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В настоящее время в МБУ «Меж-
поселенческая центральная библи-
отека» Нурлатского муниципально-
го района входят 43 библиотеки: 1 
центральная, 1 детская, 4 городских 
и 37 сельских филиалов. На сайте 
центральной библиотеки имеется ин-
формация об истории сельских фи-
лиалов, в частности, о времени об-
разования изб-читален. Это, как пра-
вило, 1920-е-1930-е гг. Вместе с тем, 
архивные документы показывают, 
что создание многих сельских би-
блиотек и изб-читален происходило 
еще раньше – в 1919–1920 гг. В связи 
с тем, что в рассматриваемый пери-
од территория современного Нур-
латского района в большей своей 
части находилась в Чистопольском 
уезде (кантоне), нами были изучены 
документы Чистопольского кантон-
ного отдела народного образования, 
которые позволяют проследить, как 
происходил процесс становления 
библиотечной сети в первые годы 

советской власти и в 1920-е гг., ка-
кие были трудности, какие кадры 
возглавляли этот очень не простой 
участок культурно-просветительной 
работы на селе.

В ноябре 1917 г. в составе Совет-
ского правительства был образован 
народный комиссариат просвеще-
ния, на который возлагалось общее 
руководство народным образова-
нием и обеспечение всесторонней 
государственной помощи развитию 
учебных и просветительных учре-
ждений. В составе Наркомпроса пра-
вительственным декретом от 9 (22) 
ноября 1917 г. был создан внешколь-
ный отдел, который стал выполнять 
функции основного государствен-
ного учреждения, руководившего 
строительством советской системы 
библиотечного обслуживания на-
селения.

В октябре 1918 г. во внешкольном 
отделе был образован библиотечный 
подотдел. Он разрабатывал проекты 
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строительства библиотечной сети, 
устанавливал основные типы и виды 
библиотек, нормы их финансирова-
ния, организовывал библиотечные 
курсы, оказывал библиотекам ин-
структивно-методическую помощь. 
Решения об организации библиотек 
принимались на собраниях крестьян 
и сельских сходах. Важным опорным 
пунктом развертывания культурно-
просветительной работы на селе ста-
ла изба-читальня. Заведующими изб-
читален назначались, как правило, 
партийные и советские работники, 
активные агитаторы и пропаганди-
сты.

Основными нормативно-право-
выми документами, регулирующими 
вопросы организации библиотечного 
дела в РСФСР в рассматриваемый 
период, стали декреты Совета На-
родных Комиссаров «Об охране би-
блиотек и книгохранилищ РСФСР» 
(1918 г.) и «О централизации библи-
отечного дела в РСФСР» (1920 г.)1.

В Казанской губернии револю-
ционные преобразования в области 
библиотечного дела были начаты 
с создания органов управления и ру-
ководства культурным строитель-
ством. Так, в феврале 1918 г. были 
организованы Губернский отдел 
народного образования и культур-
но-просветительный отдел при Ка-
занском Совете депутатов.  

Вопросы предоставления книж-
ных богатств в общественное поль-
зование, превращения библиотек 
в подлинные очаги просветитель-
ной и воспитательной работы были 
в центре внимания ежемесячных 
совещаний по вопросам образова-
ния и культуры и вновь созданных 

органов управления культурным 
строительством. Важнейшим ме-
роприятием в области библиотечного 
дела явилось создание в ГубОНО 
подотдела по внешкольному обра-
зованию и библиотечно-библиогра-
фической секции при нем (27 ноября 
1918 г.). 11 декабря 1918 г. Казанский 
губернский исполнительный комитет 
утвердил положение о внешкольном 
образовании и его секциях. В поло-
жении о библиотечной секции были 
четко определены основные задачи 
и направления библиотечной работы. 
В нем было указано, что «в области 
библиотечного дела основная зада-
ча – дать возможность всему насе-
лению при помощи книг получить 
точные и правильные ответы на все 
запросы жизни, строящейся на со-
циалистических основах, и помочь 
в этом строительстве».

