всегда разъ
ясняли, советовали, делились опытом, адресами издательств, книготорговых 
фирм, коллекторов. Неоценимая помощь была и от Маргариты Афанасьев
ны, она училась сама и не уставала учить и меня.

С 1987 по 1991-й -  самые напряженные для отдела годы. Это было вре
мя, когда выделялись дополнительные средства на открытие новых фили



алов. Книги приходили со всего Советского Союза: из Беларуси, Украины, 
Москвы, Тюменского бибколлектора, обменно-резервного фонда и подарки 
от простых граждан страны.

Поступления книг были частыми и большими. Почта находилась за
2 километра от библиотеки, всегда перегружена, и задерживать получение 
посылок больше 3 дней не разрешалось, вырастал штраф. В ЦБС транспор
та не было, а принести 30-40 и более посылок не очень просто. Выручали 
мужья, друзья, читатели, а иногда приходилось идти за книгами целым кол
лективом. Возьмешь в каждую руку по посылочке: вначале вроде и нетяже
ло, потом начинают врезаться тесемки, руки немеют и в конце -  книжечки 
становятся такими тяжелыми, что еще дня два помнишь и чувствуешь тя
жесть и дрожь в руках.

Часто нас здорово выручали... обыкновенные детские саночки. Зимой 
использовали саночный караван: увяжешь хорошенько пачки с книгами, как 
дровишки, веревочкой крепко-накрепко, чтобы не растерять по дороге, и 
«А ну, поехали!». Один тянет, другой придерживает, подталкивает. Дороги 
тогда были труднопроходимыми, занесенными снегом, и без приключений 
не обходилось! Кто-то за лошадку, кто-то за возницу. И мороз нам был ни
почем. Пока до библиотеки доберемся, в снегу накувыркаемся, насмеемся. 
Хоть и тяжеловато было, а удовольствие мы получали огромное, потому что 
тут тебе и прогулка, тут тебе и радость от сознания того, что лангепасцы 
новые книги смогут прочитать. А на следующий день опять та же петрушка. 
Не отказывала в помощи с транспортом и администрация города. Даже сам 
В. М. Асеев -  мэр года оказывал содействие библиотеке в решении транс
портной проблемы. Вопросы доставки книг никогда не смущали нас. Мы 
знали: мир не без добрых людей.

Желание читателей читать, тяга их в библиотеку придавали нам неудер
жимую силу, энергию. Неудобства в работе быстро забывались, и хотелось 
быстрее все учесть, оформить, обработать, отчитаться и предоставить фили
алам на полки новые книги, а к ним и карточки. Филиалы росли как грибы. 
А в отделе по штату числился один человек.

Партию за партией хотелось сдавать книги в филиалы, не забывая об 
оформлении новых заявок на следующий год и снятии с учета.

При таком огромном поступлении: 1988 год -  9 352 экз.; 1989 го д - 
7 333 экз.; 1990 год -  10 207 экз.; 1991 год -  9 255 экз. -  должна была строго
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вестись картотека доукомплектования. При отчетах сами удивлялись, как 
много нам удавалось сделать.

Выручала дружба в коллективе, взаимозаменяемость. Заведено было из 
каждого филиала в отдел комплектования и обработки направлять библиоте
каря на помощь, взяв на себя нагрузку в обслуживании.

Учились, приспосабливались друг к другу: кто-то писал красиво, кто-то 
считал хорошо, кто-то работал с картотекой заказов, расставлял карточки в 
каталоги, картотеки, сверял партию. Нужно было организовать непрерывный 
процесс, где каждый должен был выполнять свое задание, а выполнив свое, 
помочь другому. Для заведующего самым важным было завершить работу, не

допустить ошибок при оформлении, 
обработке, подсчете, перепроверить 
все сделанные операции обработки 
и передать книги по филиалам, от
читаться о получении и постановке 
книг на учет перед коллектором и 
в бухгалтерию. Работа шла четко, 
иногда, как при беге, открывалось 
второе дыхание. Но результаты ра
довали.

Да еще надо заметить, что все 
делалось вручную. Пять филиалов, 
значит, десять каталогов (система

тический и алфавитный в каждом филиале) и одна механическая пишущая 
машинка, которая появилась только в 1989 году, одна на всю систему (и для 
секретаря, и для печатания карточек). И только в 1998 году передали для 
использования в работе отделу комплектования электрическую машинку. Ра
дости было через край.

Еще одна неприятная процедура была для отдела: часто приходилось 
переезжать с одного места на другое, а это дня два потерянных для работы, 
пока разложишь все по местам. Адаптация проходила быстро, раскачиваться 
некогда, требовалось вовремя получить, отчитаться, дать информацию, со
общить, уточнить и т. д.

Напряженный ритм жизни города передавался и нашему коллективу. 
Мы старались скрасить тяжелые трудовые будни жителей города, предоста
вив им возможность быть нашими читателями.



Чтобы привлечь большее число детей к чтению, стали создавать с 1990 
года передвижки. К 1994 году их было при детской библиотеке пять: дет
сады «Теремок», «Золотой петушок»; клуб ЛПДС «Урьевская»; школа № 7, 
детское отделение городской больницы.

Выходили с письмами на различные организации, желающих читать 
было много. Сначала обсуждали, есть ли место для выдачи книг, кто будет 
отвечать за выдачу. Заключали договоры на обслуживание с организацией, 
и передвижки начинали работать. Даже инфекционное отделение пожелало 
иметь передвижку. Мы, конечно, пошли навстречу.

Книг на каждую передвижку давали по 20-30 и брошюр штук 100. От
дельного фонда передвижной библиотеки не было, выделяли из фонда дет
ской библиотеки. Библиотекаря штатного тоже не было. Везде ходили сами, 
кроме клуба ЛПДС «Урьевская», там ответственная за фонд сама делала 
книгообмен и сдавала отчеты. Когда в ЦБС решили, что необходимо комп
лектовать отдельный фонд для передвижек, то, конечно, выделяли в него и 
детскую литературу. Находились, конечно, мы тогда с сумками по морозу и 
топкой местности.

В 1995 году передвижки прекратили свое существование. В статистике 
сразу -  спад в читателях. Библиотекари решили привлечь самых юных чи
тателей -  это старшие группы детских садов. Для этой категории поводили 
различные экскурсии, викторины, игровые программы.

За период своей трудовой деятельности многому приходилось учить
ся. Курсы повышения квалификации в Тюмени для заведующих методико
библиографическими отделами ЦБС, в Москве «Современные проблемы 
книгоснабжения, организации и сохранности библиотечных фондов» не 
проходили даром. С 1995 года источниками комплектования были «Книга -  
почтой», различные издательства, книготорговые организации. Профессио
нальные встречи в Сургуте, в Нижневартовской ЦБС давали возможность 
учиться новому и применять новшества в своей ЦБС, а ныне -  МУ «БИЦ».

Страница истории ЦБС

В 1997 году библиотечная общественность города отметила 10-летие со 
дня образования Лангепасской государственной централизованной библио
течной системы.
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Развитие библиотечной сети

Основные показатели 1987 год 1997 год
Количество библиотек 3 6
Число читателей 3 585 10 520
Книжный фонд 21 481 54 059

Одним из важнейших условий развития образования, науки и культу
ры в России, ее социально-экономического развития является возможность 
оперативного, беспрепятственного получения наилучшей информации. Для 
подавляющего большинства граждан в современном мире эта возможность 
может быть обеспечена только через систему общедоступных библиотек при 
условии развития и внедрения в них новейших технологий.

