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И стория библиотек
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И. А. Землянский 

БИБЛИОТЕКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

В послевоенные годы библиотеки Приморского края, как и библиотеки 
по всей стране, испытывали серьёзные материально-технические и финан-
совые трудности. Многие не имели собственных помещений, нуждались в 
самом необходимом оборудовании.

Недостаточно укомплектованным был штат библиотек, уровень сотруд-
ников имел низкую квалификацию. Тем не менее коллектив библиотек при-
лагал немалые усилия для книжного обслуживания населения, проводил 
среди него широкую культурно-массовую работу. 

Недостаток необходимых площадей для размещения имеющегося книж-
ного фонда ощущали все городские библиотеки, а районные и сельские не 
имели в большинстве своих зданий и размещались чаще всего в клубах и 
избах-читальнях.

В целях сокращения финансовых затрат на содержание нищенских биб-
лиотек происходил процесс укрупнения библиотечных учреждений в крае. 
Закрывались мелкие приклубные библиотеки, а также библиотеки сёл, объ-
явленных неперспективными, то есть не имеющими для народного хозяй-
ства дальнейшего значения.

Местные органы власти принимали все зависящие от них меры для ис-
правления кризисного положения в библиотечном деле края.

На примере главной библиотеки Приморского края можно предста-
вить материально-техническое состояние городских, районных и сельских 
библиотек. 

Приморская краевая библиотека имени А. М. Горького  
в 1945–1950 годах

До 1945 года краевая библиотека занимала нижний этаж трёхэтажного 
здания по улице Ленинской, 119, в которое она въехала ещё в 1913 году. На 
верхних двух этажах находились классы 6-й школы и помещения профи-
лактория «Дальзавода», в то время именуемого заводом имени Ворошилова.

15 февраля 1945 года Приморским крайисполкомом было принято реше-
ние № 168 «О мероприятиях по укреплению библиотек Приморского края». 
В этом документе были предусмотрены меры, относящиеся и к краевой биб-
лиотеке имени А. М. Горького. В соответствии с этим решением библиотеке 
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был передан 2-й этаж в здании по улице Ленинской, 119 [1, с. 103]. Но пере-
мещение читального зала в верхнее помещение произошло не сразу, пото-
му что его никто не торопился освобождать. Подобное решение, как писала 
краевая газета «Красное знамя», принималось и в 1943 году: «В мае позапро-
шлого года работники краевой библиотеки переживали радостные дни: им 
предоставили второй этаж. Дружно, своими силами перенесли туда шкафы, 
книги, оборудовали там большой, тёплый и уютный читальный зал. При 
нём было 20 тысяч книг. В соседней комнате разместили почти такой же чис-
ленности фонд для передвижных библиотек. Но в сентябре из горисполко-
ма пришла грозная бумажка: “В 24 часа освободить второй этаж”. Никто не 
пришёл на защиту библиотеке, и ей пришлось в спешке снова свёртываться 
“в первоначальное состояние”» [8, с. 2].

К осени 1945 года краевая библиотека во второй раз разместилась на 
втором этаже, о чём газета «Красное знамя» также сообщала: «Помещение 
краевой библиотеки им. Горького теперь увеличилось вдвое за счёт второго 
этажа здания. Это обстоятельство даёт возможность значительно улучшить 
работу библиотеки. В нижнем этаже, где раньше размещались все отделы 
библиотеки, сейчас будут помещены абонемент, передвижной книжный 
фонд и отдел обработки. В верхнем — читальный зал и отдел библиогра-
фии» [3, с. 3].

31 июля 1945 года на очередном заседании Краевого комитета Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков) — руководящего органа власти в 
Приморье — рассматривался вопрос о работе краевой библиотеки имени 
А. М. Горького. В постановлении было записано:

«В целях создания нормальных условий для работы библиотеки и сохран-
ности книжных фондов:

1. Дальзаводу освободить 3 этаж в здании по улице Ленинской, 119 до 
1 сентября 1945 г.» [1, с. 103].

Но от принятия решений до их исполнения потребовалось немало вре-
мени для того, чтобы использовать выделенные помещения для размещения 
растущего книжного фонда. 

В марте 1946 года впервые по библиотеке издаётся приказ с целью оказа-
ния методической помощи сельским библиотекам края и проверки их рабо-
ты командированными работниками О. Н. Арсененко в Шкотовский район, 
А. В. Александровой в Михайловский район [1, с. 104]. Позднее, в сентябре 
этого же года, была командирована в Шмаковский, Кировский и Чкалов-
ский районы О. Е. Долгая [1, с. 105].
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С начала 1946 года в краевую библиотеку имени А. М. Горького поступи-
ло 3 200 новых книг, записалось 2 800 новых читателей. Три раза в месяц в 
читальном зале устраивались лекции и беседы. В мае читатели прослушали 
лекцию «Писатели — лауреаты Сталинской премии» и был проведён деся-
тидневный семинар работников районных и сельских библиотек, на кото-
ром рассматривались вопросы о методах работы с читателями, об учёте и 
охране книжных фондов. Также проводилась библиографическая работа: 
за месяц библиографом было дано 150 ответов на вопросы. 24 библиотеки-
передвижки1 обслуживали предприятия и учреждения города и сельские 
районы края [4, с. 3].