Большую роль в перестройке би-
блиотечного дела в Казанской губер-
нии сыграли решения I Всероссий-
ского съезда по внешкольному обра-
зованию (май 1919 г.). Разработан-
ный и принятый на этом съезде план 
государственной библиотечной сети, 
состоящий из губернских, уездных, 
районных и местных (в сельских на-
селенных пунктах и на небольших 
предприятиях) библиотек, а также 
передвижек, т. е. построенный по 
территориальному и производствен-
ному принципу, послужил предме-
том обсуждения первого губернского 
съезда инструкторов по внешкольно-
му образованию (20–27 июля 1919 г.) 
и библиотечных работников (октябрь 
1919 г.), а также уездных библио-
течных совещаний, проходивших 
во второй половине 1919 г.2
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Несмотря на сложную политиче-
скую и социально-экономическую 
обстановку в стране, в октябре 
1919 г. состоялся Казанский губерн-
ский библиотечный съезд. Матери-
алы съезда, хранящиеся в фонде 
Чистопольского кантонного отдела 
народного образования, позволяют 
представить атмосферу съезда, а так-
же понять, какие задачи возлагались 
на работников библиотек. Програм-
ма съезда включала широкий круг 
вопросов:

1. Цели и задачи библиотечной 
работы.

2. Требования, предъявляемые 
к библиотечным работникам.

3. Требования, предъявляемые 
при комплектовании библиотек.

4. План организации губернской 
библиотечной сети.

5. Управление библиотеками.
6. Способы снабжения библиотек 

книгами и инвентарем.
7. Организация учреждений по 

подготовке библиотекарей.
8. Методы библиотечной работы.
9. Беседы о библиотечной тех-

нике.
10. Отчетность и статистика.
Открывая работу съезда, его пред-

седатель тов. Пономарев попривет-
ствовал участников, отметив, что 
созыв съезда состоялся «при доволь-
но тяжелых условиях транспорта 
и вообще переживаемого момента». 
После пения Интернационала было 
предложено послать приветствие т. 
Луначарскому и т. Лениной-Круп-
ской с приложением программы 
работы съезда. Представитель от 
Совета профсоюзов тов. Вигалок 
в своей речи призвал библиотекаря 

к большей активности, к большей 
сплоченности, чем было раньше, 
когда библиотекарь был лишь чи-
новником, канцеляристом. Теперь он 
должен участвовать в строительст-
ве новой жизни. Библиотекарь дол-
жен заявить: «Мы все поддержим 
Советскую власть, поддержим ее 
идеологию».

Ориентир на политизацию би-
блиотек прозвучал и в докладе тов. 
Пономарева: «Библиотека должна 
быть центром просвещения. Она 
должна быть факелом просвеще-
ния. Новая библиотека не должна 
быть аполитична, особенно сельская. 
Библиотека должна обсуждать все 
вопросы современного характера, 
должна разъяснять, на чьей стороне 
истина, указать пути, по которым 
нужно идти к строительству новой 
жизни. Поэтому библиотекарю не-
обходима политическая образован-
ность, способность ориентироваться 
в окружающей обстановке, прони-
каться принципом нового общест-
венного строя, изучать психологию 
читателя»3.

Основные задачи библиотечно-
го дела, по мнению организаторов 
съезда, заключались в следующем: 
1) комплектование библиотек, 2) об-
щедоступность сети, 3) объединение 
всех библиотек.

Была предложена схема органи-
зации библиотечной сети Казанской 
губернии, которая включала библи-
отеки 5 категорий:

1) Центральная губернская би-
блиотека. Она сосредотачивает 
в себе все единственные экземпляры 
книг и все книги, представляющие 
особую научную или историческую 
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ценность, ведет регистрацию книж-
ных запасов остальных библиотек 
губернии и руководит передвиже-
нием книг.

2) Центральная уездная библи-
отека. Является главной в уезде, 
сосредотачивает наиболее ценные 
книги и книги, по своему изложе-
нию и содержанию не пользующие-
ся большим спросом среди сельско-
го населения и хранение которых, 
в силу этого, в районных и других 
библиотеках являлось бы нецелесо-
образным. Также ведет регистрацию 
книжных запасов всех библиотек уе-
зда и руководит передвижением книг.

3) Районные библиотеки-читаль-
ни с библиотекарем-специалистом 
во главе. Наиболее богато по срав-
нению с остальными сельскими би-
блиотеками обеспеченные книгами, 
являются резервом для пополнения 
книгами библиотек района, выде-
ляют из своего состава подвижные 
комплекты книг в наиболее удален-
ные пункты района.

4) Сельские библиотеки-читальни 
с библиотекарем-специалистом во 
главе. Несколько меньше по своим 
книжным запасам, чем районные, 
обслуживают лишь ближайшее 
население и являются конечными 
пунктами передвижения книг. Также 
выделяют подвижные комплекты 
книг в ближайшие избы-читальни.

5) Избы-читальни – мельчайшие 
единицы библиотечной сети, рас-
полагают наибольшим переменным 
составом книг, снабжаются пери-
одической литературой, не имеют 
особого библиотекаря, заменяемого 
сторожем-хранителем книг. Могут 
находиться и в жилом помещении 

владельца дома при отсутствии от-
дельного подходящего помещения, 
и по своей структуре являются мест-
ными сельскими клубами. Контр-
оль и руководство деятельностью 
изб-читален принадлежит местному 
учителю, культурно-просветитель-
скому кружку, сельсовету или другой 
какой-либо пролетарской организа-
ции. Общее руководство их деятель-
ности – заведующему ближайшей 
сельской библиотекой.

