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В работе дан анализ деятельности библиотек Южного Урала в сфере культурного строительства. Рас-
смотрены новые формы и методы работы библиотек, способы привлечения читателей, методическая ра-
бота. Показана тесная связь между работой библиотек и учебных заведений. Установлено, что достаточно 
развитая сеть библиотек, имеющая значительные книжные фонды, способствовала увеличению количе-
ства обслуживаемого населения.
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Великая Отечественная война нанесла большой урон не только библиотекам оккупи-
рованных областей Советского Союза, но и тыловых районов. Здания библиотек нередко 
передавали под военные нужды, а книжные фонды перемещали в не приспособленные 
для хранения помещения, что не только негативно сказывалось на сохранности книг, но 
и приводило к свертыванию работы этих учреждений.

В связи с этим в послевоенное время был принят ряд постановлений, направленных 
на возрождение деятельности библиотек, особенно районных и сельских. Государство, 
несмотря на послевоенные трудности, оказывало библиотекам значительную материаль-
ную помощь. Такая государственная политика и ее осуществление на Южном Урале при-
вели к росту числа библиотек в регионе, улучшению их материальной базы, увеличению 
книжного фонда и численности читателей, постепенному улучшению кадрового состава 
библиотек. В Челябинской области с 1945 по 1953 год численность библиотек увели-
чилась в 2,2 раза (со 160 до 356), в Чкаловской — соответственно в 1,7 раза (с 276 до 
454). В библиотеках Челябинской области, находившихся в ведении Министерства куль-
туры, с 1945 по 1953 г. происходит постепенное увеличение книжного фонда в 4,6 раза 
(с 503,7 до 2321,2 тыс. экз.), в Чкаловской области — в 2,8 раза (с 925,8 до 2545,2 тыс. 
экз.) [12, с. 297]. Благодаря росту библиотек, массовому спросу на книги в библиотеках 
Южного Урала постепенно растет количество читателей. С 1946 по 1953 г. в библиотеках 
Челябинской области оно увеличилось в 4,7 раза (с 70,7 тыс. до 335,2 тыс.), в Чкалов-
ской — в 2,8 раза (со 124,7 тыс. до 348,5 тыс.) [12, с. 299]. 

В послевоенный период расширилась деятельность библиотек по пропаганде книги 
среди населения. С этой целью библиотеки использовали рекомендательные списки и 
библиографические обзоры, проводили читательские конференции и книжные выставки, 
беседы и громкие чтения, месячники книг и встречи с передовиками промышленности 
и сельского хозяйства. Многие библиотеки организовали передвижные выставки о пяти-
летних планах, издавали библиографические указатели по конкретным вопросам пятиле-
ток, в первую очередь по актуальным проблемам развития отдельных республик, краев, 
областей, районов [2, с. 19]. 

Большую работу библиотеки проводили с целью повышения образовательного и 
культурного уровня населения региона, особенно молодежи, прививая любовь к литера-
туре поколению, детство которого пришлось на суровые годы войны. При этом огромное 
значение придавали идеологическому и патриотическому воспитанию молодежи. Для 
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подрастающего поколения библиотеки проводили праздники, вечера, приуроченные к 
различным памятным датам, встречи с интересными людьми, воспитывая на примере по-
ложительных героев патриотов своей Родины. Так, в 1948 году в честь 30-летия ВЛКСМ 
большинство городских и районных библиотек Чкаловской области организовали чита-
тельские конференции на тему «Комсомол в борьбе за свободу и независимость нашей 
Родины» по книгам А. Фадеева «Молодая гвардия» и Н. Островского «Как закалялась 
сталь». В подготовке и проведении читательских конференций активное участие прини-
мали местные комитеты комсомола. Заранее были оформлены монтажи и библиотечные 
плакаты «Комсомол в боях за Родину», «За что комсомол награжден тремя орденами». 
В день проведения конференций помещения библиотек оформляли флагами, портретами 
вождей, местных передовиков-комсомольцев, писателей Н. Островского и А. Фадеева. 
Конференции проходили оживленно, молодежь принимала активное участие в обсуж-
дении книг, судьба героев трогала и волновала всех. Конференции на эту тему провели 
Адамовская районная библиотека, В.-Кардаиловская сельская библиотека, Соль-Илецкая 
районная библиотека, Бузулукская городская библиотека им. Куйбышева и многие дру-
гие [13, л. 46].