В 1947 году при краевой библиотеке под руководством опытного библио-
течного работника, заведующего методическим отделом Анны Харитонов-
ны Горбуновой, было организовано ученичество: начинающие библиотека-
ри прикреплялись к опытным библиотечным работникам, знакомящим их 
с теорией и практикой библиотечного дела. Срок ученичества был опреде-
лён в один год, после чего молодые библиотекари получали назначение на 
самостоятельную работу [9, с. 4]. 

В марте 1947 года сотрудники библиотеки провели первые кустовые и 
межрайонные совещания и семинары: в г. Иман — О. Е. Долгая, в Черни-
говском районе — М. М. Чуйкова, в Хорольском районе — А. Х. Горбунова, 
в г. Спасске — А. В. Александрова, в Ворошиловском районе — О. Н. Арсе-
ненко. На совещаниях обсуждался вопрос «О работе библиотек в весенне-
посевную кампанию» [1, с. 106].

15 апреля 1947 года библиотеке имени А. М. Горького исполнилось 60 лет. 
Этому событию была посвящена статья в краевой газете, в которой отмеча-
лось: «…Сейчас библиотека насчитывает 103 тысячи томов политической, 
научной и художественной литературы. Только за последнее десятилетие её 
посетило 860 тысяч человек. Читатели любят свою библиотеку, тепло отзы-
ваются о её работниках и желают им в дальнейшем плодотворной созида-
тельной работы» [2, с. 3].

1  Библиотека-передвижка — комплект книг из книжного фонда стационарной биб-
лиотеки, посылаемый во временное пользование читателям, не имеющим возможности по 
условиям труда или местожительства пользоваться стационарной библиотекой. В СССР 
библиотеки-передвижки посылались на предприятия, стройки, в колхозы, не имеющие 
стационарных библиотек, полевые станы, агитпункты и т. п. После постановления Сове-
та народных комиссаров (так до 1946 г. называлось правительство) РСФСР «О мерах по 
укреплению районных и сельских библиотек» (1946 г.) получил широкое развитие новый 
вид библиотеки-передвижки — библиотека-автомобиль (библиобус) (Большая советская 
энциклопедия : [В 30 т.]. [Т.] 3 : Бари-Браслет. — 3-е изд. — Москва, 1970. — С. 915).
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В 1947 году в главной библиотеке Приморского края было проведено 
19 методических совещаний, на которых присутствовало 250 человек. В  
библиотеке числилось 7 100 читателей, книговыдача составляла 139 830 эк-
земпляров, за год посещали книжное собрание 95 264 раза. Книжный фонд 
насчитывал 105 463 единицы хранения, за год было обработано 9 307 новых 
книг. Библиотека стала получать обязательный платный экземпляр литера-
туры, выходящий на территории России [1, с. 107]. 

В 1947 году из пяти заведующих отделами Приморской краевой библио-
теки имени А. М. Горького трое имели высшее образование, двое учились в 
Ленинградском библиотечном институте, двое — в Канском библиотечном 
техникуме [12, л. 6].

Главным государственным органом в крае по организации и управлению 
работой культурно-просветительных учреждений, к которым относились 
библиотеки, в первую очередь был Приморский краевой отдел культурно-
просветительной работы. Все структурные изменения библиотек, измене-
ние штатного расписания происходили по его решению.

На 1 апреля 1948 года штат Приморской краевой библиотеки имени 
А. М. Горького состоял из директора А. Х. Горбуновой (оплата её труда рав-
нялась 1 200 руб., по денежной реформе 1961 г. это всего 120 руб.); в отделе 
комплектации и обработки библиотеки трудились заведующий отделом 
Р. И. Дмитриева (980 руб.), старший библиотекарь Т. В. Васильева (740 руб.), 
библиотекарь А. К. Удовиченко (600 руб.), помощник библиотекаря Е. П. Ко-
ноплёва (425 руб.); в отделе книгохранения — заведующий отделом В. П. Пу-
стынцева (980 руб.), библиотекарь Н. Лукиенко (600 руб.); в читальном зале — 
заведующий Е. И. Булатова (930 руб.), библиотекари Л. Ковылина (600 руб.) и 
А. Молунова (600 руб.), помощник библиотекаря М. Ф. Волкова (425 руб.); в 
справочно-библиографическом отделе — заведующий отделом А. В. Алексан-
дрова (980 руб.); в отделе абонемента — заведующий О. Н. Арсененко (980 руб.), 
старший библиотекарь Т. Д. Аврамова (740 руб.), библиотекарь Б. Я. Капилло-
вич (600 руб.), помощник библиотекаря Л. А. Пестиаль (425 руб.); в методиче-
ском кабинете — методист М. М. Чуйкова (790 руб.); в административно-хо-
зяйственном отделе — завхоз С. Д. Шапко (410 руб.), бухгалтер Я. Р. Петрова 
(450 руб.); гардеробщики А. И. Свинина и Леонтьева, уборщицы К. Тулапина и 
Ф. Тулапина получали по 260 рублей, сторож А. Серебренников2 — 410 рублей. 
24 сотрудникам библиотеки в месяц выплачивалось 14 730 рублей [14, л. 30]. 