На съезде также прозвучало, что 
число районных библиотек-чита-
лен определяется одною на волость, 
а число сельских – трехверстным 
радиусом обслуживания населения. 
В последующие годы сеть сельских 
библиотек-читален должна была 
доведена до полутороверстного ра-
диуса обслуживания, а число изб-
читален соответствовать количест-
ву селений уезда4. До конца 1920 г. 
предполагалось создать всю необхо-
димую сеть, т. е. открыть библиотеки 
там, где их еще не было.

В декабре 1919 г. уездная би-
блиотечная секция Чистопольского 
внешкольного подотдела запросила 
у заведующих читальнями информа-
цию, в которой следовало указать: 
название волости, села, имя и фа-
милию библиотекаря, образование, 
оклад жалованья в месяц, имя и фа-
милию, оклад сторожа, сколько книг 
в библиотеке, на каких условиях на-
нято помещение, откуда и сколько 
получают книг, газет и журналов. 
Было отмечено, что «до предостав-
ления точных сведений библиотекам 
и читальням не будет выдаваться ни 
керосина, ни книг, ни газет, ни жа-
лования служащим»5.
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К сожалению, самих анкет или ка-
ких-либо присланных сведений в до-
кументах фонда нами не было обна-
ружено. Тем не менее, сохранились 
документы, показывающие процесс 
организации сельских библиотек. 
Например, заявление заведующе-
го избой-читальней П. Кириллова: 
«Довожу до сведения внешкольной 
секции Чистопольского уездного от-
дела по народному образованию, что 
в д. Салдакаево Егоркинской волости 
открыта 29 декабря 1919 г. изба-чи-
тальня и библиотека». На заявлении 
имеется резолюция: «Открыть избу-
читальню, назначив П. Кириллова 
с окладом 800 р. в месяц»6.

Аналогичное заявление поступи-
ло в отдел народного образования 
г. Чистополя от учителя Больше-
Аксумлинской школы 1 ступени 
Аникина Вениамина Васильевича: 

«Довожу до сведения отдела по на-
родному образованию, что у нас в д. 
Большой Аксумле открыта библи-
отека-читальня с 1 октября 1919 г. 
Количество книг около пятисот по 
всем отраслям знания и науки. Про-
шу означенную библиотеку зареги-
стрировать. Предлагаю свои услуги 
к заведыванию библиотекой». На 
заявлении также имеется резолюция: 
«Открыть библиотеку и назначить 
библиотекарем Аникина с окладом 
870 р. в месяц»7. Таким образом, оче-
видно, что инициатива по организа-
ции изб-читален нередко исходила 
от самих жителей сел и деревень.

Сохранившиеся отчеты позволи-
ли составить таблицу с указанием 
времени открытия библиотек (изб-
читален) Чистопольского уезда (кан-
тона) и именами первых избачей8.

Таб. 1. Перечень библиотек (изб-читален) Чистопольского уезда
(кантона), открытых в 1919–1921 гг.

Название  
поселения

Дата  
создания

Библиотекарь  
(избач)

Абрыскино 1920 г. Матросов Иван
Б.Аксумла 1.10.1919 г. Аникин
Андреевка 1919 г.

Богдашкино 1920 г. Волостнова М.А.
Бурметьево 1920 г. Мустафин В.

Егоркино 1919 г. Разумовский Ювеналий 
Николаевич

Караульная Гора 1920 г. Мельгунова Татьяна
Кичкальня 1921 г.

Кривое Озеро 15.03.1919 г. Гильмутдинов Халим
Нижние Челны 25.11.1919 г. Васильев П.С.

Салдакаево 29.12.1919 г. Кириллов П.
Старо-Альметьево 1919 г.

Старая Амзя 1921 г.
Старые Челны 1920 г. Чугунова М.М.
Средние Челны 1919 г.

Селенгуши 1921 г.
Степное Озеро 1920 г. Шагимаратов З.Д.
Черебатырево 1920 г.
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Развитие библиотечного дела 
в стране в целом и в ее регионах за-
висело от наличия подготовленных 
кадров. Поэтому проблема подготов-
ки и переподготовки библиотечных 
кадров была одной из актуальных 
и острых проблем библиотечного 
строительства рассматриваемого 
периода. По программам, утвер-
жденным на I съезде библиотечных 
работников Татарии, были органи-
зованы двух- и трехмесячные кур-
сы переподготовки библиотечных 
работников и избачей из кантонов 
республики.