Кроме того, в библиотеках Чкаловской области проводились вечера, посвященные 
творчеству русских классиков и советских писателей А. М. Горького, А. Н. Островского, 
В. Г. Белинского, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского и др., а также политическим событи-
ям — 30-летию Советской Армии, Дню Парижской коммуны и т.д. Вечера заканчивались 
художественным чтением. Так, за 1948 год проведено 616 литературных вечеров, в них 
принимали участие актив библиотеки и местная художественная самодеятельность. В те-
чение года во всех библиотеках области прошло 352 читательские конференции, в том 
числе 78 районных и 265 сельских [13, л. 45, 46]. 

Важным моментом в послевоенный период являлась работа кружков при библио-
теках. Например, в 1948 году по Чкаловской области работало 227 кружков различных 
типов. В организации кружков и проведении занятий большую помощь оказывал актив 
библиотек. В литературных кружках изучали творческий путь русских классиков — 
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского и произведения лауреатов Сталинской 
премии И. Эренбурга, Б. Полевого, А. Фадеева и др. В программу политических кружков 
входило изучение биографий В. И. Ленина и И. В. Сталина, изучение «Краткого курса 
истории ВКП(б)» с привлечением первоисточников, а также изучение устава ВЛКСМ. 

В связи с выходом постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 ок-
тября 1948 года «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрении травопольных се-
вооборотов, строительстве прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых 
урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР», широко разрекла-
мированного и известного в стране как «Сталинский план преобразования природы», в 
целом ряде библиотек были организованы сельскохозяйственные кружки и кружки лю-
бителей природы, где изучались книги Т. Д. Лысенко, И. В. Мичурина и др. Кроме того, 
это постановление разъяснялось среди населения через книгонош, путем громких читок 
и бесед. В библиотеках были вывешены карты лесозащитных полос, а также организова-
ны книжные выставки и оформлены библиотечные плакаты, направленные на пропаган-
ду произведений основоположников советской биологической науки [13, л. 44]. 

В библиотеках Челябинской области в 1947 году появились новые формы пропаган-
ды книги. Так, в Златоустовской городской, Каслинской районной, Миасской детской, а 
также во многих других библиотеках были созданы литературные лектории. В библио-
теках работало 103 литературно-читательских кружка, причем во многих других би-
блиотеках были созданы кружки по изучению биографии И. В. Сталина. Особенно ши-
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роко внедрялись в библиотеках области литературные чтения произведений советской 
художественной литературы. За год состоялось 12 645 таких литературных чтений для 
рабочих, колхозников и молодежи, на которых рассказывалось о выдающихся произве-
дениях советских писателей — лауреатов Сталинских премий, а также читались их про-
изведения. Среди них «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Хлеб» А. Толстого, «Тихий Дон» 
М. Шолохова, «Порт-Артур» А. Степанова, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого 
и др. [8, л. 19, 20]. 

Таким образом, именно через массовую разноплановую деятельность библиотек про-
пагандировались все решения партии и правительства, возвеличивалась роль Сталина, 
популяризировалась в первую очередь советская литература.

Большое значение для развития сельской библиотечной сети имело постановление 
Совета Министров РСФСР «О мерах по укреплению районных и сельских библиотек» 
(15 августа 1946 г.) [1, с. 87]. Оно предусматривало организацию в 1946—1948 гг. в ка-
ждом районном центре центральной районной библиотеки (ЦРБ) с читальным залом, 
передвижным фондом и детским отделением, укрепление их материальной базы (воз-
вращение ранее принадлежащих помещений, обеспечение оборудованием, разработка 
типовых проектов зданий и т.д.), улучшение фондов. Определился минимум требований 
для вновь открываемых библиотек. Он включал приспособленное оборудованное поме-
щение, книжный фонд не менее 1 тыс. экз., наличие ассигнований на ее содержание, 
штатного библиотечного работника. В приказе Комитета по делам культурно-просвети-
тельных учреждений при Совете Министров РСФСР, посвященном выполнению дан-
ного постановления (1946 г.), намечалось все работы, связанные с укреплением сети и 
материальной базы ЦРБ, провести уже в 1947 году. На местах принимались аналогичные 
решения. Так, 13 сентября 1946 года исполнительным комитетом Чкаловского област-
ного Совета депутатов трудящихся принято решение № 1395 «О мерах по укреплению 
районных и сельских библиотек» [6, л. 120]. 

