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Про избы – читальни 
 

Вращая дней прожитых круг, 

ведет сквозь годы путь наш дальний, 

и память воскрешает вдруг 

Всем нужный дом – избу- читальню. 

Когда безграмотности мгла 

Давила глыбой на сознанье 

Изба- читальня в жизнь внесла 

Сет просвещения и знаний 

 

Как вспышка, ярким был твой век, 

Твоих заслуг не позабудешь, 

мать нынешних библиотек, 

 Навечно в памяти ты будешь! 

 

Как годы ни были б длинны, 

И где и кем бы мы ни стали, 

историю своей страны 

Чтоб никогда не забывали! 

   ( В. Иванов) 
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Карта библиотечного обслуживания 

         По-разному люди вспоминают свое советское прошлое. Кто

-то его отвергает, кто-то считает чем-то наивным или несерьез-

ным… Кто-то относится к нему с пренебрежением, забывая одну 

непреложную истину– чем сильнее и дольше мы будем ценить 

память прошлого, тем лучше отнесется к нам будущее.  

          Каждый день шестидесятых, семидесятых , восьмидесятых 

годов ХХ века – это История. История, которая имеет свои труд-

ности и успехи; история, которая помогает нам понять сейчас—а 

что, собственно, мы делаем, к чему стремимся?... Листаешь ста-

рые альбомы, на основе которых и создана эта брошюра, и удив-

ляешься тому, как быстро события становятся легендой—и часто, 

увы, уже забытой… Казалось бы, что невозможно забыть факты, 

людей, но стоило только попытаться выстроить «лестницу разви-

тия» библиотечной системы Кирово-Чепецкого района—и оказа-

лось, что многое утеряно навсегда. Нет уже многих имен, не от-

ражены в документах многочисленные события. И потому, навер-

ное, важно восстановить то, что возможно. 

          Библиотеки, как было принято говорить, «развивались вме-

сте со страной».  В период 60-70– х годов, до централизации, 

библиотеки объединялись методическим отделом районной биб-

лиотеки, которая по отношению к  городским библиотекам Киро-

во-Чепецка занимала приоритетное место. Был создан   районный 

отдел культуры, в задачи которого входило также и управление  

краеведческим музеем, городскими библиотеками. 

         Очевидно, что то время пронизано идеологией  коммунизма 

и заветов Ленина. Дело каждого человека—выбрать, что ему бли-

же—сегодняшние дни или время семидесятых, которое было во 

многом  специфичным, но в любом случае безумно интересным.  

В те годы не было единого комплектования или руководства кад-

рами, но методисты районной библиотеки делали все, чтобы 

обеспечить  хорошее и талантливое объединение материала,  пе-

редачу опыта от одной библиотеки к другой.  Альбомы , раскла-

душки, письма  - все это осталось на долгую память в библиотеке 

наряду с  бесценным опытом многих работников. Сейчас, глядя 

на то время, понимаешь—люди трудились со всей душой, с пол-

ной самоотдачей, и это не было ни  «демонстрацией талантов», 

ни  каким-то   приукрашиванием    действительности.     Это была  
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Жизнь и Работа. И пусть некоторые страницы вызывают улыбку, 

но именно так и привыкли в те годы работать библиотекари. Сей-

час идет некоторая переоценка ценностей, новое измерение того, 

за кем идти, кому подражать. Думается, что в насыщенности  са-

мыми разнообразными идеями подражать можно именно тем, кто 

работал тогда в библиотеках—небольших, не знавших не только 

о компьютерах, но нередко даже и о пишущих машинках.  

        Какие люди работали в библиотеках? Умные. Настроенные 

на энтузиазм. Энергичные. Самоотверженные. Интересные.  Уни-

кальные. За все библиотеки страны мы  сказать не можем, но за 

библиотеки Кирово-Чепецкого района—скажем и подтвердим.  

        Никогда  еще библиотеки не работали так « в ногу со време-

нем», как тогда. И все проблемы, анализ ситуации—все это исхо-

дило только из одного—из того особенного духа, в котором росла 

и поднималась страна. Это было то время, когда читатель назы-

вался именно читателем,  а не пользователем или потребителем... 

         Слава каждому, кто тогда работал! Благодаря им сейчас 

библиотеки занимают важное положение в обществе.  И пусть 

вся работа того времени пронизана единым духом  - “Решение 

партии—в жизнь», но это были искренние чувства тех, кто жил 

тогда в вятских селах, в Кирово-Чепецком районе. 

        Библиотекари в те годы  были также   инициаторами расши-

рения и закрепления  грамотности  населения. Даже на Вятке то-

гда был лозунг «В 1960 году безграмотных было можно предста-

вить, в 1962 году безграмотным быть невозможно». Этому и спо-

собствовали библиотекари. Терпеливо, час за часом, день за 

днем, проводили они свою работу среди ветеранов и  молодежи, 

среди сельских тружеников и работников иных сфер… Кто-то не 

знал простых вещей—и с помощью лекториев узнал все это. Кто-

то стеснялся своей малограмотности—и уже через полгода-год 

рассуждал о прочитанных книгах… 

       А ведь публика была удивительная—настоящие труженики 

села! Труженики тыла и ветераны войны! Легко ли было найти к 

ним подход? Почему –то думается, что да, легко, потому что  

общество в те годы было единым. 
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Очереди за книгами 
       А что же читали сами библиотекари? Конечно, самые новые и 

популярные книги!  

        Читающий народ вставал в очередь за книжками—это одно из 

самых ярких воспоминаний прошлых лет. Очереди за книгами! В 

библиотеке они приобретались не для того, чтобы удивить соседей, а 

именно для чтения. Желание читать было огромным. На кафедре ка-

ждого библиотекаря обязательно стояла картотека «очередников» - в 

нее тщательно вписывались абоненты, которые получали извещения 

на то, что подошла очередь на популярную книгу.  

          Какие книги выдавались по «спискам»? Все начиналось с та-

ких, как «Вишневый омут» Алексеева, «Красное и черное» Стенда-

ля, трилогии  «Хмель» Черкасова, «Всем смертям назло» В, Титова; 

потом нравы людей пошли в сторону развлечения и отдыха. В ка-

федре хранились и никогда не залеживались  книги Адамова и Безуг-

лова,  Бредбери и братьев Вайнеров. Дети зачитывались Дюма и  

Верном. Зарубежная фантастика в сборниках была великим благом и 

своеобразным призом тем читателям, которые не нарушали правила 

и проявляли активность. В это же время появились серьезные, для-

щиеся по месяцу очереди на «толстые» журналы. То время было рас-

цветом таких журналов, как «Новый мир», «Дружба народов», 

«Знамя»… В них обязательно публиковали роман «советского» со-

держания , а бонусом выступал отрывок детектива или драмы.  Чем 

ближе к девяностым годам, тем выше был интерес читателей к этим 

журналам—во многом благодаря тому, что именно они открыли для 

публики такие имена, как Гроссман, Берберова, Кунин… Именно 

там читатели с удивлением узнали, что существует проституция и 

наркомания, что Сталина нельзя оценивать однозначно, что  амери-

канская жизнь не менее сложна и более противоречива, чем жизнь в 

СССР.  Эти журналы совсем не каждому выдавались на дом. И если 

читателю доводилось знакомиться с произведением в читальном за-

ле, то он вставал и выпускал из рук журнал только после того, как 

библиотекарь объявит о закрытии. Это было волшебное время, кото-

рое ни с чем более не сравнится. К нему возврата уже нет, а значит—

надо искать другие формы взаимоотношений с читателями, чтобы о 

начале двадцать первого века потом, спустя много лет, тоже написа-

ли: «Это было волшебное время...» 
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Что читали в те годы... 
 

«Вопросы коммунистического воспитания молодежи»  Н.К. Круп-

ской 

«О воспитании коммунистической сознательности»  М.И. Калинина 

«Комсомольский билет»  И. Корнеевой и А. Ляшенко. 

«Путешествие в Жер-Уюк»  Алтайского и Каратаева, 

«Дугар поет о счастье»   Тангрыкулиева К.  

«Земля в колосьях» Ю. Черниченко 

«Сталь и шлак»   В. Попова 

Утро нового мира: сборник  воспоминаний и документов о 2 съезде 

Советов 

«Если ты доярка…» Машкиной, 

Брежнев Л.И, Отчетный доклад ЦК КПСС  23 съезду КПСС.  

Ромашов К. Премия за сохранение машин. 

200 советов сельскому механизатору 

«Зори утренние  и вечерние» 

«Механизатор и техника безопасности»   А. Забрускова, 

«Учебная книга доярки», 

«Лесное богатство кировчан»  Орбидана П.Э. 