Подготовка кадров библиотекарей 
и избачей происходила не только на 
республиканском уровне. В частно-
сти, Чистопольская уездная библи-
отечная секция кантонного отдела 
народного образования регулярно 
устраивала библиотечные курсы. Их 
продолжительность была различ-
ной – от двухнедельных до двухме-
сячных. Соответственно, содержание 
курсов различалось.

Так, уже в ноябре 1919 г. уездная 
библиотечная секция постановила 
организовать двухнедельные курсы 
с приглашением лекторов из Казани 
и Чистополя. Для курсантов уста-
навливался образовательный ценз: 
для сельских библиотек – не ниже 
2-х классного училища, для рай-
онных – не ниже среднего. После 
курсов планировалось организовать 
коллоквиум, а курсантам выдать 
удостоверения о прослушивании 
курсов9.

Курсы были проведены в пери-
од с 24 января по 13 февраля 1920 г. 
Судя по программе, здесь были про-
читаны следующие лекции: «Народ-

ная библиотека-читальня и ее посе-
тители», «Комплектование библиотек 
и покупка книг», «Составление спи-
ска книг для чтения по религии (при-
родоведению, искусству, литературе 
и т. д.)», «Библиотечная техника», 
«Классификация книг», «Десятичная 
американская система», «Шифр кни-
ги. Штемпеля. Переплеты. Ярлыки», 
«Значение каталога для библиотеки. 
Правила описания», «Выдача книг 
на дом». Программа также включала 
практические занятия10.

Более широкая программа пред-
усматривалась в рамках двухмесяч-
ных курсов. Так, программа двухме-
сячных библиотечных курсов, со-
ставленная заведующим Казанской 
губернской библиотечной секцией 
Н. Головиным в июне 1920 г., вклю-
чала широкий круг вопросов как 
общеобразовательного, так и про-
фессионального характера:

1. Конституция РСФСР. Комму-
низм. Политика Советской власти 
в культурной работе – 26 ч.

2. Дошкольное воспитание за гра-
ницей и в России – 25 ч.

3. Школьное дело за границей 
и в России – 10 ч.

4. Внешкольное образование за 
границей и в России, его значение, 
организация и техника – 30 ч.

5. Библиотековедение (теория 
и практика) – 106 ч.

6. Понятие о социальных науках 
(статистика, политэкономия, право, 
управление, торговля, нравы и фоль-
клор) – 20 ч.

7. Происхождение и история язы-
ка – 6 ч.

8. Грамматика и синтаксис рус-
ского языка – 30 ч.
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9. Понятие о естественных науках 
(математика, астрономия, физика, 
химия, геология, палеонтология, би-
ология, ботаника, зоология) – 20 ч.

10. Понятие о прикладных зна-
ниях-науках (медицина, механика, 
сельское хозяйство, домоводство, 
конторское дело, ремесла, строи-
тельное дело и др.) – 10 ч.

11. Понятие об искусстве – 10 ч.
12. Философия литературы – 10 ч.
13. История русской литературы 

и библиографические указания – 
10 ч.

14. История разных народов в раз-
ное время – 10 ч.

15. География: общая, Европы 
и России – 10 ч.

16. Философские науки – 10 ч.
17. Происхождение, история и по-

нятие о религиях – 6 ч.
18. Методы исследования родного 

края – 10 ч.
19. Выразительное чтение и часы 

рассказывания – 20 ч.
20. Устройство музеев – 6 ч.
21. Устройство показательных вы-

ставок, спектаклей и библиотечных 
праздников – 15 ч.

Смет а  курсов  со ст авляла 
240920 руб. Предполагался приезд 
44 библиотекарей11.

Объявление, разосланное по уе-
здам и подписанное председателем 
Совета Чистопольского института 
по народному образованию Ф. Со-
веткиным и заведующим Казанской 
губернской библиотечной секции 
Н. Головиным, сообщало: «В целях 
увеличения кадров специалистов 
по библиотечному делу Чистополь-
ский институт по народному обра-
зованию устраивает с 15 сентября 

1920 г. двухмесячные библиотеч-
ные курсы. На курсы принимаются 
внешкольные и школьные работ-
ники; лица, получившие среднее 
образование. Лица, окончившие 
бывшие двухклассные училища, 
начальную школу, принимаются 
после предварительного коллокви-
ума. За время продолжения курсов 
слушатели пользуются городским 
пайком или обедами из столовой, 
стипендией в размере 1080 ру-
блей»12.