2 К сожалению, в архивном источнике не удалось найти инициалов отдельных работ-
ников библиотеки.
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Штат работников краевой библиотеки стал расти и изменяться именно 
в послевоенные годы. 1 июля 1946 года в штате библиотеки появилась но-
вая должность — заведующий хозяйством. 17 августа этого же года впер-
вые по приказу библиотеки проходит должность «старший библиотекарь», 
на которую в отдел комплектования и обработки литературы была принята 
Т. Д. Абрамова. В документообороте наименование отдела также встречается 
впервые. 9 декабря 1946 года в библиотеке опубликовали приказ № 25 о приё-
ме на работу заведующего методическим отделом Анны Харитоновны Гор-
буновой. Содержание приказа № 22 от 20 ноября также свидетельствовало о 
том, что в библиотеке появилась новая должность — бухгалтер [1, с. 106]. 30 
декабря 1947 года приказом директора был зачислен переплётчик [12, л. 6], 
а через три года — 25 декабря 1950 года — на эту должность приняли Ольгу 
Ильиничну Сушкову (в будущем она стала известным в Приморском крае 
скульптором)3. В 1950 году по согласованию с Приморским краевым отделом 
культпросветработы в структуру библиотеки был введён отдел книгохране-
ния, заведующим которого была назначена В. П. Пустынцева [1, с. 114].

Сотрудники главной библиотеки края регулярно повышали свою квали-
фикацию на различных курсах. В апреле 1947 года в Москву на месячные 
курсы повышения квалификации была командирована заведующий мето-
дическим отделом А. Х. Горбунова [1, с. 107]. После курсов с 10 августа этого 
же года она стала исполнять вместо А. А. Смирновой обязанности директо-
ра библиотеки. 1 ноября 1948 года приказом № 55 по Приморскому краевому 
отделу культпросветработы на должность директора Приморской краевой 
библиотеки имени А. М. Горького назначена Надежда Васильевна Остапюк, 
и вскоре, с 3 мая по 17 июня 1949 года, она прошла в столице курсы дирек-
торов [1, с. 109]. 

В 1948 году библиотека по-прежнему занимала нижний этаж и часть вто-
рого этажа. Из-за отсутствия необходимых площадей более пяти тысяч книг 

3 В феврале 2016 г. в библиотеке им. А. М. Горького прошёл памятный вечер «Тепло 
её рук», посвящённый 100-летнему юбилею приморского скульптора Ольги Ильиничны 
Сушковой, известной по следующим работам: памятники во Владивостоке Герою Совет-
ского Союза Марии Цукановой, герою-комсомольцу Олегу Кошевому, герою Гражданской  
войны в Приморье Виталию Баневуру в с. Кондратеновка, и ещё десятки бюстов, установ-
ленных в учебных заведениях, музеях, на открытых площадках в муниципальных образо-
ваниях края. На вечере заведующий отделом краеведческой литературы библиотеки им. 
А. М. Горького Н. С. Иванцова отмечала: «Ольга Ильинична не имела профессионального 
образования, была, как тогда говорили, скульптором-самоучкой. В молодости она увлека-
лась рисованием, работала художником-оформителем в Доме офицеров (кстати, одно вре-
мя Сушкова занималась этим же и в самой «Горьковке»). В 1942 г. она познакомилась со 
скульптором Львом Писаревским, в мастерской которого и обучалась приёмам лепки» [13].
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лежали неразобранными [1, с. 109]. Не освобождён для краевой библиотеки 
был и 3-й этаж в здании по улице Ленинской, 119, так как «Дальзавод» ещё 
не оборудовал помещения для своего профилактория.

14 октября 1948 года директор библиотеки получил письмо из Комитета 
по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров 
РСФСР № 829. В нём констатировалось: «Проверкой состояния спецфонда 
при вашей библиотеке органами Главлита установлен беспорядок в органи-
зации работы со спецфондом. Книги свалены в кучу или находятся в ящи-
ках и тюках, не инвентизированы. Комитет обязывает вас в установленный 
Главлитом 3-месячный срок привести спецфонд библиотеки в порядок в со-
ответствии с инструкцией Главлит» [1, с. 108].