«Материалы о фауне северо-востока Европейской части Советско-

го Союза», 

«Сто страниц о Кирове» 

«Меж высоких хлебов» Ю. Петухова 

«Пять часов до бессмертия»  Ю. Пиляра 

«Дружба великая и трогательная» ( Л. Вилгоп,  Я. Сухотин) 

«Ленин с нами»   Л. Карпинского 

«Под солнцем покоя нет»    В. Белокрылова 

«Великое напутствие» Е. Н. Логиновой 

«Удивительный год»  М. Прилежаевой 

«Коммуны будущей творцы» В.И. Клюкина 

«Правофланговый отряд» Захарович И. и Трухачевой Т. 

«Торжественно обещаю» В.Ф. Матвеевой, 

«Зеленая коробочка» Устюгова 
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        Опыт библиотек—каждой библиотеки в системе! - был бес-

ценен.  В прошлом библиотечная система была намного больше, 

чем сейчас, что связано с целым рядом обстоятельств. Так, терри-

тория района была гораздо больше, чем сейчас– в нее входили 

такие отдаленные села, как Бахта и Русское, поселок Радужный. 

В Кирово-Чепецкий район входил также и город Нововятск, кото-

рый сейчас вошел в территорию  города Кирова.  

     Отдел культуры Кирово-Чепецкого района в 70-е годы управ-

лял также и жизнью культуры в городе, в том числе музеем, му-

зыкальными школами, библиотеками.  

     В то же время тогда не было централизованной системы. Од-

нако в конце 60-х годов работал методический отдел при цен-

тральной районной библиотеке. Именно в его задачу входили та-

кие моменты, как организация Эстафеты труда , передача Памят-

ных альбомов, составление графиков выездов, а также координа-

ция деятельности работы библиотек , музыкальных школ и   Ки-

рово-Чепецкого музея.  Методисты занимались изучением и вне-

дрением передового опыта в работе лучших библиотек. Огромное 

значение имели библиотеки на производстве, поскольку именно 

они наиболее плодотворно работали с трудовыми коллективами. 

Библиотекари на селе были в курсе любого дела. Если говорить 

об их роли в идеологической пропаганде, то она была, бесспорно, 

ведущей—даже информатизация не стояла на первом месте. Го-

сударство понимало не просто необходимость библиотек, но пол-

ностью поддерживало их. Спрос был также велик.  

      В 1971 году в районе работало 42 государственные ( из них 32 

сельские), 11 профсоюзных , 62 школьных библиотек, одна науч-

ная и 6 библиотеки профтехучилищ. 

       А сейчас посмотрим на  самые яркие направления деятельно-

сти и на их уникальность в течение  времени.  

      Если же читатель, знакомясь с этой брошюрой, обнаружит 

«белые пятна», которые он своими знаниями заполнит—мы ему 

будем очень благодарны. 
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Годы и события 
Библиотекам Кирово-Чепецкого района уже немало лет. Не-

которые из них отметили сто  с лишним  лет со дня основания!  

Каждая из них  всегда жила единым целым     со своим селом. В 

то же время сотрудничество между библиотеками, судя по анали-

зу оставшихся альбомов и методических материалов—стало про-

являться позднее, в шестидесятые годы. К сожалению, часть ма-

териалов уже утрачено, но некоторые крупицы истории позволя-

ют оценить прошлое.  

Как известно, в 1959 году Просницкий район был упразд-

нен, годом позднее районный центр был перенесен из Нововятска 

в Кирово-Чепецк. Возникла серьезная необходимость для того, 

чтобы все центральные учреждения находились именно в Кирово

-Чепецке. Районной библиотеке тоже необходимо было находить-

ся в городе, только тогда  до нее можно было бы  достаточно лег-

ко добраться  из всех точек района.   

Тогда и был поднят вопрос о переводе библиотеки из ст. 

Просница в город Кирово-Чепецк. Это  состоялось в 1964 году. 

Кирово-Чепецкая центральная  районная библиотека расположи-

лась  по улице Луначарского, 14. Под нее была выделено трех-

комнатная квартира, и в библиотеке был выделен небольшой чи-

тальный зал, абонемент и методический кабинет.  Был утвержден 

штат квалифицированных специалистов, выпускников ВУЗов: 

Андреева Нина Алексеевна – зав абонементом, Авцына Анна Ва-

сильевна. , - зав читальным залом, Резонтова Татьяна Глебовна – 

методист, и Погудина Мария  Ивановна – зав библиотекой. О ка-

ждом работнике Мария Ивановна Погудина сохранила самые те-

плые воспоминания.  

О деятельности районной библиотеки в период с 1964 по 1974 

год   было опубликовано 45 корреспонденций в областной и рай-

онной прессе.  Мария Ивановна Погудина сказала о времени ра-

боты в центральной районной библиотеке так: «Если оглянуться 

на прошлое с позиции сегодняшнего дня,  многое может пока-

заться ненужным и неважным, но мне, старому библиотекарю, 

как и моим сверстникам, воспоминание о прошлом библиотек 

доставляет удовлетворение о честно выполненном долге перед 

людьми и своей родины» 
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        Думается, что это не просто частный случай, а просто нети-

пичное поведение для библиотекаря, тем более что Любовь Ми-

хайловна верой и правдой работала в библиотечной системе 

вплоть до выхода на заслуженный отдых… 

         Про  Чайкинскую библиотеку автор статьи отметил, что 

«она заросла сорняками». 

         Раздавалась критика и в адрес тех библиотекарей, которые 

не желали учиться. В те годы, как и сейчас, образование было не-

обходимо. Человек с высшим образованием должен был его про-

должать. Но это далеко не все хотели делать, и « в результате по-

лучается, что библиотекари не регулярно посещают кружки по-

литсамообразования, или вообще нигде не учатся, как, например, 

в Бахте».  

       На многих совещаниях рекомендовали проводить контроль 

со стороны центральной библиотеки за подшефными библиотека-

ми– например, с той целью, чтобы все запланированные меро-

приятия в обязательном порядке были проведены. 

        Успевали не всѐ—с этим ничего не поделать. Но в итоге по-

лучился удивительный спектр работы, на который  можно ориен-

тироваться даже сейчас.  

 Обслуживание читателя 
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«Чувашевская библиотека не обращает внимание на по-

полнение детского фонда передовыми произведениями.   В Ка-

ринке проведено только 5 библиографических уроков, что явля-

ется малым количеством». 

Следующая запись:  «Никто не планирует дней информа-

ции и библиотечных уроков»;   «В библиотеках недопустимо 

мало мероприятий к 60-летию СССР и навстречу XXV съезду 

партии»; «Никто не планирует работы к 75-летию Воскресен-

ской»... 

Методическое замечание 1979 года: «Постоянно держать в 

поле зрения приближающееся 60-летие СССР и пионерской ор-

ганизации, даты красного календаря и литературные даты.  

Усилить работу по профориентации, четче планировать 

информационную и библиографическую работу. Запланировано 

мало крупных массовых мероприятий».  

Замечание, записанное 1978 годом: «Несерьезно относятся 

работники культуры к личным социалистическим обязательст-

вам, отписываются, слабо работают с ними, в социалистические 

обязательства включают мало пунктов».  

«Чаще всего ограничиваются контрольными показателями, 

забывают такой важный пункт, как повышение самообразова-

тельного  уровня», - писали проверяющие в том же  году.  

Нельзя думать, что работали в те годы без замечаний. На-

оборот—их было немало, и как их делали! Нередко фамилии 

библиотекарей, допустивших в работе «проколы», печатались в 

критических газетных статьях! Было в такой критике высказы-

вание и против ряда сельских тружениц «книжного мира»:  « 

Л.М. Булдакова, зав. Башаровской библиотекой, имеет специ-

альное образование..  Но она не знает даже количество читате-

лей, никак не берется  привести в порядок каталог. Даже с деть-

ми не проводит работу,  о библиотечном совете давно забыла...».  

    Еще одно замечание—об этой же библиотеке, причем в 

газете... «Совершенно недостаточно проводится дней информа-

ции, в том числе  для учителей и воспитателей,    дней библио-

графии, библиотечных уроков и обзоров рекомендательной биб-

лиографии». 
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Как и во все времена, в те далекие годы   библиотечные работ-

ники считали для себя честью служить своему времени. 

В работе прослеживались организационные моменты. Для чита-

телей библиотека была открыта сразу, и  старейшие жители ули-

цы Луначарского  (микрорайон Черемушки)  знают и помнят 

преобразования, которые делали библиотекари своей работой. 