В связи с этим складываются новые приоритеты в деятельности Ланге- 
пасской ЦБС:

• достижение необходимой полноты формирования фондов;
• внедрение автоматизированных библиотечных информационных 

технологий.
За 10 лет в ЦБС произошли значительные изменения -  возникли новые 

участки работы, изменилась структура.
Время пролетело быстро и незаметно, вырос прекрасный город: малень

кий, уютный, чистый, а разбросанные по разным местам филиалы в 2001 
году слились в единый библиотечно-информационный центр -  и снова вся 
рутинная работа легла на отдел комплектования и обработки литературы. Но 
глаза боятся, а руки делают. Советами помогали коллеги из городов Ниж
невартовска и Мегиона. И все сделано: много дублетных книг передали в 
школы города, пенсионерам, а все непонятное в учете стало ясным, каталоги 
приведены в порядок, фонд работает, изучается, анализируется.

Теперь прекрасное, уютное помещение в центре города с 12 часов на
полняется голосами читателей. Здесь проходят массовые мероприятия, и 
возникающие рабочие вопросы решаются моментально. Условия комфорт
ные, помещение теплое и светлое, про печатные машинки мы уже забыли -  
осваиваем компьютеры.

Все теперь близко: и узел связи, и книжные магазины. Пришла стабиль
ность и в работе, но успокаиваться рано, впереди новые задачи -  освоить, 
изучить и ввести в действие автоматизированную библиотечную программу 
«Ирбис».
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Мне посчастливилось работать в прекрасном коллективе настоящих 
библиотекарей: они были и остаются моими учителями, помощниками, вер
ными друзьями, хочется сказать всем искреннее спасибо и пожелать успехов 
в их всегда интересном, благородном и нужном, деле.

Незаметно прошло шестнадцать лет, дети закончили учебу в школе, по
ехали учиться, имеют высшее образование и воспитывают уже своих детей, 
наших внуков. А мы продолжаем жить и работать в своем любимом, светлом 
городе мечты, городе нашей молодости. Здесь мне вместе с мужем удалось 
реализовать себя, свои планы, знания, способности, силы.

Помимо работы, остается свободное время для увлечений: летом зани
маюсь дачей, люблю делать заготовки из своего выращенного урожая, ягод, 
грибов, знаю секреты хранения и консервирования -  охотно делюсь с теми, 
кто интересуется. Зимой люблю вязать. Люблю читать о жизни выдающихся 
людей, перечитывать классику, письма Л. Н. Толстого, историю. Мне инте
ресна психология, философия, экология и человек.

Моя, на первый взгляд, «сидячая работа» мне никогда не казалась нуд
ной. Она всегда была для меня интересной и вызывала огромное желание 
свернуть горы. При получении очередной партии книжных новинок у меня 
открывалось второе дыхание, как у спортсмена-бегуна на длинной дистан
ции. Разворачивая упаковочную бумагу и регистрируя пахнущие полигра
фической краской издания, я ловила себя на мысли, что не хочу уходить 
домой. Беря каждую новую книгу в руки, я с любовью рассматривала ее, 
переворачивая страницу за страницей. Я чувствовала, как внутри меня раз
горается азарт -  а что же в следующей пачке? Это профессиональная болезнь 
библиотечных работников и работников книжной торговли. Да и как тут не 
заболеть. Какое это удовольствие держать в руках кладезь новых знаний, 
удовольствий!

Спустя годы отдел комплектования и обработки остается для меня са
мым интересным подразделением в библиотечной системе. Вот уже почти 
на протяжении двадцати лет я по-прежнему имею возможность общаться со 
своими лучшими друзьями -  книгами. Извлекая книгу из упаковки, я пыта
юсь представить, какой информацией наполнены ее страницы, для кого она 
предназначена, будет ли на нее спрос, какой читатель первым возьмет ее в 
руки. Нежно поглаживая переплет, я мысленно благословляю каждую книгу 
на длинную жизнь, желаю ей долгого служения людям. Это происходит изо 
дня в день. И я хочу, чтобы эта сказка не имела конца.
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ОСНОВЫ НАШЕЙ РАБОТЫ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА МУК «СОВЕТСКАЯ ЦБС»

Татьяна Константиновна Пакина, 
главный библиотекарь отдела комплектования 

МУК «Советская ЦБС»

История библиотек Советского района начинается с конца 50-х -  первых 
лет 60-х годов XX века, с создания вдоль вновь строящейся железнодорож
ной ветки Ивдель-Обь лесозаготовительных поселков. В основном это были 
профсоюзные библиотеки леспромхозов. Руководители промышленных 
предприятий и профсоюзные органы думали о культурном развитии своих 
работников. На базе этих библиотек были созданы и первые государствен
ные библиотеки. К моменту их передачи было сформировано начальное ядро 
библиотечных фондов в количестве до 5 тысяч экземпляров. В основном это 
была литература художественная, политическая, немного детских изданий 
и понемногу отраслевой литературы. Так, согласно имеющейся у нас книге 
суммарного учета Советской профсоюзной библиотеки леспромхоза на 1 ян
варя 1965 года насчитывалось 2 048 экземпляров книг, из них: общественно- 
политической -  377 экземпляров, технической -  40, художественной -  1 379, 
детской -  141 экземпляр. В течение года книги были закуплены в Тюмени, 
Курске, Свердловске, Киеве, местном ОРСе. Общее поступление составило
1 063 книги.

Актом от 12 февраля 1966 года этот фонд был передан в поселковую 
библиотеку в количестве 3 189 книг на сумму 1811 рублей 88 копеек. С этого 
количества книг и начиналась муниципальная (ныне центральная районная) 
библиотека. Позднее в ноябре по акту из технической библиотеки Совет
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ского леспромхоза передано 64 экземпляра технических книг. В архиве биб
лиотеки есть документы о передаче постройкомом Советского СМУ худо
жественной литературы в январе и апреле 1968 года в количестве 125 и 398 
экземпляров соответственно.

В эти первые годы шло интенсивное наращивание фондов в количест
венном отношении. Но в связи с тем, что в то время практически не выпус
кали низкопробную литературу (художественную), то этот процесс приобре
тения новых книг стал процессом формирования книжного ядра библиотек. 
Вот пример приобретения новых книг в 1968 году. Выписка из счета куплен
ных в книжном магазине произведений: Д. Лондон, Р. Ролан «Очарованная 
душа», Ф. Достоевский «Подросток», М. Сервантес, А. Новиков-Прибой,
A. Грин, М. Шолохов, Н. Лесков, С. Аксаков, Д. Голсуорси, детская энцик
лопедия, М. Лермонтов, Л. Толстой «Война и мир», Д. Мамин-Сибиряк,
B. Гюго «Труженики моря», И. Гончаров «Обломов», Л. Толстой «Детство. 
Отрочество. Юность», «Кулинария» и другие. Сложнее решался вопрос ком
плектования справочной и отраслевой литературой.