Для исполнения всех предписаний сверху и полного использования име-
ющегося книжного фонда вынужденно в ночь на 1 мая 1950 года директор 
Н. В. Остапюк и группа сотрудников библиотеки «самовольно», как писала 
газета «Красное знамя», заняли обещанные пять лет назад пустующие поме-
щения на третьем этаже здания по улице Ленинской, 119. Позже в этих ком-
натах разместился методический отдел и отдел комплектования [1, с. 114]. 

Таблица 1. Показатели работы Приморской краевой библиотеки  
имени А. М. Горького в послевоенные годы [7, л. 53; 12, л. 6; 13, л. 30].

Коли-
чество 
книг

Число 
чита-
телей

Коли-
чество 
посе-

щений

Количе-
ство вы-
данных 

книг

Количество 
работников 
библиотеки

Занимаемое помеще-
ние

Коли-
чество 
пере-

движек

1945 г. 95 730 8 836 57 232 73 269 10 Нижний этаж трёх-
этажного здания 24

1946 г. 955 730 9 500 20 500 108 000 14 Часть второго этажа 
(347 кв. м)1947 г. 105 463 7 100 95 264 139 830 18

1950 г. 159 857 9 137 104 825 188 147 29,5 
Общая площадь 694 

кв. м; читальный зал — 
228 кв. м

Владивостокская центральная детская библиотека  
имени А. С. Пушкина

Рядом с библиотекой имени А. М. Горького в ветхом полуразвалившемся 
домике находилась центральная детская библиотека. Она всегда была полна 
юными посетителями. Несмотря на недостаток площади, в 1946 году биб-
лиотеку посетило 54 660 ребят [11, с. 4]. Читальный зал, в котором могли 
разместиться в тесноте не более 50 ребят, всегда был переполнен. У детской 
библиотеки имелся свой актив, устраивающий выставки, склеивающий хо-
рошие альбомы из газетных и журнальных вырезок и прочее [8, с. 2]. Но и 
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активу библиотеки для своих занятий трудно было найти свободное место, 
поэтому дети старались разместиться по углам читального зала и на подо-
конниках. Летом 1946 года по решению крайисполкома детская библиотека 
должна была занять третий этаж городской библиотеки имени Горького, в 
котором разместился туберкулёзный санаторий завода имени Ворошилова 
(«Дальзавода»). Решение состоялось, а дело не сдвинулось. После публика-
ции 1 марта 1947 года в газете «Красное знамя» статьи «Претензии юных 
читателей», в которой отмечалось плохое состояние городской детской биб-
лиотеки, «краевой госарбитр обязал Владивостокский горздрав освободить 
в двухнедельный срок третий этаж здания краевой библиотеки и передать 
его детской библиотеке» [10, с. 4]. Но этого сразу не произошло, и только в 
1950 году главная детская библиотека города получила небольшое помеще-
ние в здании по улице Ленинской, 119, в котором на первом и части второго 
этажах находилась краевая библиотека имени А. М. Горького. Потому что до 
этого года, как писала краевая газета, «директор завода тов. Рудяк при по-
кровительстве горздрава по сей день помещение не освобождает. Он готов 
платить штраф (и платит уже) за нарушение постановления, но детей с их 
библиотекой в помещение не пускает только потому, что, якобы ещё не уста-
новлено, кому принадлежит здание библиотеки» [11, с. 4].

Крайне плохо шло пополнение библиотеки новинками литературы. Библио-
течному коллектору было выделено 20 000 экземпляров детской литературы, из 
них только 590 экземпляров попало в детскую библиотеку [11, с. 4]. Проверкой 
работы краевого бибколлектора было установлено, что из имеющихся 100 эк-
земпляров книги В. Катаева «Сын полка» детской библиотеке не было выделено 
ни одного экземпляра [10, с. 4]. Поэтому не случайно после коллективного об-
суждения учениками владивостокских школ в середине января 1947 года в го-
родской детской библиотеке популярной среди детей книги Валентина Катаева 
«Сын полка» оказалось, что обсуждали книгу, которой не было в библиотеке. И 
на другой день выстроившаяся очередь детей за этой книгой с 10 часов утра у 
абонементного стола библиотеки была напрасной [11, с. 4]. В последний раз Вла-
дивостокская городская детская библиотека получила новую художественную 
литературу для юных читателей в октябре 1945 года. Тогда библиотека приобре-
ла «для младшего и среднего возраста “Твои защитники” Кассиля, “Сосчитай-
ка” Кончаловской, “Солнце” Копыленко, “Английские песенки” Маршака. По-
ступили книжки с богатыми иллюстрациями и красивыми обложками: “Жи-
вые буквы”, “Ванька-встанька” Маршака, “Лошадка” Квитко. Для читателей 
старшего возраста были получены “Оружие с нами” Рыбака, “Подвиг в майскую 
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ночь” Фраермана, “Семиклассницы” Прилежаева, “Комендант снежной крепо-
сти” Гайдара, “Жизнь Марии Кюри” Кюри, “День рождения” Геннадия Фиша и 
ряд других. И тогда, в конце 1945 года, детская библиотека обслуживала 1 659 
читателей» [10, с. 4]. В 1950 году городская детская библиотека имени А. С. Пуш-
кина в полученном помещении общей площадью 72 квадратных метра смогла 
принять 4 277 человек, из которых читателей абонемента было 2 135 человек, 
передвижки — 720 человек, читальни — 1 422 человека. Книжный фонд дет-
ской библиотеки на 1 января 1950 года составлял 30 001 экземпляр книг, книго-
выдача — 73 874 экземпляра, количество посещений за год — 14 713 [7, л. 54].