При этом первая заведующая Кирово-Чепецкой районной биб-

лиотеки М.И. Погудина вспоминает, что в этом районе жило 

очень много молодежи, и поэтому именно они заполнили биб-

лиотеку сразу после ее открытия.  

      В это время  до централизации было еще достаточно далеко, 

но центральная библиотека оказывала методическую помощь 

сельским коллегам. Это нашло отражение во многих рабочих 

моментах. Например, перед знаменательными датами ( юбилея-

ми событий, связанными с революцией, партийными съездами и 

так далее) в район рассылались специальные альбомы, где каж-

дый сельский библиотекарь отмечал свои достижения. 

Библиотекари Кирово-Чепецкого района (конец шестидесятых 

годов) 

Фотография из архива М.И. Погудиной 
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         Одно из самых старых воспоминаний библиотекарей Кирово-

Чепецкой РЦБС   - это  1966 год.  Это год XXIII  съезда партии.   

20 марта  1966 года состоялся районный семинар библиотекарей, 

на котором была проведена консультация об участии библиотек  

во Всероссийской   читательской конференции «Земля родная». 

         В отчете указано: «Участники семинара ознакомились с 

большой книжной выставкой  и прослушали обзор литературы по 

вопросам конференции.  На се-

минаре  были розданы методи-

ческие разработки читательской 

конференции «Всю молодость и 

энергию—родному селу».    То-

гда читательские конференции, 

носившие политический харак-

тер, проходили регулярно,  и 

они сопровождались показом 

фильмов в сельских домах куль-

туры. .  «Фильмы демонстриро-

вались после вечеров, конференций и обзоров книг почти во всех 

крупных бригадах и центрах колхозов и совхозов».   ( Об этом пи-

сала  газета «Кировец» от 12 марта 1966 года). 

      Молодых читателей было гораздо больше, чем сейчас. Скорее 

всего, определенную роль играло и то, что не было ни телевиде-

ния, ни, тем более, интернета. Это способствовало объединению 

молодых людей. А библиотека на селе представляла собой наилуч-

шее место для подобного объединения.  

       В  те годы пятилеток не было. Сначала, по воспоминаниям 

М.И. Погудиной, была   семилетка—семилетний план (1959-1968 

годы), затем восьмилетка-, которая планировалась до 1974 года, но 

решением съезда была переформирована в пятилетку).  

      Страна готовилась к новым свершениям и съездам. Это была 

возможность не просто показать свою работу, но и в определенной 

степени заявить о своих проблемах. В преддверии съездов  могли 

повысить заработную плату, построить новый дом, сдать государ-

ству несколько тонн молока. В это время   делали дороги и строи-

ли дополнительные школы и детские сады. Население призывали к 

бережливости  -  тогда уже зародился  известный  лозунг  
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Проблемы и замечания 
 

        Большой ошибкой было бы думать, что все в те годы было про-

сто и решалось сразу, по первой просьбе к руководителям. Краткие 

записи в отчетах дают нам возможность увидеть многие проблемы 

«изнутри».  

«Нет средств на строительство новых помещений для библио-

тек: Просницкой детской, Утробинской сельской, Ямновской, Кузи-

ковской, Бурмакинской, Пасеговской сельской библиотек-

филиалов… 29 % библиотекарей не имели специального образова-

ния.  Присутствовала огромная текучесть кадров. Была проблема с 

множительной техникой, бумагой  копировальной бумагой, ротоп-

ленкой и другим, химическими составами для работы электрографи-

ческих аппаратов. 

К моменту централизации библиотек система подошла также с 

рядом проблем, о которых в газете «Кировец» открыто говорила ди-

ректор Г.А. Шатунова: «Такие сельские библиотеки, как Просницкая 

зональная и детская, Кузиковская, Ямновская, Ардашевская,  Бах-

тинская, Балезинская, Утробинская находятся в плохих помещениях. 

Не везде своевременно проводится ремонт зданий, не везде своевре-

менно подвозятся дрова ( Лубягинская сельская библиотека находи-

лась в отопительный период зимы 1974-1975 годов без дров»… Не-

благополучно обстоит дело с кадрами.. Не везде положительно ре-

шается  квартирный вопрос  для библиотекарей».   

Работать без техники, расчерчивать альбомы и писать библио-

течным почерком—все это было совершенно обыкновенным!  Если 

обратиться к тем дням, то мы увидим—библиотекарь одновременно  

был кропотливым и подвижным, строгим и доброжелательным, он 

писал сценарии и проекты, он  оформлял альбомы с фотографиями и 

раскладушки. Много что было сделано, скажем так– кончиком пера, 

которым каждый библиотекарь виртуозно владел! 

Тем не менее, всегда было немало критики. Например, Фатеев-

ская библиотека в 1966 году  обнаруживает запись «Не планируется 

занятие клуба в помощь сельскому хозяйству» 

Нововятская библиотека тогда получила еще и критическую 

запись – «Мало проводится библиографических часов,  обратить 

внимание!»   
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В 1966 году Т. Зыкина, птичница Пронькинской фермы 

опытной станции, писала: « Сейчас книги у меня всегда под рука-

ми. «Учебник птицеводства» Никитина, «Зимнее содержание пти-

цы», «Кормление и содержание птиц» Першина, «Новые приемы 

повышения яйценоскости» Шерстобитовой  прочла от корки до 

корки. Советы из книг стараюсь применить в работе. За 10 месяцев 

от курицы получила по 158 яиц. В этом мне помогли книги» 

Характеристика на лучшего активиста Злобинской библиоте-

ки Шустова Петра Евстигнеевича: «Шустов П.Е, работает управ-

ляющим Цепелевского отделения совхоза  «Перекоп».Чуткий, от-

зывчивый, но в то же время требовательный , Шустов П.Е. пользу-

ется уважением среди рабочих совхоза….Члены совета библиоте-

ки хорошо помогают библиотеке в работе, в очищении книжного 

фонда от устаревшей литературы, в подготовке к проведению чи-

тательских конференций , устных журналов, тематических вече-

ров, обзоров книг. Во всем этом большая заслуга Шустова П.Е.». 

В начале восьмидесятых годов в деревне Глушиха  пере-

движницей работала Валя Кали-

нина. Сейчас она известна  как 

библиотекарь Кстининской биб-

лиотеки В. Н, Пивоварова.  

Можно вспомнить передвижни-

ков начала 70-х годов: Николай  

Васильевич Корольков, Г.В. Кря-

жевских  и А.М. Сунцова . 

         В то время , пока передвиж-

ницы фактически брали на себя 

функции библиотекаря– книго-

ноши, сами  библиотекари стара-

тельно выполняли задания пар-

тии и правительства. Графики, 

сводки с полей, часы—диспуты, информ-листы –все было в их 

власти. На передвижках мы делали многое—не просто обслужива-

ли читателей «на посту», но и доносили до них все новые идеи, 

тенденции. Передвижки были ценны, и сейчас их заслуга не при-

уменьшается.  
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В. Пивоварова: первые шаги  

в профессии 

  - «Экономика должна быть эконом-

ной»; фактически каждый месяц со-

вершались открытия в космосе и в 

науке в целом. Что касается жизни за-

рубежья, тут увы  - только по книж-

кам. Никто из наших библиотекарей в 

те годы за рубежом не побывал . Пу-

тевку за рубеж можно было получить 

только от комсомола.   

      Поэтому особо приятной наградой 

считалась поездка в Москву, на ВДНХ 

или от партии—за особые заслуги.  

       К сожалению, нигде не отражено, 

как жители села и сельские библиоте-

кари встретили такое событие, как полет в космос Гагарина. Но 

потом,  с каждым полетом в космос, эти события обозначались 

как научный прорыв. И безусловно, каждый сельский житель с 

помощью библиотекарей знал имена советских ученых,  великих 

артистов; знал и об отношениях Америки и СССР.  

        Семидесятые годы—это период стабильности в обществе , 

несмотря на то, что сейчас они носят название «застоя».   Эти го-

ды оказали самое хорошее воздействие на библиотечную систе-

му, и в 1975 году произошло объединение, родилась районная 

централизованная библиотечная система. Плановая экономика 

переносилась на плановое библиотечное обслуживание. План и 

отчет—две составляющих, между которыми была Жизнь библио-

теки—жизнь, наполненная встречами и конференциями, библио-

течными часами в школах и  эмоциональными вечерами, прово-

димыми совместно с работниками клубов.  

        А восьмидесятые годы—это период энергичного развития  

уже при централизованном управлении. Вторая половина восьми-

десятых стала удивительным периодом открытия нового и опре-

деленным временем смятения для работников библиотек. В са-

мом деле—пропагандировать ли Высоцкого? Говорить ли хоро-

шее о неформальной молодежи, которая только стала появляться? 