Кроме того, планировалось пересмотреть состав заведующих с целью недопущения 
впредь к этой должности лиц, не имеющих законченного среднего образования [1, с. 88]. 
Заметим, что большинство библиотечных работников в послевоенное время имели лишь 
семилетнее, а в некоторых случаях и начальное образование [14, л. 80]. Вопрос о би-
блиотечных кадрах в послевоенный период в областях Южного Урала требовал своего 
решения. 

Чтобы довести книгу до каждого читателя, применялся подворный обход, библиотеч-
ная работа выносилась непосредственно на производственные участки — фермы, поле-
вые станы, где функционировали филиалы библиотек, пункты выдачи книг, передвижные 
библиотеки, организовывались библиотеки-автобусы. Только в Российской Федерации в 
системе массовых государственных библиотек в годы четвертой пятилетки насчитыва-
лось более 50 тыс. передвижек [2, с. 21]. Так, в 1947 году в Чкаловской области из фондов 
сельских библиотек было скомплектовано 56 книгопередвижек с количеством книг в них 
20—30. Книгопередвижки регулярно, раз в месяц, менялись. Хорошо организовала свою 
работу Елшанская № 1 сельская библиотека (зав. библиотекой Колесникова), Покров-
ская изба-читальня (избач Черникова), Ст.-Тепловский клуб (зав. клубом Кистанов) и др. 
[15, л. 65]. 

Огромным среди сельского населения послевоенного времени был спрос на пери-
одическую печать. Например, Елшанская, Колтубановская, Красногвардейская, Сухо-
реченская, Тепловская и другие сельские библиотеки Чкаловской области в 1947 году 
выписывали газеты «Правда», «Известия», «Чкаловская коммуна», «Социалистическое 
земледелие», «Под знаменем Ленина», «Литературная газета», «Культура и жизнь», жур-
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налы «Большевик», «Смена», «Блокнот агитатора», «Молодой колхозник», «Молодежная 
эстрада», «Брошюры по распространению научных знаний» [15, л. 62]. 

Новый рубеж в развитии библиотечного дела относится к первой половине 50-х го-
дов, когда на основе решений XIX съезда КПСС в области культуры планировалось даль-
нейшее улучшение библиотечного облуживания населения. Важную роль в этом сыграло 
постановление Совета Министров РСФСР «О мерах по укреплению районных и сельских 
библиотек» (1951 г.) [1, c. 90]. Оно наметило ряд мероприятий по улучшению библио-
течного обслуживания сельского населения: упорядочение размещения сети библиотек 
с целью создания в 1951—1952 гг. стационарной или передвижной библиотеки в каждом 
населенном пункте, усиление методической помощи колхозным библиотекам и т.д. 

Учитывая ведущую роль ЦРБ, правительство потребовало дальнейшего укрепления 
их материальной базы и кадров, обеспечения благоустроенными помещениями, мебелью 
и оборудованием, создания передвижных фондов, читальных залов и детских отделений, 
централизации на областном бюджете 60% средств на комплектование районных и сель-
ских библиотек. С 1952 года в них должен был увеличиться приток молодых специали-
стов с высшим образованием.

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР соответствующие реше-
ния были приняты областными и районными комитетами партии, обл- и райисполкома-
ми, что привело к значительному укреплению районных библиотек. Вероятно, именно 
с реализацией указанного постановления связан отмеченный в областях Южного Урала 
ускоренный рост числа библиотек в 1952—1953 гг. Так, если в 1951 году число библио-
тек увеличилось в Челябинской области по сравнению 1950 годом на 13, в 1952 году по 
сравнению с 1951 годом на 38, то в 1953 по сравнению с 1952 годом на 108 библиотек, а 
в Чкаловской области — соответственно на 15, 25 и на 87 [12, c. 297]. 