Положение городских библиотек в послевоенный период
Детская библиотека Ворошиловского (современного Первомайского) 

района Владивостока занимала помещение площадью 72 квадратных ме-
тра, имела 5 передвижек. Книжный фонд её составлял на 1 января 1950 года 
11 293 экземпляра, к концу года — 12 283 экземпляра книг. Читателей и на 
абонементе, и в передвижках всего было 2 349, в том числе детей до 16 лет 
2 111 человек. Выдача книг, журналов и брошюр за год на абонементе соста-
вила 75 799 экземпляров, в передвижках — 2 435 экземпляров. Библиотеку и 
передвижки за год посетили 38 968 раз [7, л. 55].

Городская библиотека на станции Седанка г. Владивостока в 1950 году 
имела книжный фонд в 4 330 экземпляров. Читателей на абонементе — 422 
человека, в том числе детей до 16 лет 141 человек, в двух передвижках — 132 
человека, в том числе детей до 16 лет 25 человек. Книговыдача составила на 
абонементе 8 117 экземпляров, в передвижках — 250 экземпляров. Количе-
ство посещений за год — 5 215 [7, л. 56].

Владивостокская городская библиотека (ул. Шилкинская, 22) находилась 
в помещении площадью 89 квадратных метра и располагала четырьмя пере-
движками. Фонд библиотеки имел 12 497 книг. Читателей было всего 1 526 
человек. Выдача книг, журналов и брошюр за год составила 69 442 экземпля-
ра. Библиотеку посещали за год 33 439 раз [7, л. 57].

Владивостокская библиотека № 3 Фрунзенского района на Океанском 
проспекте, 22, общей площадью 68 квадратных метра имела читальный зал 
(30 кв. м). Книжный фонд к концу рассматриваемого периода исчислялся в 
11 902 экземпляра. Читателей на абонементе было 2 235 человек, в передвиж-
ках — 560 человек. Книговыдача всего составила 55 574 экземпляра [7, л. 58].

Массовая районная библиотека № 4 на Второй Речке Владивостока (ул. Ве-
ликорусская, 10) занимала значительную по тем временам площадь в 150 ква-
дратных метра, в том числе читальный зал — 65 квадратных метра, и имела 
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9 передвижек. Книжный фонд — 13 256 экземпляров, читателей и на абоне-
менте, и в передвижках было всего 2 261 человек. Выдача книг, журналов и 
брошюр за год составила на абонементе — 50 211 экземпляров, в передвиж-
ках — 4 800 экземпляров. Количество посещений за год — 23 917 [7, л. 59].

В г. Артёме в 1947 году заведующим краевым методкабинетом библиотеч-
ной работы Анной Христофоровной Горбуновой было проверено 3 библио-
теки культурного отдела городского исполнительного комитета (гориспол-
кома), 1 библиотека угольщиков (клубная), библиотека ремесленного учили-
ща и библиотека школы № 1. Все проверенные библиотеки, за исключением 
библиотеки ремесленного училища, не имели собственных помещений.

Книжный фонд библиотек размещался в тесных, тёмных и ветхих комна-
тах; читального зала библиотеки не имели. Особенно в тяжёлых условиях ра-
ботала детская городская библиотека: теснота, темнота, отсутствие читаль-
ного зала не давали возможности развернуть массовую работу и нормально 
обслуживать детей. Абонемент (место для выдачи книг) вмещал не более 20 
человек, когда ежедневное число посещений достигало 100–300 человек.