Как осуждать застой, если его период полностью совпадает   с 

активностью библиотек?  
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      Страна опять готовилась к съездам, но эти съезды стали уди-

вительными событиями в жизни страны. Наступило время, когда 

брошюры с речью М.С, Горбачева нельзя было купить в магазине!  

Пришло  время первых библиотечных компьютеров и открытия  

техники, отличавшейся от печатных машинок. Но и здесь в биб-

лиотеках центральной задачей было следование линии партии. 

Тогда она все еще была одна—коммунистическая. Но, как ни 

жаль, комсомол медленно уходил из жизни молодых людей. И мо-

лодые библиотекари иногда оказывались перед достаточно слож-

ной задачей—куда идти?      Это был конец в активной работе по 

поддержке деятельности партии. Через  2 года начнется активная 

перестройка, цели и задачи 

библиотеки в значительной 

степени трансформируются и 

изменятся, количество работ-

ников библиотек уменьшится 

в два с лишним раза, сокра-

тится централизованное ком-

плектование, изменится мен-

талитет… Но работа останет-

ся—активная и уникальная. И 

в том, что сейчас Кирово-

Чепецкая районная централи-

зованная библиотечная система 

живет и существует—заслуга тех, кто после восьмидесятых не 

пошел искать богатое место, а остался здесь—на пути поиска но-

вых идей, форм работы и средств для выживания уникального 

культурного учреждения.  

       В это время активно и регулярно проводились производствен-

ные совещания. Их протоколы позволяют увидеть некоторые 

трудности и вопросы, которые необходимо решать. Среди таких 

вопросов— организация политдня, формирование картотеки спе-

циалиста, немного позднее—единые дни культуры. И все это в 

сути своей есть непрерывный и неутомимый поиск места библио-

теки в нашем мире—поиск ниши, которая обязательно должна 

была раскрыть культурную сущность той организации, в которой 

нам посчастливилось работать. 
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О.С.Алмазова за работой 

И о передвижках...           

 Передвижки, или передвижные библиотечные фонды—одно 

из новшеств, которое принес Советский строй. Все здесь было оп-

равдано. У библиотекаря, который был достаточно тесно занят на 

различных работах , не было времени ходить везде. Предприятий и 

организаций в те годы было много. Именно  тогда и было принято 

решение привлекать «общественность», а именно—молодых лю-

дей, доярок и механизаторов, которые от любви к книге могли рас-

пространять ее у себя в организации. История сохранила достаточ-

но мало фамилий и имен передвижников.  Но в любом случае это 

были славные, удивительные и  бескорыстные  служители книге. 

Хотя нет—они служили ей за право  читать самые лучшие книги! 

Передвижницей в  деревне Малый Конып в 60-е годы   была 

ученица школы Мокрушина Галя, она «зарекомендовала себя на 

общественной работе передвижника только с положительной сто-

роны. Много читает сама,  проводит читки и рекомендует читате-

лям книги. Часто бывает сама в библиотеке и отбирает книги в пе-

редвижку по запросам читателей»  ( рекомендация дана за подпи-

сью Ворончихиной Л.М. ) 

Колхоз «Знамя Октября» представил передвижницу – птични-

цу Любовь Никулину. Также в Северюхах работал передвижником  

механик   И.Ф. Сырчин. Его читатели – «все механизаторы отделе-

ния. Знание техники, характера и наклонностей каждого механиза-

тора помогает вести умелую пропаганду книг по механизации, по-

литической и художественной литературы». 

Книги по медицине успешно распространяла заведующая мед-

пунктом Г.И. Ашихмина. Она тоже заведует библиотекой-

передвижкой. 

 При этом и мужчины могли встать у руля передвижки: 

«Дружит с книгой пастух областной опытной станции А.И. Лож-

кин. Эту любовь он старается привить односельчанам деревни Еди-

нение. Вот уже более 4 лет он руководит передвижкой, читателями 

которой являются 27 рабочих. А.И. Ложкин старается рекомендо-

вать литературу из других отделов своим читателям. Регулярно 

проводит смену передвижки» 
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Нам удалось установить дале-

ко не все  фамилии библиоте-

карей. Некоторые из них 

представлены простым спи-

ском, деятельность других 

получила не просто призва-

ние, но и запомнилась. Нако-

нец, со многими библиотека-

рями приходилось общаться и 

ныне трудящимся работни-

кам, в таком случае, как при-

нято говорить, «есть что 

вспомнить».  

Но в любом случае интерес-

ные люди были в каждой 

библиотеке– это заметно по альбомам, по 

воспоминаниям бывших коллег.  

В ряде случаев люди работали настолько ма-

ло, что не успели «зафиксироваться» в биб-

лиотечной среде.  У них, конечно, был свой 

круг общения, они успели познать, например, 

работу  читателями или труд в отделе обра-

ботки литературы ( тогда еще—совершенно 

лишенной автоматизации, ручной, кропотли-

вый труд).  Это только постороннему челове-

ку кажется,  что о библиотечной «нетяжелой»  

работе  мечтают все. Но стоит людям подроб-

нее узнать о ней- и у многих не остается желания работать, потому 

что данная работа требует «всепоглощенности» и не выносит хал-

туры.  Выдерживают это нелегкое испытание только те, кто  не 

просто романтик, но и великий знаток бескрайнего мира библиоте-

ки. Таков закон библиотечной работы. И в Кирово-Чепецкой рай-

онной библиотечной системе он «срабатывал» как  в сельских биб-

лотеках, так и в центральной библиотеке всегда.  

Пантелеева И.А.  

Обычные дела:  

Фатеевская библиотека, 

Р.Чайникова 
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Вехи большого  пути 
 

Каждая библиотека, которая существо-

вала в 60-е—70-е  годы, мечтала о 

крепком методическом центре, о том 

времени, когда нужную книгу обяза-

тельно найдут, а свой собственный 

опыт будет интересен другим. Основ-

ное событие 1975 года, предшествую-

щего XXV съезду КПСС -  это центра-

лизация, которая, безусловно, дала тол-

чок развитию всей системы, укрепила методическую помощь и 

подняла комплектование, обмен опытом, обмен книгами по сис-

теме ВСО ( внутрисистемного обмена книг). «Жить стало лучше, 

жить стало веселей» - так говорили тогда работники сельских 

библиотек, и… высказывали некоторые опасения—как будет с их 

самостоятельностью? Опасения не оправдались— центральная 

библиотека стала опорой  и надежным партнером для всех сель-

ских библиотек—филиалов, чья свобода творчества и работы в 

своем сельском поселении  не пострадали.  

        Минусы были, и можно было, например, заметить отсутст-

вие разнообразия  в той литературе, которая стояла на полках 

библиотек. Но работать приходилось много. Централизация вне-

сла определенные нотки в этот процесс.  

      Стали звучать слова: « Работа с читателями в условиях цен-

трализации», «Эффективность и качество проводимых мероприя-

тий в ЦБС», «Передвижение кольцевых выставок в ЦБС». Велись 

единые картотеки специалистов народного хозяйства . Стали  

проводиться единые политдни, за что долгое время отвечала Оль-

га Сергеевна  Алмазова.  В центральной библиотеке назначили 

ответственных по зонам с целью улучшения методической рабо-

ты.  Одновременно с централизацией начались достаточно актив-

ные перемещения и укрупнения библиотек. Но фактически в это 

время ни одно село, ни одна деревня без библиотеки не остава-

лись. Даже в таких некрупных пунктах, как деревня Кузики, мак-

саки  или Чайкино, были библиотеки или библиотечные пункты.  
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В ЦБС  решили существенно 

улучшить количественно-

качественные показатели 

книговыдачи по внутрисис-

темному обмену, в планах 

было поднять книговыдачу с 

515 экземпляров в год до 

30000 экземпляров.  Это был 

прорыв в обслуживании чи-

тателей, которые больше не хотели читать книги со «знакомого  

стеллажа».  

       В это время появилось новое понятие—  “научная организа-

ция труда». В методических рекомендациях стали звучать такие 

комментарии:  «необходимо наличие планов работы, составлен-

ных    с учетом норм рабочего времени, анализ затрат рабочего 

времени».  

      Любая проверка должна «будить коммунистический и агита-

ционный потенциал библиотекаря, призывать к его коммунисти-

ческой совести», что было указано в замечаниях на 1977 год. Был 

и лозунг: «У нас много недостатков в жизни, и по каждому не-

достатку надо ударять книгой» 

В год съезда партии очевидно выросла книговыдача общественно

-политической литературы.  Она составила 28568 экземпляров. За 

1 квартал библиотеками было проведено 12 Ленинских чтений. 