Однако в деятельности южноуральских библиотек были проблемы, связанные с от-
сутствием у ряда из них собственных помещений или малопригодностью для работы 
имеющихся; низкой квалификацией библиотечных работников — среди них только еди-
ницы имели высшее и среднее специальное библиотечное образование; поступлением в 
библиотеки не всей литературы, а только той, которая проходила цензуру, была угодна 
властям; нехваткой специальной литературы по сельскому хозяйству, электротехнике, 
иностранной литературы и т.д. 

На деятельность библиотек Южного Урала в послевоенный период серьезное вли-
яние оказали идеологические постановления второй половины 1940-х годов, особенно 
постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» (август 1946 г.), огра-
ничившее доступ советского читателя к ряду произведений отечественных, а тем более 
зарубежных авторов. Вся тематика мероприятий, проводимых библиотеками, отражала 
сущность сталинской эпохи.

Но уже в период «оттепели», наступившей после смерти Сталина, картина постепен-
но начинает меняться, так как в стране происходят демократические преобразования, 
которые не могли не сказаться на деятельности библиотек.

В 60-х — начале 80-х годов ХХ века в Оренбургской (переименованная в 1957 г. быв-
шая Чкаловская область) и Челябинской областях быстрыми темпами шло культурное 
строительство. Это было связано с демократическими тенденциями в политической сфе-
ре, которые вели к перелому в сознании людей. Оказавшись перед лицом несоответствия 
уровня культурного обслуживания возрастающим культурным запросам граждан, власть 
стимулировала строительство новых культурно-просветительных учреждений, содей-
ствовала их равномерному распределению, укрепляла материально-техническую базу, 
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пополняла фонды библиотек и фильмофонды, контролировала проведение реформы по 
централизации библиотечных и клубных учреждений. 

Перед работниками культурно-просветительных учреждений встали задачи улучше-
ния работы, внедрения новых, более прогрессивных форм обслуживания населения и 
привлечения как можно большего количества граждан СССР к участию, разработке и 
организации разнообразных культурных мероприятий.

С конца 1950-х годов власть уделяла особое внимание развитию библиотечного дела, 
направленного на постепенное укрупнение библиотек, их централизацию. 22 сентября 
1959 года ЦК КПСС принял постановление № 35/4 «О состоянии и мерах улучшения 
библиотечного дела в стране», где указывалось, «что за годы советской власти библио-
течное дело в нашей стране получило значительное развитие», выросло число читателей, 
библиотеки «проводят значительную работу по пропаганде книги, способствуют повы-
шению общеобразовательного, политического, культурного, научно-технического уров-
ня рабочих, колхозников и интеллигенции». Наряду с этим ЦК отметил, что «многие 
библиотеки оторваны от производственной жизни», «накопилось много устаревшей ли-
тературы, утратившей свою художественную, научную и практическую ценность», при 
этом отсутствовали книги по механизации, автоматизации и технологии производства, 
по актуальным вопросам сельского хозяйства и др.

ЦК обращал внимание на «неудовлетворительно поставленную массовую работу», 
при которой пропаганда книги не налаживалась. Среди основных причин этого было 
названо недостаточное внимание провинциальных властей к руководству библиотеч-
ным делом. ЦК постановил «устранить отмеченные недостатки в работе библиотек и 
принять меры к коренному улучшению их деятельности», «шире развернуть пропаганду 
книги», а также «рассмотреть вопрос об объединении мелких библиотек различных ве-
домств» и «организовать филиалы библиотек, библиотеки-передвижки и пункты выдачи 
книг» [10].

Отметим, что для советской культуры того времени была характерна всеобщая идео-
логизация, которая вела к унификации в плане подбора книг. Книжные полки изобилова-
ли общественно-политической литературой, но отсутствовала в достаточном количестве 
научная, учебная, художественная и др.

Мерой по улучшению культурного обслуживания читателей стало введение откры-
того доступа к книгам. Его практиковали библиотекари Миньярского, Аргаяшского, 
Пластовского районов и Челябинской областной библиотеки им. М. Горького. В январе 
1960 года в Челябинской области насчитывалось 150 таких учреждений, а к 1961 году их 
число достигло 164 [7, л. 3].