Во всех библиотеках г. Артёма, за исключением городской и детской биб-
лиотек, не обеспечивалась охрана книжных фондов. Книги не подвергались 
учёту. Так, в библиотеке клуба угольщиков около 2 000 экземпляров книг не 
было заинвентаризовано, что вело к их потере, и около 300 человек имели 
задолженность по невозвращённой литературе за военные 1943–1944 годы. 
Своевременный ремонт и переплёт книг не проводился, отсюда большое ко-
личество книг изнашивалось преждевременно [7, л. 1].

Артёмовская городская библиотека не имела своего специального по-
мещения, в течение нескольких лет перебрасывалась из одного помещения 
в другое, причём в помещения, совершенно не пригодные для библиотеки. 
Так, например, в 1941 году фонд в 54 000 книг библиотеки был свален в бу-
фете на танцплощадке, почти под открытым небом, затем его перебросили 
в красный уголок центральных ремонтных мастерских. И начиная с 1941 
по 1943 годы библиотека ежегодно переезжала с места на место, в резуль-
тате чего было растеряно около 2 200 экземпляров книг. После войны биб-
лиотеку и читальный зал разместили в двух комнатах клуба угольщиков 
общей площадью 116 квадратных метра. К концу 1950 года книжный фонд 
главной библиотеки г. Артёма составлял 16 909 томов, число читателей на 
абонементе было 2 405 человек, в передвижной библиотеке (передвижке) — 
1 616 человек; книговыдача на абонементе — 29 631 экземпляр, в читальном 
зале — 30 276 экземпляров, в передвижке — 24 166 экземпляров книг [7, л. 4]. 
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Артёмовская детская библиотека занимала одну комнату, своего читально-
го зала не имела. Оборудование было такое же, как и в городской библиотеке: 
стеллажи разваливались, прилавок для выдачи книг был неудобный [7, л. 2]. 

Недостаток необходимых помещений для хранения книжных фондов и 
работы с читателями привёл к такой форме привлечения населения к книге, 
как организация передвижных библиотек (передвижек). 

Библиотеки учебных заведений и научных институтов
В силу своей специфики, в отличие от массовых, городских, районных, 

сельских, ведомственных, профсоюзных и т. п. библиотек, библиотеки выс-
ших учебных заведений и научных институтов не испытывали проблем с 
помещениями, при их наличии требовалось только их оборудование. На-
пример, в Дальневосточном политехническом институте (ДВПИ) в библио-
теке располагались абонемент, читальный зал, научный зал; помимо этого, 
из 40 имеющихся в институте кабинетов 20 располагали подсобными биб-
лиотеками. Тем не менее обследование показало, что нет «хорошего помеще-
ния для хранения фондов».

Средства, выделяемые государством для содержания и развития вузов-
ских и научных библиотек, были достаточными (особенно для тяжёлого по-
слевоенного времени). Бюджет библиотеки ДВПИ составлял ежегодно около 
100 тысяч рублей, который позволял библиотеке иметь 14 обменных точек, 
выписывать микрофильмы, фотокопии из библиотеки имени В. И. Ленина, 
Государственной научной библиотеки, библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина. В отличие от библиотек научных институтов, которые получали 
необходимые книги в централизованном порядке, библиотека ДВПИ ком-
плектовалась через библиотечный краевой коллектор и получала обязатель-
ный платный экземпляр через коллектор научных библиотек. Но такое ком-
плектование было плановым и не всегда учитывало потребности читателей, 
которые, в частности, в связи с бурным развитием лесной промышленности 
в крае в послевоенные годы очень нуждались в специальной литературе по 
этой отрасли народного хозяйства. И поэтому немалый книжный фонд (130 
тыс. экземпляров) не мог удовлетворить спроса 1 800 человек на подобную 
литературу [7, л. 32]. Их обслуживали 5 библиотечных работников: заведую-
щий библиотекой Вера Владимировна Иванова и библиотекари Нина Ни-
колаевна Корешова, Антонина Васильевна Ушакова, Антонина Ивановна 
Бучикова и Ольга Николаевна Чеснокова [7, л. 35].

В Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства 
и океанографии (ТИНРО) бюджет библиотеки был 16 тысяч рублей. Средств, 
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отпущенных на комплектование, всегда не хватало, допускались перерасходы, 
в ТИНРО в 1948 году они составили 4 тысячи рублей. В основном комплекто-
вание происходило тремя путями: выписка и покупка в книжном магазине, 
получение литературы из Москвы, обмен литературой с другими библиотека-
ми. Библиотека имела 91 обменную точку, посылала труды своего института, 
литературу из обменного фонда. Библиотека была связана с американскими 
научно-исследовательскими институтами рыбного хозяйства и океанографии 
через Государственную публичную библиотеку СССР имени В. И. Ленина. 
Треть всего фонда библиотеки составляла литература на иностранных язы-
ках: английском, американском, японском [7, л. 38]. Фонд библиотеки на 1 но-
ября 1948 года составлял 25 784 экземпляра книг, читателей насчитывалось 
86 человек — научные работники, аспиранты, дипломники. Во время сессий 
библиотеку посещали студенты рыбного техникума. Заведовала библиотекой 
ТИНРО Вера Михайловна Штемпель, стаж работы которой в данном учреж-
дении насчитывал в 1948 году пять лет [7, л. 39]. 