Их содержание очевидно и соответствует духу партийных призы-

вов.  

Семидесятые годы—это движе-

ние культармейцев. Именно они 

должны были не просто нести 

культуру в массы, но делать это « 

с опережением». От этого зависе-

ло, как смотрели на библиотеку 

руководители, в том числе и из 

административных структур, и из 

партии. Отчитываться приходи-

лось немало.  
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Школа культармейца 

Любовь Васильевна Шаляпина – библиотекарь Каринской 

библиотеки. Она вкладывала всю душу в работу, не боясь трудно-

стей. Галина Аркадьевна Пашута вспоминает, как Любовь Василь-

евна могла вечером запрячь лошадку и отправиться в дальнюю де-

ревню, чтобы провести там мероприятие или отработать на пункте 

выдачи, а потом, уже практически за полночь, вернуться домой и 

утром опять шагать на работу.  

В те годы библиотека была даже в Утробино—сейчас это 

микрорайон, отнесенный к городу Кирово-Чепецку. Там работала 

интересная женщина—Т.Ф. Сунцова, которая старалась обслужи-

вать значительные группы механизаторов. 

Работа в те годы состояла в том, что библиотекари самым 

активным образом привлекали к чтению все группы населения.  

Становится безумно жаль, когда несправедливо рано уходят лю-

ди… так ушла от нас Надежда Васильевна Шубникова, много 

лет проработавшая в Малоконыпской библиотеке– музее. Ее жиз-

ненный путь оказался очень коротким, но вклад в библиотечное 

дело—просто потрясающим. Именно Надежда Васильевна сделала 

все, чтобы в деревне Малый Конып при библиотеке появился му-

зей, она же собрала замечательный экспонатный фонд. Он являет-

ся основой действующих экспонатных выставок, а ведь это—

память Вятского края и память Малого Коныпа.  Она проводила 

множество мероприятий, 

делала библиотеку люби-

мым местом отдыха одно-

сельчан. Она приняла са-

мое активное участие в 

подготовке и написании 

с б о р н и к а  «К о н ы п —

родимая сторонка», и по-

этом можно сказать, что 

именно Н.В. Шубникова 

подняла библиотечное де-

ло на очень значимую вы-

соту.  

 
Н.В. Шубникова знакомит гостей с вы-

ставками музея 
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Любовь Сергеевна Денисова  работала в  Бурма-

кинской, а затем и в  Раменской библиотеке.  В 

итоге эта библиотека стала настоящим центром 

общения, а Любовь Сергеевна показала все свое 

умение и таланты для одного дела—для того, 

чтобы читатели полюбили книгу всей душой! 
 

Поломская библиотека славилась всегда своими 

кадрами. Длительное время здесь работает Свет-

лана Аркадьевна Дубовцева, много лет под-

ряд рядом с 

ней труди-

лась Галина 

Дмитриевна 

Семеновых. 

Они застали 

то время, ко-

гда Полом-

ский совхоз 

был на дей-

ствительной высоте, а они сами не покладая рук 

работали и с детьми, и со взрослыми. Усилиями этих библиотекарей 

собрана история села Полом.  

Очень многое для системы сделала и Валентина Федоровна 

Алехинцева. Некоторое время она 

была директором библиотечной сис-

темы, но в дальнейшем она  выбрала 

непосредственное общение с читате-

лями. Она работала во многих биб-

лиотеках, и везде встречала удиви-

тельное понимание коллег. Ее жиз-

нерадостность, преданность книге 

удивляли. В библиотечной системе 

она проработала до самой пенсии.      
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В.Ф. Алехинцева 

Г.Д. Семеновых 

Л.С. Денисова. 

С.А. Дубовцева 

       Значительно  позднее рассматривались проблемы  «работы по-

старинке» - именно такое замечание было сделано в 1982 году: 

«Часть библиотек еще работает по-старинке, недостаточно связа-

ны с жизнью трудовых коллективов, слабо изучают запросы чита-

телей. В ряде библиотек—Пыжинской (Кудрявцева В.И.), Макса-

ковской (Скопина Л.А.), Ильинской (Пантелеева И.А.) слабо раз-

виты формы информационной и справочно-библиографической 

работы. Далеко не всегда  время, высвобожденное у работников 

филиалов в результате централизованного комплектования и обра-

ботки книг, эффективно используется для совершенствования ра-

боты с читателями». 

      Должны сказать, что в те годы почетно было быть коммуни-

стом, но далеко не каждый библиотекарь мог получить партбилет. 

Причиной этому было достаточно серьезное ограничение—в пар-

тии предпочтение отдавали рабочим и крестьянам, но не интелли-

генции. Вступление в партию не давало ничего карьере, но оно 

придавало определенный «вес»  личности, которая была воспитана 

на советских книгах.  

     В этом же году наступила эпоха  Ю. А. Андропова– и библиоте-

ка тщательно выполняла распоряжение «Рабочее время—работе». 

Андропов предложил достаточно строгий контроль—это было вы-

полнено незамедлительно. Потом был незаметный, собственно, 

К.У.Черненко, и наконец,  М.С. Горбачев, расколовший сначала 

общество на два лагеря—приверженцев и оппозицию.   

       Восьмидесятые годы стали годами  новых позиций и устано-

вок. В эти годы и город Киров , и библиотека имени А.И. Герцена 

предлагали настоящее обновление, которое, тем не менее, тоже 

укладывалось в партийные рубежи. В это время Кирово-Чепецкая 

РЦБС принимала участие в конкурсах: «На лучшее мероприятие 

по пропаганде решений XXVII съезда КПСС», «На лучшее эстети-

ческое оформление библиотеки к 70-летию Великого Октября», 

«На лучшую библиотеку по информационному обслуживанию 

специалистов сельского хозяйства»… 

      В  конце 80-х годов появилась песня Виктора Цоя—»Мы ждем 

перемен»…  Это было невероятное время активных молодых лю-

дей и надежд, которые у многих  разбились о трудности времени 

приватизации и зарождающегося рынка.  
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Основное содержание работы 
Каждый библиотекарь, работавший в годы развитого социа-

лизма, знает и помнит выражения «задания партии», «ленинский 

курс». 

В год съезда партии  ( 1970-й г.) заметно  выросла книговыда-

ча общественно-политической литературы.  Она составила 28568 

экземпляров. За 1 квартал библиотеками было проведено 12 Ле-

нинских чтений. Их содержание очевидно и соответствует духу 

партийных призывов.  

Каринская библиотека проводила устный журнал «Это о нас» 

с рубриками:  «Рубежи пройденного и рубежи настоящего», 

«Наш вклад в копилку бережливости», «Вам, герои труда», 

«Новый шаг к великой цели». 

Филипповская библиотека проводила  устный  журнал  

«Поговорим о чести трудовой» ( со страницами « Наш совхоз на-

встречу XXVI съезду КПСС», «О передовом опыте доярки Пус-

тынской фермы Ложкиной М.И.),  «Обзор литературы «Равнение 

на героев труда»,  проводила концерт «Вам, герои труда». 

Широковская библиотека  организовала  выставки  « Решение 

июльского – 1970 года - съезда в жизнь», «Горит над страной 

коммунизма   заря», «Последний  год восьмой пятилетки» 

Поломская библиотека формировала   «Уголки передового 

опыта» и   картотеку «Новое в сельскохозяйственной науке и 

практике», альбом «Наш совхоз рапортует XXIV съезду КПСС», 

выставку «Претворим в жизнь решения Пленума ЦК КПСС 1970 

года», выставку «Изучай экономику, учись хозяйствовать». 

Увлечена плакатами Малоконыпская библиотека. Их содержа-

ние – всегда передовое: «Дело человеком славится- человек де-

лом славится» 

Устный журнал прошел в Чувашевской библиотеке, а Ильин-

ская библиотека показала литмонтаж «По земле коммунисты 

идут», который потом был показан в других библиотеках.  

Идеологически насыщенные дни перед съездами и в конце пя-

тилеток становились «главной движущей силой» любой библио-

теки. Когда проводился опрос библиотекарей с целью узнать их 

собственную оценку тех событий, то оценка прозвучала   едино : 

«Было здорово!»  
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В  семидесятых годах начала 

свою трудовую деятельность 

Алевтина Сергеевна Родыгина, 

которая всю свою жизнь про-

работала в Филипповской 

сельской  библиотеке. 

Благодаря Алевтине Сергеевне 

библиотека была удостоена 

звания «Библиотека отличной 

работы», ей был вручен знак 

Министерства культуры СССР «За 

отличную работу». Алевтина  Сер-

геевна считалась и считается настоящей легендой как библиотеч-

ной системы, так и села Филиппо-

во. Ни одно мероприятие не про-

ходило без ее участия, ее актив-

ность удивляла.  Она могла    най-

ти общий язык   с любым работни-

ком. 