Основными источниками комплектования были распространенные в 
60-70-е годы магазины «Книга -  почтой». Общесоюзная газета «Книжное 
обозрение» регулярно печатала списки вышедшей из печати литературы. На 
основании этих списков составлялся заказ на необходимую библиотекам ли
тературу. Заказы шли во все стороны Советского Союза. Вот неполный пере
чень городов, из которых в библиотеки поступала новая литература: Тюмень, 
Ленинград, Минск, Баку, Москва, Коканд, Тернополь, Старая Русса, Хаба
ровск, Киров, Смоленск, Ужгород, Киев, Воронеж, Архангельск, Тула, Куй
бышев, Алма-Ата, Душанбе, Львов, Челябинск, Свердловск, Новосибирск, 
Ярославль, Мурманск, Пермь, Ташкент и другие. Из воспоминаний первой 
заведующей Советской поселковой библиотекой и первой заведующей отде
лом комплектования ЦБС Нины Александровны Тортыны: «На открытие по
селковой библиотеки были выделены определенные средства, которые надо 
было потратить на приобретение книг. В первый год мне пришлось много 
усилий затратить, чтобы их использовать. Часть денег была в областном 
бибколлекторе на централизованном комплектовании, а часть мне выдава
ли наличными, и я ехала в Серов, Свердловск для закупки книг. В Серове 
в книжном магазине я отбирала литературу и отправляла ее багажом, а из 
Свердловска книжный магазин книги отправлял посылками. Ездить мне
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пришлось не один раз. Был конец года, деньги надо было расходовать сроч
но. Так я работала первые полгода. Скучать было некогда. В тот период так
же активно помогал нам рабочком Советского ЛПХ, там работали добрые, 
умные, понимающие люди; у них была еще статья расходов -  библиотека, и 
они выделяли деньги на подписку и на приобретение литературы. Благодаря 
личному контакту удавалось что-то приобретать и в местном книжном мага
зине, с благодарностью вспоминаю Г. А. Афанасьеву, вместе с ней я ездила 
в аэропорт, помогала привозить ей и разбирать литературу, и мне, хотя и с 
большим трудом, удавалось что-то приобрести и для библиотеки. С годами 
эти контакты были утрачены. Шли различные справочники, подписные из
дания из Тюменского бибколлектора, заказывали литературу через магазины 
«Книга -  почтой» из Москвы, Ленинграда, Омска, Свердловска. Книг при
обреталось много в первые годы». Об этом говорят и цифры. В первые годы 
становления библиотек их фонды ежегодно пополнялись от 2 до 5 тысяч то
мов. Например, Советская поселковая библиотека: 1968 год -  5 219 экземп
ляров, 1974 год -  3 158 экземпляров, 1975 год -  4 807 экземпляров, в 1976 
году -  4 978 экземпляров. Из отчетов поселковых библиотек также видно, как 
активно шло пополнение фондов: 1971 год -  Малиновская библиотека полу
чила 2 017 книг, Коммунистическая -  3 367 книг, Агиришская -  2 290 книг, 
Зеленоборская -  4 974 книги, Таежная -  5 285 книг, Комсомольская -  3 302 
книги. То же самое и в другие годы. В конце 60-х, в 70-е годы очень хорошо 
помогали в формировании фондов леспромхозы и другие организации.

Ежегодно библиотеками привлекались дополнительные средства пред
приятий на покупку книг и подписку периодических изданий. В годовом 
статистическом отчете была графа -  привлечение дополнительных средств. 
Пример из отчета Комсомольской поселковой библиотеки за 1973 год «В этом 
году на подписку периодической печати выдели дополнительные деньги: 
ЛПХ -  100 рублей 08 копеек, лесокомбинат -  67 рублей, ХСУ -  40 рублей, 
автобаза -  40 рублей, ЛПДО -  40 рублей, поселковый совет -  40 рублей». 
В 1968 году Советской поселковой библиотекой было приобретено лите
ратуры на 908 рублей, из них 208 рублей дало строительно-монтажное уп
равление. Вся подписка в сумме 400 рублей произведена за счет рабочкома 
леспромхоза. В том же 1973 году помогали в приобретении книг и подписке 
периодики рабочкомы леспромхозов: Самзасский -  в сумме 1 500 рублей, Зе- 
ленобор-ский -  400 рублей, Малиновский -  318 рублей. Вот так совместны



ми усилиями шла работа по созданию полноценных библиотечных фондов в 
районе, отвечающих запросам читателей того времени.

Нина Александровна вспоминает: «Библиотека тогда (1968 год) была 
расположена по адресу ул. Зои Космодемьянской, д. 22 в небольшом одно
этажном доме из двух комнат с печным отоплением. В одной комнате была 
библиотека, а в другой -  кабинет ИТР. В комнате было 5 или 6 стеллажей,
2 стола, печка, каталожный ящик и несколько стульев. Фонд был небольшой, 
где-то более 3 тысяч экземпляров, но очень неплохой. Ядро библиотеки было 
сформировано, было много технической литературы, по лесному хозяйству 
и лесной промышленности, политической, художественной литературы, соб
рания сочинений классиков русской и зарубежной литературы, современной 
советской литературы. Многочисленные командированные, приезжавшие 
в ЛИХ из Москвы, Ленинграда, Свердловска и других городов, находили в 
нашей библиотеке самые модные ходовые, бывшие на слуху книги, а также 
толстые журналы, которые им были недоступны в своих крупных городах».

Книги поступали и за счет централизованных средств из Тюменского 
библиотечного коллектора, из окружной библиотеки. Книги прошлых лет 
издания, особенно справочные и учебные издания, поступали из обменно
резервных фондов Тюменской областной библиотеки.

Формированием фонда библиотеки занимался заведующий каждой по
селковой библиотекой, и качественный состав книжного собрания зависел от 
его умения наладить контакты с книгораспространяющими организациями, 
защитить смету расходов на приобретение литературы и найти дополнитель
ные источники финансирования, расторопности, информированности о вы
ходящих изданиях и так далее. Немногие из заведующих обладали этими ка
чествами. Кроме того, необходимо было правильно вести учет поступающих 
изданий. Все это занимало немалую долю рабочего времени библиотекаря, 
тем более что в первые годы в большинстве библиотек района работало по 
одному человеку. В редких библиотеках тогда велись библиотечные катало
ги, не говоря уже о тематических картотеках. Поэтому, наверное, своевре
менным конкретно для нашего района было решение ЦК КПСС о создании 
по стране централизованных библиотечных систем. Наш Советский район 
попал в число первопроходцев по созданию подобных библиотечных струк
тур. В архиве нашей ЦБС хранятся документы, подтверждающие начало 
революционной перестройки в библиотечном деле Тюменской области. Это
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решение исполнительного комитета Тюменского областного Совета депута
тов трудящихся № 692 от 10 декабря 1974 года «О мерах по выполнению 
постановления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунисти
ческом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе». Пункт 2 
этого решения гласил: «Исполкомам окружных, городских, районных Сове
тов депутатов трудящихся, управлению культуры облисполкома провести в 
1975-1980 годах централизацию государственных массовых библиотек пу
тем создания на базе городских и районных библиотек единой сети с общим 
штатом, книжным фондом, централизованным комплектованием*и обработ
кой литературы». В приложении к решению о плане проведения централиза
ции библиотечного облуживания в городах и районах Тюменской области на
1975-1980 годы наш район был поставлен на 1976 год вместе с городом Сур
гутом. Первыми были город Ханты-Мансийск и Казанский район. Подобное 
же решение было принято в нашем районе 12 марта 1976 года. Пункт 1 реше
ния исполкома Советского районного Совета депутатов трудящихся за № 60 
гласил: «Объединить с 1 октября 1976 года все государственные массовые 
библиотеки в централизованную библиотечную систему на базе районной 
библиотеки с единым книжным фондом, штатом, финансированием». Цен
тральным звеном этого решения было создание единых фондов, которыми 
могли пользоваться все жители района, создание специального структурного 
подразделения, которое могло бы качественно формировать эти фонды.