Список курсантов библиотечных 
курсов включал 48 человек, в числе 
которых были районный библиоте-
карь Чугунова М. М. (Старые Чел-
ны), помощники районных библио-
текарей Мясникова Е. П. (Чулпано-
во), Тихонова Р. С. (Альметьево), Ти-
хонов С. И. (Чулпаново), Исаков Г. Ф. 
(Егоркино), помощник библиотекаря 
Волостнова М. А. (Богдашкино), во-
лостной инструктор Разумовский Ю. 
(Егоркино)13.

Курсантам по окончании курсов 
были выданы удостоверения, кото-
рые давали им право на трудоустрой-
ство по специальности. Так, напри-
мер, Татьяна Белькович (19 лет) была 
командирована в распоряжение По-
литпросвета Лаишевского уездного 
отдела народного образования для 
библиотечной работы. В удостове-
рении, выданном Татьяне Горяче-
вой (19 лет), было сказано, что она 
прослушала 3-х недельный цикл би-
блиотековедения и командируется 
в распоряжение внешкольного подо-
тдела Бугульминского уездного отде-
ла народного образования в качестве 
уездного инструктора-библиотекаря, 
в связи с чем всем органам советской 
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власти предлагалось оказывать ей 
всяческое содействие14.

О том, как работали библиотеки 
и избы-читальни в начале 1920-х 
гг., рассказывают сохранившиеся 
документы. Отчет о работе за март 
1920 г., поступивший из Егоркин-
ской волости Чистопольского канто-
на, отражает самую суть начального 
этапа организации библиотечной 
сети: «В Егоркинской волости на-
ходится одна районная библиотека, 
2 передвижных и 12 изб-читален. 
Избы-читальни посещаются два раза 
в неделю гражданами селений, для 
которых читается литература, когда 
заведующим читальни, а когда учи-
телями школы вслух для неграмот-
ных, для грамотных же литература 
выдается на дом. Попутно с чтением 
вслух ведется и разъяснение прочи-
танного. Литература в избах-читаль-
нях очень скудная, а в некоторых 

совсем нет, кроме газет»15.
В отличие от изб-читален, поло-

жение районных библиотек было 
несколько лучше. Так, в 1921 г. ин-
структором библиотек Чистополь-
ского кантпросвета была проведена 
ревизия районной библиотеки в с. 
Егоркино, которая показала, что 
библиотека открыта в 1919 г. в на-
ционализированном доме Г. Мало-
ва, занимает комнату размером 8×9 
аршин, в течение последнего года 
в ней работали два библиотекаря – 
Терентьев Федор и Волков Петр, 
образовательный уровень которых 
составляли школы 2-й и 1-й ступени 
соответственно. По состоянию на 
1921 г. в библиотеке насчитывалось 
2642 экземпляра книг. В числе недо-
статков было отмечено отсутствие 
каталогов и технического оснащения 
библиотеки16.

Таб. 2. Список работников библиотечной секции
Егоркинской волости Чистопольского кантона за 1921 г.

ф. и. о. место службы должность с какого времени 
работает

1. Разумовский Ювеналий Егоркино зав. районной библиотекой С 16.03.1920 г.
2. Гильмутдинов Халим Кривое Озеро сельский библиотекарь С 1.09.1919 г.
3. Гиляутдинов Мирсаитзян Салдакаево зав. избой-читальней С 20.03.1920 г.
4. Шагимратов Зинатулла Степное Озеро зав. избой-читальней С 10.10.1920 г.
5. Мясников Николай Аксумла зав. избой-читальней С 15.11.1920 г.
6. Григорьева Александра Якушкино зав. избой-читальней С 20.11.1920 г.
7. Матросов Иван Абрыскино зав. избой-читальней С 12.12.1920 г.
8. Владимиров Андрей Ерепкино зав. избой-читальней С 17.01.1920 г.
9. Сибулатов Алексей Чувашская Менча зав. избой-читальней С 17.01.1920 г.
10. Щербаков Михаил Ср. Камышла зав. избой-читальней С 17.01.1920 г.
11. Маськин Николай Малая Камышла зав. избой-читальней С 17.01.1920 г.
12. Лашманов Семен Абляскино зав. избой-читальней С 17.01.1920 г.
13. Мельгунова Татьяна Караульная Гора зав. избой-читальней С 17.01.1920 г.
14. Севастьянов Осип Вишневая Поляна зав. избой-читальней 01.01.1921 г.
15. Моисеев Иван Андреевич Русская Менча зав. избой-читальней С 15.01.1921 г.
16. Целерицкий Николай Тюрнясево зав. избой-читальней С 01.01.1920 г.
17. Шугаев Алексей Березовка зав. избой-читальней С 20.08.1920 г.
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Таб. 3. Список работников библиотечной секции Старо-Альметьевской
волости Чистопольского кантона за 1921 г.