С  1959 года в Малом Коныпе ра-

ботала Лидия Матвеевна Ворончи-

хина.  В ее задачи входило прежде 

всего каждого жителя сельского 

поселения привлечь к чтению, к пуб-

личным дискуссиям, к массовой ра-

боте. И действительно- «Лидия Матвеевна знает каждого меха-

низатора, его индивидуальные социалистические обязательства, 

знает заботы каждого и всем предложит вовремя нужную книгу. 

Ни один читатель не уйдет из библиотеки неудовлетворенным». 

В библиотеке Малого Коныпа в разные годы работали: Серафи-

ма Александровна Рощина, Лидия Павловна Ворончихина, Иван 

Алексеевич Ворончихин, Анна Павловна Шаклеина, Галина Ива-

новна Романова ( Исаковская библиотека), Софья Арсентьевна 

Пояркова и другие интересные люди. В восьмидесятых годах в 

Исаковской библиотеке работала Ия Васильевна Пантюхина.  

Л.М. Ворончихина 
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А.С. Родыгина 



Это был «человек творческий, 

работающий, всегда полон дум, 

планов, поисков.  Она проводила 

«громкие читки», обзоры лите-

ратуры, устные журналы и бесе-

ды.  

Есть и такой комментарий ее 

труда « На селе есть люди, кото-

рые могут выступить перед од-

носельчанами на самые различ-

ные темы. Нужно их организо-

вать. У библиотекаря это хоро-

шо получается. Совсем недавно 

были прочитаны лекции « Идеи 

Ленина живут и побеждают», « 

Итоги декабрьского Пленума ЦК 

КПСС», « О международном положении». 

Тамара Митрофановна  организовала клуб избирателей, что 

было обязательным делом в работе и всегда поощрялось руководи-

телями.  Когда смотришь на систему поступлений в культпросве-

тучилища, то понимаешь, насколько зависит «процент заявлений 

от села» от личности библиотекаря. Именно в   Шалаевской биб-

лиотеке многие читатели стали библиотекарями – если не профес-

сиональными работниками, то передвижниками. Например, Ана-

толий Иванович Блинов стал победителем соревнования механиза-

торов, но ему же предложили вести передвижку. 

 Тамара Митрофановна работала и в поле – носила работни-

кам книги.  Приходила в бригады, привлекала работников к обсу-

ждению книг. Всегда была в курсе совхозных дел.  В 1966 году 

Тамара Митрофоновна показала важность своего труда. И была 

серьезно поощрена – ее библиотеке предоставили новое здание, 

так что она справила новоселье. Работала она  в Кобелях, там, где 

и деревни-то сейчас нет. Все сведения получены из прессы, кото-

рая в те годы  публиковала  заслуги библиотекарей на первых 

страницах.  
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Подготовка мероприятия: 

Центральная  районная библио-

тека 

       В те годы проводились  конференции. Они фиксировались в 

альбомах, их содержание передавалось всем работникам биб-

лиотек.  Одна из них  сохранена  в библиотеке Малого Коныпа: 

 Комплексная механизация – важнейшее условие произво-

дительности труда в зерновом хозяйстве.  Механизация 

внесения минеральных удобрений. 

 Удовлетворяет ли вас система оплаты труда,  работа по 

повышению квалификации механизаторов в вашем хо-

зяйстве? 

 Ваши предложения  по организации техуходов  в период 

полевых работ? 

 Механизация животноводства в вашем отделении. Какие 

механизмы и как используются? 

      1971 год. Составление планов и отчетов. Страна готовится к 

встрече XXIV съезда КПСС.  Библиотеки берут на себя повы-

шенные социалистические обязательства.  Навстречу XXIV 

съезду в каждой библиотеке проходили обзоры книг. Итого—

116 раз  библиотекари пропагандировали соответствующую ли-

тературу.  

      Названия обзоров соответствовали духу времени:  

 Курсом партии к великим свершениям ( Просницкая  - в 

настоящее время Фатеевская б-ка, А.К. Егорова) 

 Трудом велик человек ( Чайкинская б-ка, библиотекарь 

Торбеева В.И.) 

 89 библиографических обзоров по пропаганде директив на 

девятую пятилетку.  

      Раихинская библиотека в том году провела вечер «Тебе, род-

ная партия, наши дела и планы». На вечере «выступили брига-

диры, зав. фермами, говорили о том, что они могут сделать, что-

бы совхоз,  бригада, ферма были рентабельными, какие допол-

нительные источники для этого применить». В середине 80-х 

годов был введен лозунг «Придать гласность социалистическо-

му соревнованию». Конечно, гласность немедленно привлекла 

внимание, но  какими же гениями должны были быть библиоте-

кари, которые  переносили  требования партии и времени на чи-

тательский уровень!  И то, что без библиотеки никогда не про-

водилось ни одно мероприятие, говорит о  еѐ  незаменимости 
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Работа с читателями. 

Индивидуальные планы чтения 
 

В шестидесятые и семидесятые годы каждая библиотека стре-

милась давать высокие показатели. Самый важный из них—это 

количество читателей: библиотеке нельзя было снижать этот пока-

затель. Само  порицание со стороны руководства за 

«невыполнение плана» воспринималось бы очень тяжело. 

 Итак, библиотека постоянно стремилась увеличить читате-

лей—как настоящих, так и потенциальных.  Нельзя было снижать 

показатель посещаемости, поскольку жители села должны быть 

привлечены к чтению. При этом необходимо было наращивать и 

книговыдачу—показатель того, то библиотекарь по-настоящему 

работает с людьми. Но  книгами Дюма или Конан Дойла отчиты-

ваться было нельзя. Главная задача—это идеологическое просве-

щение читательской публики. Именно оно и положено в основу 

планов и отчетов. Каждый план  предполагал обязательный плюс 

всех показателей.  

Каждая библиотека в 60-70– е годы «руководила  чтением от-

дельных категорий читателей». 

Среди особых мероприятий – составление индивидуального 

плана чтения для механизатора Л. Копосова «Партия – ум, честь, 

совесть народа» ( Просницкая сельская библиотека) 

«В жизни всегда есть место подвигу» ( составлен зав. Широков-

ской библиотеки Заихиной А.С. для комсомольца Г. Широкова) 

В Раихинской  библиотеке работник нашла подход к каждому 

коммунисту. Итог отмечали в Кирове—все коммунисты села Раи-

ха состоят читателями в библиотеке. В это время здесь работала Н. 

Кочкина. 

Индивидуальные планы чтения составляли в Малом Коныпе, 

где трудилась Ворончихина Л.М.  Среди таких планов было, на-

пример, такое: «Библиотекарь, изучив формуляр механизатора, 

увидела, что у него отсутствуют книги В.И. Ленина. Она решила 

спросить, почему молодой человек не читает такие книги. Оказа-

лось—боится не понять. После того, как библиотекарь поговорила 

с ним, мужчина начал читать такие книги по ее рекомендации». 
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 Г. Лубнина была интересным и активным работником, не раз 

она отмечалась, например, райкомом комсомола, не раз публико-

валась на страницах газеты «Кировец».  

  Она приехала в библиотеку после оконча-

ния культпросветучилища.  Веселая, общи-

тельная, она быстро завоевала доверие среди 

читателей. Ее тематические вечера всегда 

были привлекательны и интересны. Она 

смогла действительно донести книгу до всех, 

и как отмечали в методсовете,    «в библиоте-

ке тепло, чисто, приятно посидеть за книгой 

после трудового дня». 

     На многих семинарах того времени ее 

ставили в пример, а она с удовольствием де-

лилась новаторскими размышлениями. 

 Долгое время в Кстининской 

библиотеке работала Мария 

Александровна Иванова, которая 

заслуживала немало слов благо-

дарности.  Она работала плодо-

творно и всегда искала новые 

формы работы, которые нрави-

лись людям. 

Там же работала и Галина Дмит-

риевна Семеновых—ее мероприятия всегда с удовольствием по-

сещали и взрослые, и дети. Трудилась она совместно со Светла-

ной Аркадьевной Дубовцевой, которая в 2012 году отметила свой 

юбилей. Светлана Аркадьевна и сейчас на рабочем месте, и нет 

конца  ее идеям, ее энтузиазму и вдохновению! 

И сейчас славятся наши ветераны –например, Галина Аркадьевна 

Пашута, человек  творческой мысли и самых        смелых идей. 