Получили распространение общественные библиотеки, размещавшиеся в частных 
домах, например на жилой площади пенсионера A. M. Вязьмина, в швейной мастер-
ской, в отделении «Сельхозтехники» и больнице села Уйское. Продолжалось откры-
тие библио тек-передвижек. Этим делом занимались руководители Луговского СДК 
А. Омельченко, а также сотрудники Порывинского сельского библиотечного учрежде-
ния Звериноголовского района во главе с заведующей З. М. Владимировой, которые 
организовали передвижки на нескольких полевых станах. Более 150 библиотек-пере-
движек было организовано Кировской, Каргапольской и Куртамышской районными би-
блиотеками [17, с. 104, 201].

Самой крупной в Оренбуржье была областная библиотека имени Крупской. В 1948 
году библиотека имела книжный фонд 170 тыс. экз. и 19 тыс. читателей [16, л. 33]. 
К 1950 году фонд библиотеки пополнился еще на 25 502 единицы и составил 212 757 экз., 
в том числе на иностранных языках 8446 экз. [12, c. 214]. В начале 1960-х годов в ней на-
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считывалось более 500 тысяч книг по всем отраслям знаний, несколько читальных залов, 
в которых ежедневно занимались сотни читателей. Здесь можно было выписать нужную 
книгу из любого крупного книгохранилища страны. Методический кабинет библиоте-
ки обобщал и распространял передовой опыт библиотечного обслуживания трудящих-
ся, проводил семинары с библиотекарями области, издавал информационный бюллетень 
«В библиотеках Оренбуржья» [4, л. 4].

С 1949 года в библиотеке действовал заочный абонемент. Большой приток читате-
лей по заочному абонементу вызвала статья «Ценное мероприятие» в областной газете 
«Чкаловская коммуна» от 6 июня 1949 года. В заметке учитель-заочник 2-й Ивановской 
школы рассказал о помощи, которую ему оказал заочный абонемент, посылая нужные 
книги учителям из глубинки. Действительно, заочный абонемент в 1950 году выдал 1961 
книгу 219 абонентам, среди которых преобладали учителя [12, c. 214]. 

В нелегкое послевоенное время появилась возможность читать книги и у людей, 
лишенных зрения. В фонде библиотеки уже в 1950 году было 1490 экземпляров книг 
на брайлевском шрифте, выписывался журнал «Мир слепых». Библиотеку посещали в 
1949 году 54 незрячих читателя, кроме того, на производственном комбинате слепых 
были проведены 64 читки актуальных в ту эпоху произведений Б. Полевого «Мы — со-
ветские люди», В. Ажаева «Далеко от Москвы» и др. К сожалению, библиотека не могла 
себе позволить выделить читальный зал и специального работника для обслуживания 
этой категории читателей [12, c. 215]. 

Оренбургская научно-техническая библиотека и областная детская библиотека явля-
лись методическими центрами всех технических и детских библиотек области.

Выполняя постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотеч-
ного дела в стране», работники библиотек области постоянно улучшали обслуживание 
населения. В конце 60-х годов в городе 72%, а на селе 86% семей пользовались книгами 
из библиотек. Широко использовались библиотеки-передвижки, число которых постоян-
но возрастало. В Новотроицке, например, 132, они имелись почти во всех молодежных 
общежитиях [3, л. 4].

Библиотеки области ввели открытый доступ читателей к книжным полкам, укрепили 
связь с жизнью, с производством, стали шире применять разнообразные формы массовой 
и индивидуальной работы с читателями. За 1964 год только в библиотеках Министерства 
культуры РСФСР проведено свыше 48 тысяч различных массовых мероприятий, чита-
тельских конференций, литературных вечеров, устных журналов, библиографических 
обзоров, книжных выставок и т. д. За пять лет число читателей возросло более чем на 
100 тысяч человек.

Многие библиотеки накопили богатый опыт работы. Орская городская библиоте-
ка имени Горького, профсоюзная библиотека Орско-Халиловского металлургического 
комбината, Соль-Илецкая, Бугурусланская, Саракташская районные библиотеки, Бакла-
новская, Шалкарская, Кардаиловская, Воздвиженская сельские библиотеки вели содер-
жательную и разнообразную по формам воспитательную работу с читателями, тесно свя-
занную с конкретными хозяйственными задачами.