Вернемся к воспоминаниям Н. А. Тортыны: «В 1976 году было приня
то решение областного управления культуры о создании централизованных 
библиотечных систем в области, наш район также не остался в стороне. Все 
нам было незнакомо, ново. Но централизация давала много положительного. 
Все средства на комплектование передавались в районные библиотеки (не 
секрет, что поселковые и сельские библиотеки не осваивали даже тот мизер 
200-300 рублей, что им давали в поселковых советах на комплектование). 
Централизованная обработка литературы освобождала работников сельских 
и поселковых библиотек от обработки и комплектования литературой. Они 
больше времени могли уделять работе с читателями, массовой работе. Так 
был образован и наш отдел комплектования. После долгого колебания, куда 
пойти и где работать, мы с Л. И. Кулигиной стали работать в ОК, хотя я со
биралась остаться заведующей абонементом, но потом передумала. Так мы с 
ней проработали в отделе около 25 лет.



Централизация была делом незнакомым и для методического отдела об
ластной библиотеки, мы всему учились вместе. Начались многочисленные 
поездки на учебу, курсы повышения квалификации в город Тюмень, в основ
ном в областную библиотеку. Вся работа касалась отдела комплектования, 
вернее, фондов и каталогов, т. е. нашего будущего отдела комплектования 
и обработки. Печатных изданий по этим вопросам не существовало, мы на 
курсах исписывали целые общие тетради, вместе с нами учились препода
ватели Тобольского КПУ, мои бывшие преподаватели, у которых я когда-то 
училась. Так новое входило в нашу жизнь. По приезде с курсов применяли 
полученные знания на практике.

Централизацию мы начали с того, что все библиотеки привезли в район
ную свои последние инвентарные книги, которые мы торжественно закрыли, 
т. е. подвели красную черту и написали, что с этого номера инвентарные 
книги далее вестись не будут. Инвентарные книги будут вестись в район
ной библиотеке. Новые номера мы начали присваивать всем книгам, которые 
поступали, продолжая вести инвентарную книгу нашей районной библиоте
ки. Затем начался процесс сверки каталогов районной библиотеки со всеми 
библиотеками района, т.е. из каждой библиотеки по очереди приезжали в 
районную библиотеку со своими ящиками и сверяли свой каталог с нашим и 
на ту книгу, которой у нас не было, писали карточку и вливали ее в алфавит
ный каталог районной библиотеки. Этот процесс длился долго, т.к. каталоги 
в районе оставляли желать лучшего, но как-то эта работа была проведена, 
и только в последние несколько лет при списании литературы стали видны 
огрехи каталогов некоторых библиотек-филиалов.

В нашем отделе появился большой штамп-сигла. В нем каждому фили
алу был присвоен номер, который стоял в разграфленной клеточке, где мы 
отмечали поступление и распределение нескольких экземпляров книг одно
го названия. Также писался индикатор на каждую поступающую книгу, где 
сообщался краткий перечень сведений о книге. Индикатор ставился в ящики 
по каждому филиалу, т. е. это была как бы инвентарная книга филиала.

Так началась наша нелегкая утомительная и однообразная работа ОК. 
В первые годы не было никаких технических средств, книги обрабатыва
лись вручную. Затем отдел пополнился еще одной штатной единицей, были 
приобретены пишущие машинки. В отделе культуры появился автомобиль, 
на котором доставлялась литература с почты и по библиотекам, жизнь поне
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многу налаживалась, становилось легче работать. Был приобретен ротатор, 
который более 10 лет оказывал нам неоценимую помощь в технической об
работке книг, т.е. он мог продублировать хоть какое количество нужных нам 
экземпляров карточки описываемой книги, мы уже не писали 30-35 карточек 
вручную на одно название. Он очень был незаменим в работе ОК. В те вре
мена мы получали от 10 до 20 экземпляров одного названия книг, даже если 
обрабатывать на машинке, представьте сделать 10 закладок и печатать одно 
и то же 10 раз! Литературу мы получали централизованно из Тюменского 
бибколлектора, куда заказывали ее по более чем 100 тематическим планам 
различных издательств. Оттуда же она стала приходить к нам с печатными 
карточками и индикаторами, что также очень облегчало нашу работу. В те 
годы (80-90-е) мы получали до 25 тысяч новых книг».

Так началась планомерная работа по созданию качественных библио
течных фондов специалистами своего дела. В отделе комплектования была 
создана картотека экономического профиля района, которая отражала весь 
спектр его жизни. В ней были собраны сведения обо всех предприятиях и уч
реждениях поселков, чем они занимались, численность работников, состоя
щих в штате. Это позволяло лучше владеть информацией, какую литературу 
необходимо комплектовать и в какую конкретно библиотеку. Существовала 
и картотека читательского профиля, которая учитывала запросы читателей, 
читательский контингент. Особое внимание как тогда, так и сейчас уделя
лось регистрации неудовлетворенного спроса и учету документов на доуком
плектование. Кроме того, в центральной районной библиотеке были созданы 
сводные алфавитный и систематический каталоги, которые давали читате
лям представление обо всех имеющихся в государственных массовых биб
лиотеках изданиях. Все эти формы помогали отделу лучше комплектовать 
фонды библиотек-филиалов. По-прежнему основными источниками ком
плектования оставались: Тюменский библиотечный коллектор, с которым 
мы работали на основе заказов по предоставляемым каждым издательст
вом тематическим планам (это была очень удобная форма заказа на попол
нение фондов, приобреталось необходимое), магазины «Книга -  почтой», 
агентства «Союзпечать», местные книжные магазины. Библиотеки-филиалы 
сами участвовали в формировании заказов. Преимущество централизации в 
области формирования фондов сказалось сразу: во-первых, увеличился по
ток новых поступлений с учетом специфики каждой библиотеки; во-вторых,
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книги поступали уже обработанные с карточками для алфавитного и систе
матических каталогов для взрослых и детей. Еще одно преимущество: созда
ние в первый же год отдела организации и использования единого книжного 
фонда (как кратко мы его называем -  отдел центрального хранения). Он был 
организован на базе фонда центральной библиотеки, часть изданий было пе
редано из библиотек-филиалов. Его основная функция -  предоставление во 
временное пользование подборок книг для читателей библиотек-филиалов, 
не имеющих данных изданий в своих фондах. В конце 70-х -  80-е годы в этом 
отделе было много художественной литературы, пользующейся повышен
ным спросом у читателей, из нее в основном и формировались подборки. Но 
постепенно, с увеличением рынка беллетристики и поступления ее в фонды 
библиотек, необходимость комплектования ее в этот отдел отпала. Сейчас в 
этом отделе в основном сосредоточена отраслевая литература, имеющаяся в 
системе в недостаточном количестве или недостаточно часто спрашиваемая. 
Этот отдел у нас востребован до сих пор и используется очень активно все
ми структурными подразделениями ЦБС. Более 200 подборок по различным 
темам и к различным мероприятиям делается в течение года, выполняются 
индивидуальные запросы, делаются кольцевые книжные выставки. Актив
но используется внутрисистемный книгообмен. Отделом выдается свыше 
12 тысяч изданий в год.