Тамара Митрофановна Кобелева – работник Дороничевской  

(Шалаевской)  сельской библиотеки. Она  примыкала  к Кирово-

Чепецкому району  до середины 90- х годов. Ее силами была обо-

рудована , благоустроена библиотека.  
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М.А. Иванова 



Любовь Александровна Батурина ( Пасеговская детская 

библиотека) целыми днями пропадала на работе. Работы всегда бы-

ло очень много, приходилось писать сценарии и по ночам. Но, ви-

димо, на работу  она не сетовала, не делала «измученное лицо», и 

вот итог—в стенах библиотеки оказалась и ее дочь Маргарита.  

плоть до конца 80-х годов к Кирово-Чепецкому району при-

мыкал и Нововятск. Среди библиотекарей всегда на высоте была 

Разницына Л.И, работник детской 

библиотеки.  

В  Бурмакинской библиотеке  С  1955 

года  работала Степанова Вера Степа-

новна, с 1963 года  -  В. Сухтина, в 

1966 году библиотеку у нее приняла   

Г. Лубнина , она передала дела в 1969 

году  Т. Двоеглазовой  ,  затем с 1973 

по 1974 годы трудилась  Бессолицына 

Т.П. Затем в библиотеке работала Су-

слова Л.А., и с 1981 года—Золотарева 

Т.Н. Именно она и стала  ответственным 

человеком, который до сих пор служит  

делу  культуры. 

Много лет  - вплоть до 2000 года—проработала в Пасеговской 

библиотеке Елизавета Васильевна Исупова , которая  с момента 

окончания КПУ и до выхода на пенсию рабочих мест не меняла ни 

одного раза. И это правильно, ее предназначение в жизни было тво-

рить, работать с людьми и дарить им 

хорошее настроение. 

А как не сказать об. А. Д. Куи-

мовой! Она всей душой болела за 

каждого ребенка на станции Просни-

ца, и ею собрана львиная доля всего 

детского фонда библиотеки!  Это 

был настоящий гений книжного ми-

ра—гений, который привел на биб-

лиотечную стезю  трех читателей. 
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Е.В. Исупова 

А..Д. Куимова 

Понятны и очевидны идеологические призывы в те годы. На-

пример, очевидно, что вопрос к старшеклассникам «На кого ты 

хотел бы походить?» предусматривал ответ «На Ленина» или «На 

Маркса», на известного большевика… 

Это соответствовало духу того времени и идеологическому на-

строю большинства учреждений  

Сейчас уже ничего не сравнится с тем, что было и как было. 

Нет и не может быть именно такой идеологии, которая была в те 

далекие ( уже далѐкие!) годы...  

«Над Лениным время не властно—он вечен как жизнь» -такой 

лозунг был типичным. От него никто не мог бы отойти. Нет меро-

приятий про партию и про Ленина—нет  и работы.  

«Для юношей и девушек нет ничего более возвышенного и бла-

городного, чем следовать Ленину, самоотверженно бороться за 

дело, которому он посвятил всю жизнь»…. Отсюда и темы: 

«Комсомолец, готовься сдать Ленинский зачет»,  

«Жизнь Ленина – великий пример  для молодежи»,   

 «По-ленински жить, работать и учиться» , 

Читательская конференция по речи В.И. Ленина  «Задачи сою-

зов молодежи», тематическая картотека «Заветам Ленина верны»,  

«Дело Ленина живет и побеждает»,  «Ленин- великий друг и учи-

тель молодежи» -так серьезно относились к работе с ленинской 

литературой в  Бурмакинской библиотеке ( тогда там работала 

Г.И. Двоеглазова).  Без этого невозможно было и представить ра-

боту! Даже в конце 80-х обсуждались темы, связанные с Ильичом! 

Интересно, что одно из них— “Политическое завещание Ленина» - 

было проведено не где-нибудь, а в наркологическом диспансере! 

Обязателен был охват всех категорий потенциальных читате-

лей. Увидеть библиотекаря, который несет большие стопки книг 

на ферму или в ремонтную мастерскую, было неудивительно. 

Активным образом работали в Утробинской библиотеке с важ-

нейшей читательской группой—с механизаторами. В 1971 году их 

было 23 человека, они работали на областной  опытной стан-

ции. Библиотекарь Сунцова Т.Ф. «регулярно доставляла им книги, 

поднимала вопросы реализации пятилетнего плана в жизнь». Ме-

ханизаторы «горячо обсуждали решения 24 съезда партии,  одоб-

ряли  политику партии, поддерживали планы дальнейшего  
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  развития страны и говорили о том, что основа увеличения произ-

водства зерна—повышение урожайности». 

         Как рекомендовалось на семинарских занятиях, «формуляр 

читателя– активиста должен быть выделен специальным значком, 

в нем нужно отметить, какие беседы проведены с активистом, о 

чем он любит читать, какие книги уже прочитаны по тематике  его 

поручения, предложен ли ему индивидуальный план чтения… В 

библиотеках должна быть «Картотека пионерского актива», кото-

рая даст ответ не только на вопрос о том, читает ли активист в 

библиотеке, но и о том, как он избран, в какой раз, какова сфера 

его увлечений. На карточку заносятся результаты ежегодного ана-

лиза читательского формуляра активиста. .. Пионерским шефам 

надо поручить дела: следить за чтением своих «Звездочек», узнать, 

как часто октябрята посещают библиотеку, могут побеседовать с 

малышами о книгах, которые они любят читать; шефы могут и 

должны стать хорошими помощниками библиотекаря и провести 

большую работу по привитию малышам любви к книге». 

        В отрывке из статьи «Сельский библиотекарь» М. Погудиной 

можно было прочитать: «Вот передовая доярка Л.В. Лялина. Рабо-

та на ферме, дела по дому занимают все время. «Не до чтения»,- 

говорила она. Не сразу В.Ф. Алехинцева нашла нужные слова, ко-

торые помогли побудить в Лялиной интерес к чтению. Сначала 

популярные книги по медицине, по домоводству, затем художест-

венные стали появляться в читательском формуляре доярки...12 из 

18 механизаторов—активные читатели библиотеки. Как вовлечь 

других? Нелегко. Но выполнимо. В формуляре А.А. Егоршина за-

писаны «200 полезных советов механизатору», «»Пособие тракто-

ристу», «Справочник по регулировке тракторов и машин»… 

       «Меня радует, когда молодой тракторист, доярка знакомятся с 

трудами В.И. Ленина, с образцами советской поэзии», - писала Г. 

Лубнина, работник Бурмакинской библиотеки. 

      Каждая работа требует контроля– так, ссылаясь на работы В.И. 

Ленина, говорила В.В. Черемискина, работавшая тогда методи-

стом. И действительно—индивидуальная работа  с читателями 

строго контролировалась. Причем это положение сохранялось 

вплоть до начала 90-х годов. 
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.В  Марковской библиотеке работали:  Шулакова Любовь Яковлев-

на; Шиляева Анна Степановна – 1953 г.;  Чурина Серафима Степановна ; 

Кремлева Августа Федоровна – 1967-1968 гг.; Березина Лидия Степановна 

– 1968 г.; Лялина Антонина Ивановна – 1968 г.; Галкина Антонина Федо-

ровна – 1968-1974 гг.; Ложкина Ольга Дмитриевна – 1975 г.; Потапова Ан-

тонина Алексеевна – 1976 г.; Колесникова Любовь Сергеевна – 1977 г.; Го-

рячих Нина Геннадьевна – 1978-1989 гг.. 

В других библиотеках работали:  

А.Г. Осипова, Н.Н. Куклина—Поломская библиотека;   И. Двоегла-

зова, Г. Лубнина ( она отмечена как лучший специалист 1966 года) _ 

Бурмакинская б-ка;  Т.М. Кобелева—Шалаевская библиотека;  К. 

Тулакина—Максаковская б-ка;  Т.Ф. Сунцова—Утробинская биб-

лиотека. 

К.И. Мельчакова—Красносельская библиотека; Л.В. Мокруши-

на—Чувашевская библиотека; А.А. Басс– Исаковская библиотека;  

В.И. Торбеева– Чайкинская библиотека; Е.М. Кузьминых—

библиотека с. Русское;  Е.В, Кутявина—Пасеговская библиотека; 

Л.В, Шаляпина—Каринская библиотека;  И А.Пантелеева– Ильин-

ская библиотека; Войханская Клавдия Михайловна; Г.М. Домраче-

ва—Красногорская сельская библиотека;   Т.Ф. Сунцова— Утробин-

ская сельская библиотека;  Огородникова Галина Михайловна 

Самыми  добрыми словами отзывается о заведующей Просниц-

кой районной библиотекой  Лаптевой Марии Васильевне ее последо-

вательница—Погудина М.И.  Мария Васильевна добилась того, что 

фонд Просницкой библиотеки стал действительно уникальным, и 

что  работа там просто кипела. 