Добрую славу завоевала Баклановская сельская библиотека Сорочинского района. 
В ней всегда было чисто, уютно, имелась яркая и убедительная наглядная агитация, си-
стематически проводились книжные выставки и библиографические обзоры. Читатель 
свободно подходил к полкам и выбирал себе нужную книгу. Проводились читательские 
конференции и беседы по прочитанным книгам. Библиотека имела три передвижки, кни-
гоноши доставляли книги на фермы, в дома колхозников. С приходом весны библиоте-
карь — частый гость на полевых станах. Хорошо обслуживать население книгой помогал 
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библиотечный совет. За свою работу Баклановская библиотека была награждена вымпе-
лом «Учреждение отличной работы» [11, с. 295].

Большую помощь библиотекам оказывали активисты-книголюбы. Силами обще-
ственности организовывались передвижки и пункты выдачи книг, библиотеки на дому. 
Так, в Новотроицке пенсионер, заслуженный учитель школы УССР М. К. Любарев, орга-
низовал у себя на квартире библиотеку на общественных началах. В ней имелось более 
четырех тысяч книг. Ими пользовались около 170 жителей. Десятки людей обслуживала 
библиотека, созданная в доме пенсионера Т. И. Одинцова в Орске [3, л. 4].

Большую работу по популяризации книг проводила библиотека Оренбургского крае-
ведческого музея. Фондом библиотеки музея пользовались научные сотрудники, профес-
сорско-преподавательский состав вузов и научно-исследовательских учреждений, сту-
денты, руководители исторических кружков, краеведы, корреспонденты газет и радио, 
художники, учителя, научные сотрудники других городов и музеев, члены археологиче-
ских, геологических и этнографических экспедиций [5, л. 17].

Как отмечено в архивных материалах, члены исторического кружка школы № 26 (ру-
ководитель Н. С. Селуянова) в октябре 1960 г. занимались в библиотеке музея по теме 
«Исторические места города», потом стали экскурсоводами школы по городу [5, л. 18].

Пионерский отряд школы № 35 провел в библиотеке сбор на тему «История книги». 
Группа учащихся школы № 33 под руководством студента-практиканта А. Е. Павлинова 
в октябре 1960 года работала в библиотеке над темами «Герои Социалистического Труда 
области» и «Люди, творящие семилетку» [5, л. 18].

Постоянными читателями библиотеки являлись преподаватели вузов — И. Д. Брудин, 
Носков (из СХИ), из педагогического института — А. М. Чернышова, П. Е. Матвиевский, 
Л. А. Селивановская, В. И. Ананьев, Н. Я. Лойфман, Ю. В. Бабичева и др.

Заведующий кафедрой медицинского института П. Т. Журин работал в библиотеке 
музея над темой «Состояние медицинского надзора в Оренбургской губернии в 1897 г.».

Пользовались библиотекой музея члены Оренбургского отдела Всесоюзного обще-
ства по распространению политических и научных знаний (К. Д. Иванов, В. М. Вольфсон, 
Г. А. Левковский и др.) [5, л. 19].

С книгами библиотеки краеведческого музея работали художники, скульпторы. Так, 
Н. И. Колесников работал над материалами о Т. Г. Шевченко, М. Джалиле, Е. Пугачеве. 
Постоянными читателями являлись Н. Г. Петина, И. П. Галкин, Ю. И. Клячко [5, л. 20].

Использовали материалы библиотеки и рядовые читатели. Например, В. Я. Глаголев, 
инженер железнодорожного транспорта, на протяжении длительного времени занимался 
историей мировой культуры. В библиотеке музея он работал над составлением истори-
ческой таблицы.

 Учитель истории Рубинштейн использовал материалы библиотеки музея для работы 
над диссертацией «История Оренбургской партийной организации в период Первой ми-
ровой войны и буржуазно-демократической революции», в которой широко использовал 
воспоминания участников Октябрьской революции и гражданской войны в Оренбурге. 
Им было собрано более 300 воспоминаний.

В период 1960-х — сер. 1980-х годов в библиотеке музея работали научные сотруд-
ники Куйбышевского музея, Уральского музея, Ленинградского этнографического музея 
(по этнографии Оренбуржья), из Башкирского филиала Академии наук (по истории рево-
люционного движения), студенты Свердловского университета (над темой «Революци-
онная печать 1917—1920 гг. в Оренбуржье»).