В 1980-1991 годах прирост библиотечного фонда был значительным -  
от 10 до 20 тысяч ежегодно. Финансирование было стабильным, комплекто
вание -  интенсивным. Бывало, чтобы полностью обработать литературу в те
кущем году, приходилось привлекать к работе отдела комплектования допол
нительных сотрудников. Всегда в полном объеме производилась подписка 
на периодическую печать. Особым вниманием читателей пользовались ли
тературно-художественные, или, как мы говорим, толстые журналы. Все, что 
предлагал каталог подписных изданий для детей, выписывали тоже полно
стью. Небольшой минус такого комплектования, что фонды библиотек стали 
однотипными, так как было по нескольку экземпляров одного издания.

О качестве формирования фондов говорит тот факт, что с каждым ра
зом все меньше отказов получают читатели на свои запросы. Проанализиро
вав работу библиотек по МБА, убедилась, что практически свелось к нулю 
обращение в крупные библиотеки страны за документами. Хотя по отчетам 
70-80-х годов запросов по МБА было значительное количество -



Историю пишем сами 69

свыше 200-300 заказов каждая библиотека. Заказы шли в города Тюмень, 
Ханты-Мансийск, Новосибирск, Пермь, Свердловск, Киев, Москву и другие. 
Заявки выполнялись, конечно, не в полном объеме и значительно затягива
лись по времени, а читателям издания, как всегда, надо было получить как 
можно быстрее.

Несмотря на значительное пополнение фондов, чего-то всегда не хвата
ло. Особый спрос всегда был на художественную литературу, несмотря на то, 
что около 50% всей приобретаемой литературы составляла художественная. 
Остро не хватало справочной, учебной, юридической литературы. Почему- 
то почти не выпускалась краеведческая книга, хотя спрос на нее был велик. 
В те советские времена весомая доля (до 25%) приходилась на политическую 
литературу. Это были, в основном, партийные издания, не пользующиеся 
спросом у читателей, как бы активно мы их ни пропагандировали. Поэтому 
с реформой в нашей стране в 90-е годы началось активное очищение фондов 
от этого балласта. Но до последнего издания, конечно, мы не списали. В на
ших фондах по-прежнему можно найти литературу тех лет. Ведь это наша 
история. И когда-нибудь по этим изданиям будут судить о той эпохе.

80-е годы были годами реформ в библиотечном деле, и особенно, в пол
ной мере, эти реформы касались отдела комплектования и работы с фонда
ми. Это и переход на новую систему учета фондов в 1980 году, когда инвен
тарные книги заменил учетный каталог и единицей учета стало не каждое 
издание, а конкретное наименование издания. И внедрение нового ГОСТа 
7 .1 -74- описание произведений печати -  совершенно новый подход к биб
лиографическому описанию. Длительным по времени стал процесс перевода 
всех фондов на новую систему библиотечно-библиографической классифи
кации. Снова это была предварительная учеба в городе Тюмени, затем на 
местах, подготовка рабочих таблиц, рекомендаций по реклассификации, 
создание рабочей группы. Практические занятия проводили для небольших 
групп, чтобы более понятным стал процесс перевода. На базе Пионерской 
поселковой библиотеки в 1981 году была создана двухдневная школа пере
дового опыта по переводу фондов и каталогов библиотек на новую систему 
классификации по таблицам ББК. Проведено 3 занятия этой школы. Перевод 
занял в общей сложности по всем библиотекам около пяти лет. Наряду с про
цессом переклассификации шло изучение использования фонда. В это время 
выявилось много литературы непрофильной, устаревшей по содержанию. 
Поэтому параллельно шло очищение фондов от таких изданий.



Наряду с этими нововведениями непрерывно шел процесс формирова
ния фондов. В эти годы территория Ханты-Мансийского автономного округа 
была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. На террито
рии нашего района шла интенсивная работа по прокладке ниток газопроводов 
Уренгой -  Помары -  Ужгород, Уренгой -  Центр. Были созданы временные 
вахтовые и трассовые поселки, которые не остались без нашего внимания. 
На эту миссию -  создание библиотечных пунктов в местах проживания ра
ботников ударных строек — было специальное, для нас бесплатное, комплек
тование книгами из московского магазина № 93. По тем временам это были 
суперкниги. В течение пяти лет шло комплектование этими изданиями наших 
библиотек, что значительно повысило качественный уровень фондов.

В 90-е годы -  годы реформ в стране, пересмотр взглядов и убеждений 
большинства населения. Книжные фонды, скомплектованные согласно идео
логии времен застоя, резко стали не соответствовать запросам читателей. 
Нужно было срочно заменять большинство имеющейся у нас литературы, 
приобретать новые издания. В стране значительно расширился рынок книж
ной продукции -  это позволяло библиотекам легче сделать выбор в пользу 
тех или иных изданий. Но сложность состояла в том, что книги и периоди
ческие издания стали дорогим удовольствием. На приобретение их требова
лись значительное финансирование. Наша администрация по мере возмож
ности всегда находила средства на пополнение библиотечных фондов, какие 
бы сложные годы ни выпадали. В особо сложные 1998-1999 годы работали 
с местными книжными магазинами по взаиморасчету. Именно в эти годы по 
инициативе главы администрации района Павла Петровича Митрофанова в 
районе стартовала акция «Подари книгу библиотеке», длившаяся в течение 
двух лет. Только за первый год в библиотеки было оприходовано 2 534 из
дания. Но эта акция не давала должного эффекта, так как люди делились 
с нами литературой старых лет издания, а нам требовались книги нового 
поколения. Мы пользовались любой трибуной, доказывая необходимость 
пополнения библиотек нужной литературой. Тем более в это время начался 
образовательный бум, в районе были открыты филиалы высших и средних 
специальных учебных заведений, библиотеки которых были крайне слабы. 
И нам шли навстречу, находя средства на комплектование библиотек. У нас 
появились новые партнеры: Центральный коллектор научных библиотек, 
агентство «Книга-сервис», Свердловский бибколлектор. Мы вступили в ме
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гапроект «Пушкинская библиотека». В эти годы мы начали комплектовать 
библиотеки аудиовидеоизданиями: видеокассеты с записями документаль
ных и художественных фильмов, «говорящие» книги, аудиокассеты с запися
ми песен, стихов, музыки. За короткое время -  в течение 5-6 лет -  мы смогли 
почти полностью заменить отдел общественно-политической литературы, 
укомплектовать библиотеки экономической, юридической, исторической и 
другой литературой подобного рода. В настоящее время фонды нашей систе
мы соответствуют большинству запросов читателей. Нет уже помногу экзем
пляров одного издания, зато в фондах наших библиотек заметно разнообра
зие авторов и названий книг, АВМ и электронных изданий. С середины 90-х 
годов начался интенсивный процесс выпуска краеведческих книг, что очень 
радовало библиотечных работников. Наша ЦБС старалась по максимуму 
формировать фонд краеведческих изданий, особенно выпускаемых на терри
тории нашего района и о нашем районе. Получаем обязательные экземпляры 
краеведческих изданий. В 1997 году в ЦРБ был открыт отдел искусств, в 
1999 году -  эколого-краеведческий секгор, формирование фондов этих отде
лов было очередной задачей отдела комплектования. На 1 января 2006 года 
фонды этих отделов имели: ОИ -  3 413 экземпляров, ЭКС -  1 181 экземпляр 
(только краеведческих изданий). За последние годы качественно сформи
рован фонд профессиональной библиотечной литературы, которым актив
но пользуются специалисты всего района. Профессиональные издания есть 
не только в методическом отделе ЦРБ, но и во всех библиотеках-филиалах. 
Особое внимание всегда уделяли и уделяем комплектованию литературы для 
детей, также как и для взрослого читателя, следим, чтобы фонд соответство
вал запросам и интересам детей и руководителей детского чтения. Процент 
детской литературы от общего фонда составлял в разные годы 34-36%.