Библиотека Высшего военного мореходного училища, созданного в 1944 
году, имея бюджет в 35 тысяч рублей, в послевоенное время не успела на-
копить значительные книжные фонды, они расширялись вместе со станов-
лением морского учебного заведения и к 1 ноября 1948 года насчитывали 35 
тысяч экземпляров и 840 читателей. Комплектовалась библиотека из Глав-
ного управления учебными заведениями (г. Москва) [7, л. 49–50]. Начальник 
библиотеки Высшего военного мореходного училища Екатерина Ивановна 
Лаухина имела стаж библиотечной работы 25 лет, в течение 1948 года она по-
сещала библиотечные курсы [7, л. 47]. Старший библиотекарь мореходного 
училища Клавдия Михайловна Помилейко работала в библиотеке пять лет. 
Библиотекарями данного учебного заведения являлись Ксения Трофимовна 
Захарова (стаж работы равнялся четверти века), Клавдия Васильевна Малю-
сина (стаж работы — три года), Полина Ивановна Павлинова (проработала в 
данной библиотеке всего один год) [7, л. 50]. 

Состояние сельских библиотек в годы восстановления  
народного хозяйства

Приморский краевой отдел культурно-просветительной работы сообщал, 
что в 1946 году в крае функционировало 379 сельских клубов и изб-читален, 
массовых библиотек в городах и районах края — 123 [1, с. 106].

В результате проверок было установлено, что, несмотря на постановле-
ние Совета Министров РСФСР от 15 августа 1946 года «О мерах по укреп-
лению районных и сельских библиотек», организации, в ведении которых 
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находились районные поселковые и сельские библиотеки, не уделяли долж-
ного внимания библиотекам.

Районные библиотеки, которые считались центральными в сельской 
местности края, не все имели собственные помещения и читальные залы. 
Черниговская районная библиотека, как и большинство библиотек в рай-
онах края, не имела собственного здания и находилась при Доме социаль-
ной культуры, занимала одну комнату (35 кв. м). Оборудование библиотеки 
состояло из стеллажей, столов, стульев и книжных витрин [6, л. 1]. 

Если сравнить состояние поселковых районных библиотек с сельскими 
библиотеками Приморского края, то видно, что материальное обеспечение 
районных библиотек значительно отличалось от сельских в пользу первых. 
Показательной в этом отношении была работа Шмаковской районной биб-
лиотеки имени А. М. Горького (г. Лесозаводск) в послевоенное время. Заве-
дующий районной библиотекой Осколков сравнивал состояние вверенного 
ему культурно-просветительного учреждения с довоенным временем по ко-
личеству денежных средств, выделяемых на пополнение книжного фонда, 
общему его состоянию, числу читателей и по книговыдаче. В 1947 году на 
выделенные 4 000 рублей было приобретено 800 экземпляров книг. В 1948 
году на 10 000 рублей было приобретено 1 215 книг. Книжный фонд район-
ной библиотеки на 1 января 1949 года составил 13 417 экземпляров. В попол-
нении книжного фонда передвижной библиотеки участвовали и читатели, 
с которых было собрано свыше 50 экземпляров книг. В 1948 году районная 
библиотека по заключённым договорам об организации передвижек в сё-
лах изыскала 950 рублей [5, л. 121]. Число читателей в 1948 году выросло до 
11 041 человека. Книговыдач стало в 1947 году — 14 518 экземпляров, в 1948 
году — 14 142 экземпляра книг, из них 3 077 книговыдачи приходилось на 
общественно-политическую литературу, 550 — на естествознание, 955 — на 
техническую литературу, 807 — на сельскохозяйственную, 4 082 — на худо-
жественную литературу [5, л. 122].

В целях привлечения новых читателей и пропаганды книги работники Шма-
ковской районной библиотеки выступали на различных мероприятиях, прово-
димых районным комитетом коммунистической партии и местной исполни-
тельной властью (районным исполнительным комитетом): на пленуме район-
ного комитета ВКП(б), на районном партийном активе (собрании), на сессиях 
райисполкома и в городских организациях. Помещали статьи о библиотеке, 
читальном зале, работе передвижек, межбиблиотечном абонементе в район-
ной газете «Путь Ильича» и выступали по радио. Было проведено 88 книжных 
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выставок и личных бесед с читателями. В результате этого записалось свыше 
300 читателей и по МБА получили 19 книг. Тем не менее, как отмечал заведую-
щий районной библиотекой, в книжном собрании недостаточно было книг по-
вышенного уровня, чтобы удовлетворить «спрос граждан, имеющих среднюю 
подготовленность, и лиц с высшим образованием» [5, л. 121, об.]. 