Оренбургское книжное издательство выпустило в сентябре 1960 года книгу «Расска-
зы о героях». Ее составители — В. В. Веселов и И. В. Филиппов — использовали мате-
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риал научного архива библиотеки музея об оренбуржцах — Героях Советского Союза 
[5, л. 20].

Анализ статистических данных показывает, что с 1961 по 1971 год число библиотек 
в Оренбуржье уменьшилось на 11,4%, на селе убыль составила 18,0%, а книжный фонд 
при этом увеличился на 55,6% и на селе — на 36,1% [9, с. 93]. В период 1971—1981 гг. 
количество библиотек в Оренбургской области уменьшилось на 1,0%, на селе — на 0,6%. 
При этом фонд увеличился на 38,7% и 26,5% соответственно [9, с. 93]. Сокращение чис-
ла библиотек в Оренбургской области было вызвано укрупнением сельских библиотек. 
К тому же многие деревенские библиотеки размещались в ветхих зданиях, где не было 
необходимого инвентаря, книжный фонд был беден и изношен, не соблюдались правила 
противопожарной безопасности, отсутствовали сотрудники. Такие учреждения, как пра-
вило, закрывались, а их фонды передавались в другие библиотеки.

В Челябинской области количество библиотек за период с 1961 по 1971 год возросло 
только на 0,2%, на селе прирост составил 3,8%. Книжный фонд при этом вырос на 67,6% 
и 57,7% соответственно [18, с. 533]. А в 1971—1981 гг. количество библиотек увеличи-
лось на 0,3%, причем увеличение по селу составило 1,1%. При этом книжный фонд вы-
рос на 33,8%, в том числе на селе — на 20,2% [18, с. 533].

Таким образом, в Оренбургской и Челябинской областях имелась достаточно разви-
тая сеть библиотек, которые накопили значительные книжные фонды и могли обслужи-
вать большое количество населения.

Изучение выявленных источников позволяет сделать вывод, что уменьшение числа 
культурно-просветительных учреждений в этот период связано со свертыванием культ-
массовой работы в бригадах и отделениях, удаленных деревнях в связи с кампанией по 
укрупнению колхозов и миграцией сельской молодежи в город. Негативную роль сыгра-
ла опека власти над строительством очагов культуры, которая приводила к припискам, 
перегибам в планах и погоне за показателями. Плачевным итогом стало то, что многие 
учреждения культуры, оказавшиеся без присмотра, приходили в негодность и закрыва-
лись, а некоторые из них существовали только на бумаге.

Анализ данных показал, что рост сети учреждений культуры на протяжении исследу-
емого периода происходил неравномерно. Столкнувшись с таким несоответствием, а так-
же с неспособностью культурно-просветительных учреждений, в частности библиотек, 
удовлетворять возросшие культурные запросы граждан, партийные и советские органы 
были вынуждены санкционировать реформу библиотечной сети, целью которой стало 
объединение массовых библиотек и их материально-технических, книжных и кадровых 
ресурсов. В результате сокращение числа библиотек сопровождалось качественным ро-
стом культмассовой работы, расширением круга читателей. Очевидным являлся тот факт, 
что развитие сети учреждений культуры шло в первую очередь в городах и поселках 
городского типа. 
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Cultural and educational activities of the libraries in the South Urals 
(mid 1940s — early 1980s)

The paper presents the analysis of the libraries of the Southern Urals in cultural development. It regards new 
forms and methods of library work, the ways to attract readers, methodical work. It reveals close relationship 
between the work of libraries and educational institutions. It is stated that a well-developed network of libraries 
with a substantial collection of books, contributed to the increase in the number of the library visitors in the region.

Key words: cultural development, library, books, book collections, readers, methodical work.

Khisamutdinova Ravilya Rahimyanovna, Doctor of Historical Sciences, Professor 
Orenburg State Pedagogical University 
460014, Russian Federation, Orenburg, ul. Sovetskaya, 19 
E-mail: hisamutdinova@inbox.ru

Kuritsyna Svetlana Nikolaevna,  Postgraduate Student
Orenburg State Pedagogical University
460014, Russian Federation, Orenburg, ul. Sovetskaya 19
E-mail: svetlana-kuricyna@mail.ru