С 2003 года отдел перешел на автоматизированную обработку новых 
поступлений в программе «Ирбис». Начался еще один этап в работе отдела 
комплектования. Более 8 000 тысяч записей внесено в электронный каталог 
системы. Это уже новое качество и новое слово на сегодняшний день в на
шей работе.
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Состояние и движение фонда библиотек
централизованной библиотечной системы с 1976 по 2005 год

год пост уп
ле н и е выбыт ие состояние прирост % п р и 

рост а
фонд  
па 1 б-ку

к-во
б-к

1976 160  555 12 350 13
1977 16 661 8 329 169 234 8 679 5,1 1 3 0 1 8 13
1978 19 242 5 771 182 696 13 462 7,3 14 053 13
1979 15 110 6 6 1 0 191 196 8 500 4.4 14 707 13
1980 21 485 9  402 203  279 12 083 5,9 14 520 14
1981 20  552 9  362 214  469 11 190 5,2 1 5 3 1 9 14
1982 19 140 7 208 226  401 11 932 5,3 16 172 14
1983 20  990 8 064 2 39  327 12 926 5.4 17 095 14
1984 21 660 11 574 2 49  413 10 086 4.0 1 7 8 1 5 14
1985 25  089 8  370 266  132 17 000 6,4 17 742 15
1986 23  042 10 483 278  691 12 559 4,5 18 579 15
1987 23  070 8 703 293  058 14 367 4,9 1 8 3 1 6 16
1988 25  971 19 4 82 308  547 15 489 5,0 19 284 16
1989 24  752 14 326 318  973 10 426 3,3 19 936 16
1990 26  712 6  848 338  836 19 863 5,8 19 932 17
1991 28  4 74 10 357 356  953 18 117 5,1 20  997 17
1992 18 807 12 273 363  487 6  534 1,8 21 382 17
1993 16 370 8 020 371  837 8 350 2,2 21 873 17
1994 9  756 6  091 375  502 3 665 0,98 22  088 17
1995 13 212 7  921 3 80  793 5 291 1,4 22  399 17
1996 15 407 4  000 392  200 11 407 2,9 23  070 17
1997* 15 099 103 582 303  717 - - 23  262 13
1998 11 029 12 785 301 961 - - 23  227 13
1999 21 461 14471 308  951 7  000 2,3 22  067 14
2000 13 209 6  207 315  863 6 9 1 2 2,2 22  561 14
2001 15 584 8  129 323  318 7 455 2,3 23  094 14
2002 13 230 8  764 327  784 4  466 1,4 2 3 4 1 3 14
2003 12 537 7 531 332  790 5 006 1,5 23  771 14
2004 12 292 14 109 330  973 - 23  641 14
2005 6  925 - 33 6  827 6  925 2,1 24  059 14

*В этот год из состава ЦБС вышли 4 библиотеки города Югорска, обра
зовав свою централизованную систему.
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Обновляемость фонда:

• 1977-1986 годы 70,7%
• 1987-1996 годы 50,9%
• 1998-2005 годы-31,6%

Из представленных таблицы и цифр видно, что наиболее интенсивный 
прирост и обновление фондов было в 70-80-х годах, когда общее количество 
документов было не таким значительным, как в настоящее время. Чем боль
ше объем фондов, тем труднее поддерживать хороший уровень его обновля
емое™ и прироста, это влечет за собой приобретение большего количества 
документов либо значительного очищения.

Руководством для отдела по формированию фонда служат стоящие 
перед библиотеками задачи, разрабатываемые целевые программы, планы, 
систематическое изучение читательского спроса, знание экономики и соци
альной сферы района.
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СУРГУТСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА В ГОДЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
(70-е -  НАЧАЛО 80-х ГОДОВ XX ВЕКА)

Ирина Александровна Ковалева, 
заместитель директора 

МУК «Сургутская районная центральная библиотека»

Централизация сети библи
отек, которая осуществлялась в 
нашей стране на основании пос
тановления ЦК КПСС «О повы
шении роли библиотек в комму
нистическом воспитании тру
дящихся и научно-техническом 
прогрессе» (1974 год), привела 
к созданию нового типа библи
отечного учреждения, которое, 
сохраняя все присущие массо
вой библиотеке черты, в то же 
время по объему своей деятель
ности, по принципам органи
зации труда и своей структуре 
становилось крупной библиоте
кой. По словам А. Н. Ванеева, многие ЦБС по объему работы приближались 
к областным библиотекам, а иногда и превосходили некоторые из них (1).

Централизация государственных массовых библиотек проводилась в 
1974-1980 годах путем создания на базе городских и районных библиотек
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крупного библиотечного учреждения, обладающего большим единым книж
ным фондом, обслуживающего значительные контингенты читателей.

В ЦБС стало осуществляться единое административное руководство 
всеми ее подразделениями и единым штатом библиотекарей, было центра
лизовано выполнение ряда работ для библиотек-филиалов (комплектование 
фондов, обработка новых поступлений, материально-техническое снабжение 
и т. д.). В ЦБС появилась единая смета расходов и единое финансирование, 
они обладали средствами транспорта и связи, копировально-множительной 
и аудиовизуальной техникой (1).

Базой передового опыта по централизации государственных массо
вых библиотек в Ханты-Мансийском автономном округе в сентябре 1976 
года становится окружная библиотека. Под руководством Н. В. Лангенбах в
1976-1980 гг. в округе создано 11 централизованных библиотечных 
систем (2).

Перед новым библиотечным учреждением стояли глобальные задачи: 
организация библиотечного обслуживания населения огромной территории, 
формирование единого библиотечного фонда, создание системы руководства 
чтением и информационно-библиографического обслуживания, формирова
ния справочно-библиографического аппарата и системы каталогов (в том 
числе сводных). Такая работа не могла быть выполнена в рамках одного года 
и требовала планирования на перспективу.

Как пишет Л. Ю. Кондакова, с 1976 по 1980 год закладывается струк
тура ЦБС и функциональные отделы центральной городской библиотеки: 
комплектования и обработки литературы, обслуживания читателей, методи- 
ко-библиографический, внестационарных форм библиотечного обслужива
ния населения (ВНФО), организации и использования единого фонда ЦБС 
(ООИЕФ) (6).

После создания ЦБС районная и районная детская библиотеки становят
ся рядовыми филиалами (№№ 6, 7 соответственно). В это время в библиоте
ках работали: Райда Семеновна Скалецкая -  старший библиотекарь'; библи
отекари: Лариса Павловна Седякина, Любовь Петровна Палько; Мугульсум

1 По приказу №  14 от 28 .03.1977 г. Сургутского районного отдела культуры во исполнение 
постановления Госкомитета Совета Министров СССР и социальным вопросам и секрета
риата ВЦСПС от 31 . 12.1976 г. №  116/29 «Об утверждении временных показателей и порядка 
отнесения учреждений культуры к группам по оплате труда руководителей клубных учреж
дений и библиотек» заведующих районными и сельскими библиотеками перевели в старшие 
библиотекари.
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Кашбулатовна Халилуллова -  старший библиотекарь детской библиотеки; 
Наталья Николаевна Могильникова -  библиотекарь детской библиотеки. 
Интересен тот факт, что заработную плату работники районных библиотек 
получали в районном отделе культуры, а финансирование деятельности биб
лиотек и комплектование фондов велось из городского бюджета.