ф. и. о. место службы должность
с какого 
времени

работает

1. Григорьев Михаил Григорьевич Старое 
Альметьево

зав. районной 
библиотекой С 29.10.1919 г.

2. Тихонова Раиса Степановна Старое
Альметьево

помощница районного 
библиотекаря С 8.10.1920 г.

3. Радзаевская Елизавета 
Васильевна Селенгуши зав. сельской 

библиотекой С 26.11.1920 г.

4. Исхаков Галимзян Кульбаево-Мараса зав. мусульман. 
сельской библиотекой С 1918 г.

5. Фаддеев Сельцо Кульбаево-
Мараса зав. избой-читальней С 1.02.1921 г.

6. Степанов Григорий 
Степанович Старая Амзя зав. избой-читальней С 1.12.1920 г.

7. Новиков Илья Андреевич Черебатырево зав. избой-читальней С 1.11.1920 г.
8. Седов Михаил Анисимович Верхний Тимерлек зав. избой-читальней С 1.11.1920 г.
9. Казаков Алексей Тимофеевич Исенеев Тимерлек зав. избой-читальней С 1.11.1920 г.

10. Зайцев Егор Васильевич Трудолюбовский 
поселок зав. избой-читальней С 1.12.1920 г.

11. Ерышов Иван Никифорович Владимировский 
поселок зав. избой-читальней С 1.11.1920 г.

12. Музуров Василий Федорович Кирпичный 
поселок зав. избой-читальней С 1.11.1920 г.

13. Ижуков Майский поселок зав. избой-читальней С 1.02.1921 г.

14. Шабрамов Стекольный 
поселок зав. избой-читальней С 17.02.1921 г.

15. Айдаров Сафа Новое Альметьево зав. избой-читальней С 1.01.1920 г.
16. Хусаинов Шакир Старая Амзя зав. избой-читальней С 1.01.1921 г.
17. Мукаддисов Новая Амзя зав. избой-читальней С 1.01.1921 г.
18. Сингатуллин Кяшифулла Курнали-Амзя зав. избой-читальней С 1.01.1921 г.
19. Фатыхов Зариф Кичкальня зав. избой-читальней С 1.01.1921 г.

Приводимые ниже списки ра-
ботников библиотек Егоркинской17 
и Старо-Альметьевской18 волостей 
Чистопольского кантона за 1921 г. 
не содержат, к сожалению, дат от-
крытия библиотек и изб-читален, 
но имеют сведения о начале рабо-
ты в них библиотекарей и избачей, 
которое в основном приходится 
на 1920–1921 гг., а это значит, что 
к этому времени данные культурно-
просветительские учреждения уже 
действовали.

К середине 1920-х гг. многие би-
блиотеки и избы-читальни уже более 

прочно стояли на ногах и проводили 
разнообразную культурно-просвети-
тельную работу. Так, из отчета Боль-
ше-Аксумлинской избы-читальни 
Егоркинской волости за март 1925 г. 
узнаем, что за месяц библиотеку 
посетило 953 человека, в том числе 
мужчин – 737, женщин – 216. Наи-
большее количество посетителей 
приходилось на молодежь от 10 до 
20 лет – 400 юношей и 118 девушек 
и от 20 до 30 лет – 184 мужчин и 65 
женщин. В течение месяца были 
прочитаны лекции на тему «Молоч-
ное хозяйство и кормление скота», 
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а также на тему развития капитала 
и о Парижской коммуне. В отчетный 
период проводились собрания жен-
щин и собрания кружков. При избе-
читальне издавалась двухнедельная 
стенная газета под названием «Те-
реп» (Ежик). Заведующий избой-
читальней Василий Перлов отметил 
острую необходимость в чувашской 
литературе, а именно естественно-
научной и антирелигиозной19.

В отчете Егоркинской волостной 
избы-читальни за 4 квартал 1925 г. 
также отмечается, что избу-читаль-
ню в основном посещала молодежь, 
однако девушек приходило мало, 
а девушки-чувашки совсем не при-
ходили.

При избе-читальне было орга-
низовано волостное справочное 
бюро, в котором состояло 15 чело-
век. В течение квартала поступило 
23 запроса, было дано 9 справок 
сельскохозяйственного характера, 
в основном о приобретении машин, 
по земельным и налоговым вопро-
сам. При избе-читальне работали 
3 кружка: драматический русский, 
драматический чувашский, хоровой, 
а также были организованы уголки: 
Ленинский, женский, антирелиги-
озный, сельскохозяйственный, во-
енный. В избу-читальню поступало 
10 наименований газет (в том числе 
«Прикамская деревня», «Крестьян-
ская газета», «Правда», «Известия», 
«Красная Татария», «Новая Дерев-
ня», «Беднота») и 10 наименований 
журналов («Сам себе агроном», 
«Хочу все знать», «Смена», «Изба-
читальня», «Безбожник» и др.).