Таблица 2. Состояние сельских библиотек Приморского края  
в 1946–1950 годах [5, л. 107, 121–123; 6, л. 12; 7, л. 94–95; 13, л. 30].

Коли-
чество 
книг

Число 
читате-

лей (або-
немент)

Число 
читателей 

(пере-
движка)

Книговыдача 
(экз. книг)

Общая 
площадь, 
кв. м (чис-

ло пере-
движек)

абоне-
мент

пере-
движка

Черниговская районная 
библиотека 7 115 410 99 19 787 198 55

Яковлевская районная биб-
лиотека 12 120 713 – 18 620 580 54 (8)

Семёновская поселковая 
библиотека (Яковлевский 
район)

3 887 510 – 9 642 460 23 (1)

Семёновская детская библио-
тека 1 865 325 – 5 300 87 (2)

Шмаковская районная биб-
лиотека им. А. М. Горького 18 509 701 910 15 860 5 240 –

Лесозаводская районная 
детская библиотека 5 719 – – – – 20 (2)

Работа городских и сельских библиотек заслушивалась на разных меро-
приятиях (совещаниях, пленумах, бюро и т. п.) местных партийных органов 
власти. Так, 18 июня 1948 года на 4-м пленуме Владивостокского городско-
го комитета ВКП(б) обсуждался вопрос «О состоянии и мерах улучшения 
культурно-просветительной работы в г. Владивостоке». Отмечалось слож-
ное материальное положение учреждений культуры: «Из 102 библиотек го-
рода только 8 относятся к государственной сети, остальные — клубные. В 
отделе культуры нет средств на ремонт, только на книги и обслуживание 
читателей» [1, с. 108].

В 1950 году отчёт главной библиотеки Приморья заслушивался на засе-
дании бюро Владивостокского городского комитета ВКП(б), в котором, в 
частности, сообщалось, что за год краевой библиотекой было проведено 4 
читательских конференции, 7 литературных вечеров и оформлено 104 вы-
ставки литературы, что свидетельствовало о важности культурно-массовой 
работы [1, с. 115].
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Поскольку любое культурно-просветительное учреждение в советское 
время считалось идеологическим фронтом, контроль над их деятельностью 
со стороны государственных и партийных органов власти был неусыпным, 
систематическим. Периодически из фондов библиотеки изымалась литера-
тура, не соответствующая цензурным требованиям. Так, в 1948 году в адрес 
библиотеки поступило уведомление № 0253с о необходимости в соответ-
ствии с указанием Уполномоченного совета Министров СССР по охране во-
енных и государственных тайн в печати изъять из открытого пользования 
книгу А. Г. Вольтера «К вопросу о защите дерева от морских сверлильщи-
ков», изданную ДВПИ имени В. В. Куйбышева [1, с. 111]. 

В послевоенные годы, вследствие низкой профессиональной готовности 
библиотечных кадров, культурно-массовая работа библиотек среди населе-
ния края не стала всеобъемлющей, и становились подобные мероприятия 
обязательными только по распоряжению вышестоящих органов власти. Так, 
например, в октябре – ноябре 1947 года все работники библиотек старались 
выполнить постановление бюро Приморского краевого комитета ВКП(б) 
от 4 октября 1947 года «О проведении в крае 30-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции и 25-летия со дня освобождения 
Приморья от интервентов и белогвардейцев», которое в первую очередь ак-
тивизировало работу Приморской библиотеки имени А. М. Горького в про-
ведении районных и кустовых совещаний для заведующих клубами и изба-
ми-читальнями [1, с. 107]. По примеру главной библиотеки края сотрудники 
городских и сельских библиотек оформляли выставки литературы, прово-
дили беседы с рабочими и сельскими жителями. Шёл постепенный процесс 
вовлечения всех работников библиотек в культурно-массовую работу, кото-
рой они занимались в обязательном порядке.

К концу выполнения 4-го пятилетнего плана восстановления и развития 
народного хозяйства, к 1950 году, положение с библиотеками края стало по-
степенно меняться в положительную сторону, которое отмечалось ростом 
штата работников библиотек, улучшением структуры библиотеки, увели-
чением цифровых показателей работы библиотек, повышением квалифи-
кационного уровня библиотечных работников, стабилизацией коллектива 
библиотек. Наблюдался относительный прогресс в развитии библиотек в 
послевоенные годы, которому препятствовала нищенская материально-тех-
ническая база, по-прежнему тормозившая эффективное развитие библио-
тек, соответствующее растущим потребностям населения в книге. 
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