Для осознания значимости районной библиотеки в становлении биб
лиотечного дела Сургутского района необходимо обратить внимание на ее 
работу до централизации. В 70-е годы XX века в системе государственной 
сети массовых библиотек Сургутская районная библиотека занимала особое 
место. Помимо обслуживания читателей она осуществляла информацион
ное и справочно-библиографическое обслуживание отдельных специалис
тов, учреждений и организаций района, являлась центром МБА для других 
библиотек (18).

Как отмечает окружной отдел культуры, в обязанности районной биб
лиотеки входили: организация сети библиотек в районе, работа по подбору 
и воспитанию кадров, организационно-методическое руководство работой 
всех государственных массовых библиотек, методическая помощь библио
текам других ведомств и организаций района. Сотрудники районной библио
теки осуществляли фронтальные и тематические проверки библиотек с «вы
работкой» документов по устранению недостатков, оказывали практическую 
помощь в пропаганде литературы, привлечении к чтению сельского насе
ления (организация нестационарных пунктов обслуживания), внедряли но
вые формы работы, описывали передовой опыт. Также районная библиотека 
занималась обучением кадров (проводила семинары, курсовую подготовку, 
осуществляла подбор абитуриентов для направления на учебу в институты 
культуры и техникумы культурно-просветительской работы), организовыва
ла социалистическое соревнование между библиотеками района, руководила 
подготовкой библиотек района к переходу на централизованное обслужива
ние населения книгой. При этом в штат двух районных библиотек (взрослой 
и детской) входило всего 6 человек (18).

В 1976 году руководствуясь постановлением ЦК КПСС «О повышении 
роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-тех
ническом прогрессе» (1974 год) районная библиотека разработала план ме
роприятий по централизации библиотек Сургутского района. В соответствии 
с этим планом к 1977 году все библиотеки района составили алфавитные



каталоги и выслали их в районную библиотеку; были произведены чистки 
книжных фондов, и на базе районной библиотеки организован централизо
ванный резервно-обменный фонд (17).

Вплоть до 1978 года (до создания централизованной библиотечной сис
темы) комплектованием фонда библиотек Сургутского района занималась 
районная библиотека. Происходило это на основе тематических планов, ко
торые обрабатывались сотрудниками районной библиотеки на основе эконо
мического профиля каждого села (17). Заявки на литературу отправлялись в 
бибколлектор, книги по заявкам поступали в районную библиотеку, и потом 
работники библиотеки рассылали литературу в сельские библиотеки. Об
работка документов производилась библиотекарями на местах (в сельских 
библиотеках): издания заносились в инвентарные книги, им присваивался 
шифр, производилась техническая обработка документа. В районе не было 
системы единого учета фонда.

Комплектование книжных фондов происходило в основном через Тю
менский бибколлектор, но это учреждение не всегда осваивало объем пос
тупающих средств. В 1976 году бибколлектор имел возможность высылать 
библиотекам книги только на сумму, предусмотренную централизованной 
поставкой. Директор бибколлектора Л. А. Иванова извещала районный от
дел культуры, районную библиотеку, сельские библиотеки и сельские советы
0 том, что все перечисленные без согласования с бибколлектором средства 
будут возвращены плательщику (12).

К 1977 году в Сургутском районе действовало 12 сельских библиотек,
1 городская (Салымская), 2 профсоюзных, 8 школьных. На 1 января 1977 года 
фонд сельских библиотек составил 102 тысячи экземпляров. Прирост книж
ных фондов по государственной сети в Сургутском районе с 1973 по 1977 
год составил 38,9 тысячи экземпляров. Отмечалось, что особо интенсивно 
рост книжных фондов идет в поселках нефтяников и строителей (Белый Яр 
и Локосово) (7).

Возросшее промышленное значение региона, усиление его роли в снаб
жении страны сырьем для развития многих отраслей народного хозяйства, 
открытие новых учебных заведений вызвало необходимость не только коли
чественного и качественного изменения состава фондов, но и форм и мето
дов библиотечной работы, тематики проводимых мероприятий.
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Это можно проследить и по библиотечной статистике. С 1973 по 
1977 год число читателей в библиотеках Сургутского района увеличилось 
на 4 тысячи человек, в библиотеки пришли новые группы читателей: неф
тяники, строители, геологи, студенты и др. (по сравнению с 1970 годом их 
количество по району удвоилось). Для обслуживания вахтовых поселков ле
созаготовителей, буровых бригад, нефтяников, строителей железных дорог, 
работников сельского хозяйства в 1976 году было организовано 98 библио
течных пунктов (из них 15 были открыты районной библиотекой) (7). Чис
ло читателей районной библиотеки к 1976 году составляло 2 006 человек, 
районной детской -  1 071 (18).

В аналитической справке 1977 года о работе библиотек Сургутского 
района отмечалось, что «в новой пятилетке все библиотеки района взяли в 
своей работе за главный ориентир рабочего человека. «Главный читатель -  
рабочий человек». Помогать ему литературой в повышении квалификации, 
вовремя информировать о новых поступлениях технической литературы, 
выявлять, насколько она ему нужна, помогла ли в работе и т. д.» (17). Кро
ме того, предполагалось, что библиотека будет помогать рабочему в расши
рении его кругозора, подборе интересной и разнообразной по содержанию 
литературы. Для этого читатели в библиотеках разбивались на группы по 
специальностям и по интересам, что послужило началом дифференцирован
ного обслуживания читателей в Сургутском районе (17).

Благодаря централизованному распределению выпускников высших 
учебных заведений, которым занималась окружная библиотека, в 70-е годы в 
библиотеках работали достаточно квалифицированные кадры. В 1976 году из 
19 библиотекарей Сургутского района 14 имели специальное библиотечное 
образование, двое обучались в Тобольском КПУ. Сложилась определенная 
система работы с кадрами. На областных курсах повышения квалификации 
с 1975 по 1976 год обучилось 12 человек (7).

Регулярно (2 раза в год) районная библиотека проводила семинары-прак
тикумы. Среди тех вопросов, которые поднимались на двухдневном район
ном семинаре в марте 1976 года, были: дифференцированное обслуживание 
населения -  одно из основных условий успеха информационной работы биб
лиотек; учет и отчетность -  основа правильной организации всей работы; 
изучение читательских интересов работающей молодежи; работа библиотек 
по эстетическому воспитанию школьников; обмен опытом по пропаганде 
сельскохозяйственной литературы (14).



Решение об организации с 1 января 1977 года централизованной биб
лиотечной системы города Сургута и Сургутского района было принято 
29 декабря 1976 года исполкомами городского и районного Советов депу
татов трудящихся (10). Подготовительные работы заняли еще целый год, и 
только 16 декабря 1977 года было принято решение райисполкома о передаче 
библиотечной сети района централизованной библиотечной системе. Тогда 
на основании приказа № 1 от 2 января 1978 года 21 специалист библиотек 
Сургутского района был уволен переводом в ЦБС (8).

Одним из мероприятий по подготовке централизации был семинар биб
лиотечных и клубных работников городского и районного отделов культуры, 
который состоялся 1 октября 1976 года. На заседании библиотечной секции 
были рассмотрены следующие вопросы: изучение положения о централи
зации; состояние сводного каталога; работа с фондом; справочно-библио- 
графический аппарат централизованной системы; информационная работа 
ЦБС; проработка должностных инструкций работников центральной город
ской библиотеки (13).