При библиотеке был организован 
«книжно-летучий киоск» по про-

даже книг и канцелярских товаров 
с выездом по деревням. Главным 
недостатком в работе избы-читаль-
ни был отмечен недостаток книг на 
чувашском языке, при том, что на-
селение волости на 63% составляли 
чуваши20.

По данным кантонного отдела 
народного образования, по состоя-
нию на август 1925 г. работниками 
районных библиотек и изб-читален 
значились (состав информации не 
везде полный):

1. Районная библиотека в с. Егор-
кино Егоркинской волости – Сили-
ков, работает с октября 1924 г.;

2. Районная библиотека в с. 
Кульбаево-Мураса Старо-Альметь-
евской волости – Булатов, работает 
с 15 июня 1925 г.;

3. Районная библиотека в д. Кур-
манаево Старо-Челнинской воло-
сти – Исмагилова;

4. Районная библиотека в с. Чул-
паново Старо-Шешминской во-
лости – Парфенов Иван, работает 
с 15 мая 1925 г.;

5. Изба-читальня в д. Аксумла 
Егоркинской волости – Чернов Мит-
рофан, работает с 15 мая 1925 г.;

6. Изба-читальня в д. Старое Аль-
метьево – Васянин, работает с 1 мар-
та 1925 г.;

7. Изба-читальня в д. Новое Аль-
метьево – Бабич, работает с 17 янва-
ря 1925 г.;

8. Изба-читальня в д. Новая 
Амзя – Абдулканеев;

9. Изба-читальня в с. Старые Чел-
ны – Ильдеткин Сергей Георгиевич, 
1904 г. р., работает с 1 января 1924 г.;

10. Изба-читальня в д. Бурметь-
ево Старо-Челнинской волости – 
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Кадирова Ракия, 1904 г. р., работает 
с 1 января 1924 г.;

11. Изба-читальня в д. Фомкино 
Чулпановской волости – Сафина Ха-
дича;

12. Изба-читальня в д. Старые 
Ерыклы Чулпановской волости – 
Нуруллин Самигулла, 1901 г. р., ра-
ботает с 1 января 1925 г.21

Если сравним этот список с со-
ставом библиотекарей и избачей 
в начале 1920-х гг., то увидим из-
менения. Очевидно, что текучка 
кадров в рассматриваемый период 
была достаточно острой проблемой. 
И причины такого положения состо-
яли как в условиях работы (тесные 
и холодные помещения, недостаток 
мебели и книг), так и в слабой моти-
вации работников (большой объем 
разнообразной работы при низком 
уровне оплаты труда).

Анкета заведующего район-
ной библиотекой в с. Старые Чел-
ны С. Г. Ильдеткина, датируемая 
18 сентября 1924 г., является ха-
рактерной и в целом отражает 
возрастной и социальный состав 
первых сельских библиотекарей. 
Сергей Георгиевич Ильдеткин ро-
дился 24 сентября 1904 г., из кре-
стьян, окончил 2-х классное земское 
училище, член РКСМ с 8 августа 
1922 г. В анкете отмечено, что он 
«политически воспитан, призвание 
чувствуется к общественно-полити-
ческой и культурно-просветительной 
работе». На вопрос о том, «какие 
работы нес во время революции?» 
был дан такой ответ: «исполнял 
все трудовые повинности, которые 
возлагались со стороны советской 
власти». Каких-либо недостатков 

в работе библиотекаря не было от-
мечено. Партийным репрессиям он 
не подвергался и должности вполне 
соответствовал22.

Несмотря на определенные по-
ложительные изменения, к концу 
1920-х гг. многие библиотеки и осо-
бенно избы-читальни еще не вполне 
отвечали необходимым требованиям. 
В июне 1928 г. студенту Татарского 
коммунистического университета 
Максимову Якову Матвеевичу было 
поручено провести обследование 
ряда изб-читален Старо-Альме-
тьевской волости. Обследование 
Ново-Амзинской избы-читальни, 
проведенное в присутствии изба-
ча Зарипова Мурата, показало, что 
помещение читальни находится 
в здании школы: «При наличии 190 
домов и 895 едоков помещение не 
соответствует своему назначению, 
т. к. маленькое, неудобное. Получа-
ют газеты «Татарстан», «Крестьян-
ская газета», «Прикамье», «Кызыл 
яшьляр», «Кызыл армия», «Игенче», 
журналы «Игенче», «Религия и нау-
ка». Выпущено 3 номера стенгазеты. 
Литературы недостаточно. Инвен-
тарь: шкап маленький, 1 большой 
стол, скамейки. По инвентарной 
книге числится 210 книг. Посеща-
емость в месяц – 600–700 человек. 
Даются разные справки, пишутся 
заявления. Население отсталое, не-
культурное»23.

Несколько лучше обстояло дело 
в Кульбаево-Марасинской избе-чи-
тальне. Здесь обследование проводи-
лось в присутствии избача Сафиул-
лина Сабира и секретаря комсомоль-
ской ячейки Насибуллина Асхада. 
Оно показало, что изба-читальня 
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находится при Народном доме 
и помещение вполне соответствует 
своему назначению, т. к. просторное 
и светлое. Очевидно, что молодежь 
охотнее приходила в Нардом, где 
имелась сцена, большой зрительный 
зал, старый рояль. Акт обследова-
ния зафиксировал выпуск 7 номе-
ров стенгазеты, наличие 510 книг, 
в т. ч. Собрания Кодексов РСФСР 
и Справочника для изб-читален на 
русском языке, но «недостаточно 
билитристики». При избе-читальне 
работал «уголок безбожников под 
руководством пропагандиста. Сель-
хозкружок существовал формально. 
Драмкружок работает сравнительно 
ничего, ставит спектакли, куда втя-
нута взрослая сила. В зимнее время 
избу-читальню ежедневно посеща-
ет 30–40 человек, в т. ч. стариков 
и взрослых. Проводятся читки, бе-
седы и игры»24.

Наконец, было проведено обсле-
дование Старо-Альметьевской во-
лостной библиотеки-читальни. Здесь 
помещение библиотеки-читальни 
также находилось при Народном 
доме, который объединял три Аль-
метьево. Зимой отапливалась только 
часть здания, поэтому библиотека 
находилась в маленькой комнате. 
В библиотеку поступало 25 наимено-
ваний периодической печати на лю-
бой вкус. В их числе газеты «Кызыл 
Татарстан», «Игенче», «Кызыл арме-
ец», «Крестьянская газета», «Эшче-
ляр», «Ялчы», «Прикамье», «Новая 
Деревня», «Батрак», «Беднота», 
журналы «Религия и наука», «Без-
нен юл», «Азат хатын», «Крестьян-
ка», «Батрачка», «Лапоть», «Радио 
всем», «Красноармеец», «Безбож-

ник». Стенгазета выпускалась нере-
гулярно (вышло всего 5 номеров). По 
инвентарной книге числилось 1254 
книги, но, опять же, «недостаточно 
билитристики». Были обнаружены 
не занесенные 200 книг на русском 
языке и 275 книг на татарском. При 
библиотеке имелся «уголок Лени-
на», действовал ряд кружков – по-
литический, драматический, физ-
культурный (для последнего был 
куплен футбольный мяч и построен 
городок). Средняя посещаемость би-
блиотеки составляла 50–60 человек 
в день. Чем еще была отмечена дея-
тельность данного очага культуры? 
Здесь, собственно, как и в других 
читальнях, устраивались громкая 
читка газет и журналов, интерес-
ной литературы, «увеселительные 
игры» по воскресеньям, в которых 
в большинстве своем участвовали 
женщины (девушки)25.

Таким образом, анализ показывает, 
что организация библиотечного дела 
в Казанской губернии (ТАССР) в рас-
сматриваемый период происходила 
в соответствии с принятыми в первые 
годы советской власти нормативно-
правовыми документами в области 
культурного строительства и отвечало 
идеям централизации и общедоступ-
ности сети библиотек для населения. 
В Чистопольском кантоне открытие 
библиотек и изб-читален велось 
в плановом порядке и пришлось 
в основном на 1919–1921 гг. Нередко 
инициатива по их открытию исходи-
ла от самого населения. Библиотеки 
и избы-читальни являлись основны-
ми культурно-просветительными уч-
реждениями в сельской местности, 
объединяя людей разных возрастов, 
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Их функции были довольно разноо-
бразными и не ограничивались толь-
ко выдачей книг. В связи с большой 
неграмотностью населения, здесь 
устраивались громкие читки газет 
и журналов, лекций на разные темы, 

кроме того, работали кружки, выпу-
скались стенгазеты. Большая работа 
проводилась библиотечной секцией 
кантонного отдела народного образо-
вания по подготовке и переподготовке 
кадров специалистов.
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