Сургутская ЦБС объединила 24 массовые библиотеки: 5 городских,
2 детских, 2 районных и 15 сельских с общим количеством читателей 29 ты
сяч человек. Руководство системой было возложено на центральную город
скую библиотеку. Она же стала методическим и координационным центром 
библиотек всех систем и ведомств города Сургута и Сургутского района (6). 
Первым директором ЦБС была Валентина Васильевна Кулеш, которая про
работала в этой должности с 1977 по 1983 год (6).

Статус центральной библиотеки предполагал наличие развернутой 
системы специализированных отделов, задачей которых является не только 
обеспечение функционирования ЦБ, но и системы в целом. Среди этих от
делов особое место занял методико-библиографический отдел, являющийся 
прямым помощником дирекции в управлении системой и осуществляющий 
методическое воздействие на работу низовых подразделений системы -  биб- 
лиотек-филиалов.

Особо подчеркивалось, что «все заведующие отделами центральной го
родской библиотеки выполняют функции методистов, оказывают квалифи
цированную помощь библиотекарям филиалов по своему участку работы, 
выезжают в командировки в библиотеки города и села» (19).
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Для совершенствования управления Сургутской ЦБС были выделены 
основные звенья библиотечной работы, эффективность которых зависела 
от четкой организации труда: централизованное комплектование, взаимоис- 
пользование фондов, информационное обслуживание, методическое руко
водство, развитие нестационарных форм обслуживания (11).

Централизация позволила создать единый книжный фонд Сургутской 
ЦБС, который составлял к 1979 году 248,2 тысячи экземпляров. Отделом 
комплектования и обработки литературы была проведена большая рабо
та -  во всех библиотеках прошла проверка фондов. Они были очищены от 
литературы, не используемой читателями: устаревшей по содержанию, не
профильной, многоэкземплярной -  и приведены в точное соответствие с эко
номическим и читательским профилем зоны обслуживания. То есть в каж
дой библиотеке было создано книжное ядро, максимально удовлетворяющее 
универсальным запросам читателей (19). Если какого-либо издания не ока
зывалось в библиотеке, то предполагалось, что читатель сможет получить 
его из любой библиотеки ЦБС через систему ВБА.

В 1981 году был проведен анализ единого книжного фонда ЦБС в срав
нении с периодом до централизации. Он показал, что за прошедшие после 
централизации 3 года фонды библиотек, а в особенности сельских, стали 
более разнообразными по содержанию, целенаправленными, проведено не
обходимое их перераспределение. Новые филиалы комплектовались строго 
по рекомендуемой структуре и в зависимости от культурно-экономического 
профиля данного населенного пункта (15). К масштабным мероприятиям, 
проведенным после централизации, можно отнести реклассификацию фон
дов библиотек и перевод каталогов на новую ББК, которые были осущест
влены в 1982-1883 годах.

В 1981 году фонд районной библиотеки составлял 30,6 тысячи экзем
пляров книг2 (20). Судя по воспоминаниям библиотечных работников, это 
было старейшее и богатейшее книжное собрание в Сургуте и Сургутском 
районе. Необходимо отметить, что поскольку районная библиотека после 
централизации стала рядовым филиалом, то комплектование библиотечного 
фонда было соответствующим. Некоторое время в ЦБС было принято про
филированное комплектование библиотек, и районная библиотека усиленно

2 Самая большая цифра за всю историю существования районной библиотеки (примечание 
автора).



комплектовалась изданиями по искусству. Позже подобный принцип ком
плектования был признан нецелесообразным и был отменен, но благодаря 
ему в районной библиотеке собрана уникальная коллекция документов по 
искусству.

Централизация комплектования и обработки литературы, хозяйствен
ной работы освободили значительное количество времени библиотекарям 
для творческой работы. Массовая работа библиотек в те годы идеологизи
рована, но в то же время библиотекари творчески подходили к проведению 
мероприятий.

При этом они активно сотрудничали с другими учреждениями и органи
зациями: школами, клубами, книжными магазинами, советами общежитий, 
первичными комсомольскими организациями и т. д. В справке о работе биб
лиотек Сургутской ЦБС (1979 год) особо отмечалось, что «теперь почти в 
каждом микрорайоне города имеется своеобразный культурный комплекс... 
Так, в микрорайоне «Геолог» объединили свои усилия в организации мас
совой работы городской филиал № 6 \ книжный магазин, клуб «Сургутский 
библиофил»...» (9).

Впоследствии «Сургутский библиофил» работал в районной библиоте
ке до 1990 года. Председателем его был В. Г. Красильников. За организацию 
и проведение заседаний клуба в районной библиотеке отвечала Любовь Пет
ровна Палько. Клуб объединил любителей книги города Сургута, благодаря 
активному сотрудничеству библиотеки и книжных магазинов члены клуба 
имели возможность знакомиться с ценными книгами, поступившими кни
готорговую сеть, с частными книжными коллекциями, известными библио
филами, редкими книгами (6). Заседания клуба также посвящались литера
турным событиям, например, в 1983 году прошли: литературный вечер «Рус
ский романс XIX века» и вечер поэзии, посвященный творчеству Марины 
Цветаевой «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед» (3); 
в 1984 году члены клуба встречались с уральским и тюменским писателями
В. Балашовым и С. Шумским, проводились литературно-поэтические вече
ра, посвященные творчеству С. Есенина, В. Высоцкого, А. Вознесенского, 
А. Кольцова (4). Позже (в 90-е годы) «Сургутский библиофил» стал действо
вать на базе центральной городской библиотеки.
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Среди основных направлений работы районной библиотеки в 80-е годы 
были: пропаганда общественно-политической литературы, военно-патриоти- 
ческое воспитание, пропаганда литературы в помощь производству и проф
ориентации молодежи, эстетическое воспитание. Для дифференцированно
го обслуживания читателей и изучения читательских интересов в эти годы 
библиотека выделяет читательские группы: юношество; рабочая молодежь; 
учителя, воспитатели; специалисты народного хозяйства.

Штат районной библиотеки к 1986 году состоял из 3 человек: Татья
на Павловна Камалова -  заведующая библиотекой, Анна Николаевна Стру- 
наль -  старший библиотекарь, Любовь Петровна Палько -  библиотекарь. 
В районной детской библиотеке работали Наталья Николаевна Харченко и 
Ольга Владимировна Колесникова.

Таким образом, можно сделать вывод, что функции районной библиоте
ки в связи с централизацией кардинально изменились, из методического цент
ра для библиотек Сургутского района она превращается в рядовой филиал. 
Из этого следует и минимальная материально-техническая база библиотеки, 
и комплектование фонда. Но централизация многих библиотечных процес
сов дала и ряд положительных моментов. Уменьшение функций библиотеки 
способствовало улучшению творческой работы, организации работы с чи
тателями, совершенствованию справочно-библиографического аппарата и 
информационно-библиографического обслуживания.

В целом эксперимент по объединению ранее самостоятельных массо
вых библиотек в единую библиотечную систему с общим книжным фондом 
и штатом работников, единым административным и хозяйственным руко
водством, централизованным комплектованием и обработкой литературы, 
выделение центральных библиотек и реорганизация всех других в ее фили
алы дали положительные результаты. В библиотеках заметно улучшилось 
комплектование и использование фондов, стали внедряться экономичные и 
прогрессивные методы обслуживания книгой всех групп населения, повы
силась организующая роль центральных библиотек, их ответственность за 
состояние библиотечной работы в регионе.
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