Личность библиотекаря притягивала к се-

бе читателей не меньше, а скорее всего и 

больше, чем весь книжный фонд.  В Киро-

во-Чепецкой РЦБС таких людей было не-

мало.  

Анна Кирилловна Егорова проработала 

в Фатеевской библиотеке 36 лет, и была 

добрым ангелом, летописцем, хранителем, 

архивариусом библиотечной системы, не 

раз она получала звание «Ударника 

труда».  
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А.К. Егорова на мероприятии 



В период  работы  Тамары Владимировны  

появились  новые формы работы, она привле-

кала новые кадры. Она была идейным вдохно-

вителем «Ярмарки творческих идей», творче-

ской конференции «Библиотеки Кирово-

Чепецкого на пороге нового тысячелетия». Ей 

же пришлось первой из директоров вступить в 

непростые перестроечные годы. 

 Валентина Васильевна Черемискина—

директор, которая 

сменила на посту 

Тамару Владими-

ровну. Ей досталось крайне  непростое 

время—девяностые годы, и поэтому  

именно ей пришлось вести коллектив в 

период, когда  не было денег—ни зар-

платы, ни книг, и при этом ей хотелось 

сохранить коллектив и библиотеки в 

полном составе. Удалось далеко не всѐ. 

Но Валентина Васильевна поддержива-

ла инициативных людей, хвалила за 

творчество, а также—это очень важно—

желала всей душой процветания всем сельским библиотекам. Кро-

ме того, она была сильным хозяйственником. В сложные годы ей 

удалось отстоять централизованную систему: на пороге принятия 

Закона о местном самоуправлении Валентина Васильевна  убежде-

на: «Централизация – необходимое условие существования биб-

лиотек. Она оправдала себя в 70-80-е годы, она необходима биб-

лиотекам и сейчас».  

    После неѐ управление библиотечной системой взяла на себя 

Ольга Владимировна Михайлова. 

 При подготовке этой  брошюры пришлось столкнуться  с 

потерей данных о работниках сельских библиотек.  В 60-начале 70

-х годов централизованной системы еще не было, не было и едино-

го кадрового архива И потому многие имена, возможно, утеряны. 

И тем не менее– вот они, фамилии… 

 

В.В. Черемискина 

Т.В. Плюснина 
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  Что обсуждалось... 
 

В шестидесятые годы лозунгом всей работы были слова:  

Времени напрасно не теряя,  

Мы идем чудеснейшей из трасс- 

Каждая минута трудовая 

К коммунизму приближает нас 

 

Был и такой лозунг для производителей: 

Чтобы больше иметь - 

Надо больше производить. 

Чтобы больше производить-  

Надо больше знать. 

     Что подлежало обсуждению и выносилось на зрительский и 

читательский суд? В целом это два направления мысли: то, что 

нам надо делать, на кого нам надо равняться, и то, что должно 

вызывать у нас антипатию и неприятие. Тщательно подбирались 

книги для обсуждения и пропаганды.      

      В Малоконыпском ( тогда писали—Мало-Каныпском) отделе-

нии совхоза «Поломский» 28 марта 1966 года обсуждалась книга 

Филева «Солноворот». «Выступающие ярко говорили о непра-

вильном стиле руководства  хозяйством секретаря Обкома КПСС 

Жернового, который много делал «на показ», не учитывая мест-

ных условий. Под стать ему и  другой герой книги, председатель 

колхоза Платон Забазных. Он «воюет» с клеверами, хотя те дают 

высокие урожаи. Коровы этого колхоза дают меньше всех моло-

ка. …Автор с любовью и участием рисует образы Дружинина, 

Щелканова, Кремнева и др. Это люди не слова, а дела. Они дейст-

вительно стремятся сделать жизнь тружеников села полной»… 

       Такой анализ книге про советский образ жизни давали в те 

годы.    На конференции, посвященной книге,  выступили секре-

тарь партийной организации т. Ворончихин, учитель Жданова, 

Котлячкова, рабочий совхоза Ворончихин и библиотекарь. Разго-

вор о книге был откровенным, интересным, связывался с жизнью 

отделения совхоза. Следующей книгой решили обсудить книгу 

Шамякина  «Сердце на ладони». 

        21 



Еще одно производст-

венное совещание носи-

л о  н а з в а н и е 

«Библиотеки ЦБС– 

предприятиям РАПО на 

весеннем севе». Работ-

ники Максаковской биб-

лиотеки проводили уст-

ные журналы. Среди них 

был такой: «Как повы-

сить надои на ферме». 

Его странички: «Как 

повысить продуктивность молочного стада», «Обзор книг по 

сельскому хозяйству»,  обсуждение книги Качалиной 

«Рассказывает доярка».  Этот  опыт затем  претворялся и в работу 

других библиотек, потому что, судя по отзывам, устный журнал 

вызвал интерес у читателей—работников сельского хозяйства.  

     Любое обсуждение проходило с привлечением коммунистов. 

Затем оформлялись выставки, например «Коммунисты одного 

села», «Будущее села». Коммунисты в те годы были обязательной 

группой читателей, которые должны были помогать библиотека-

рям—прежде всего в проведении   идеологической деятельности.  

Работа перед выборами тоже проводилась именно библиотекаря-

ми.  

     В 1988 году, на заре перестройки, проводилось уникальное в 

своем роде мероприятие— “Первые секретари ВЛКСМ». Обсуж-

дался тогда не героизм—впервые, наверное, за многие годы про-

звучали слова «репрессированный», «сталинские лагеря» , а из 

магнитофона впервые звучали песни Розенбаума. Совсем скоро 

после этого звучала страшная тема - «Афганистан», и нет ника-

ких определений, как ее воспринимали слушатели. Тогда же 

«открылись шлюзы», и слушателям стали говорить о сталинизме 

и лагерях, о причинах войны и «американской нравственности»... 

Но то время по определению было лишено информационной гря-

зи.  Библиотекари и сейчас стараются уберечь   читателя и слуша-

теля от того, что может покоробить воображение и восприятие, и 

в этом—огромная заслуга нашего культурного учреждения.  
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На встрече с О. Любовиковым  

Личности 

 
       Все годы библиотечная система работала под руководством уди-

вительных и интересных людей. Мария 

Ивановна Погудина—работник вдохно-

венных лет, организатор центральной рай-

онной библиотеки в городе Кирово-

Чепецке! Свою деятельность она начала в 

библиотеке села Филиппово. Оценку рабо-

ты Филипповской библиотеки дала газета 

«Кировская правда» ,  где в мартовском 

номере за  1949 года написано: « Она не 

стоит на месте и в стороне от тех задач, 

над решением которых трудятся члены 

колхозов».  

     В 1954 году Мария Ивановна заочно закончила Ленинградский ин-

ститут культуры и с 1957 по  1968 год возглавляла Просницкую рай-

онную библиотеку; она  переехала в город  и 

стала Кирово-Чепецкой районной библиотекой. 

М.И. Погудина сделала все, чтобы организовать 

работу первых шагов библиотеки на высшем 

уровне.   

      Галина Александровна Шатунова—

человек, который был директором системы в 

период ее централизации и «первичного разви-

тия». Школы передового опыта, сильный мето-

дический центр, семинары как в центральной 

районной, так и в сельских библиотеках—ей 

было доступно всѐ! Она проработала в должно-

сти руководителя библиотечной системой 19 

лет.  

     Тамара Владимировна Плюснина– удивительный человек, та-

лантливый руководитель,. Она пришла  в центральную районную 

библиотеку из городской библиотечной системы. Годы работы с ней 

были интересными, она буквально горела идеями, она болела за  

«книжное» дело всей душой! 
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М.И. Погудина 

  Г.А. Шатунова 



Семинары 
            Передовой опыт тех лет активно обсуждался на семинарах. 

Это была традиция: самое лучшее и интересное, с позиции времени, 

выносить на обсуждение  и рекомендовать для общего  применения.  

«Участники семинара ознакомились с большой книжной вы-

ставкой  и прослушали обзор литературы по вопросам конференции. 

Тут же были розданы методические разработки читательской конфе-

ренции «Всю молодость и энергию—родному селу».  По согласова-

нию с работниками центральных сельских библиотек и дирекцией 

киносети для сопровождения вечеров и конференций были выписа-

ны два кинофильма- «После свадьбы» и   «Председатель». В течение 

месяца по заранее намеченному графику фильмы были поставлены 

после вечеров, конференций и обзоров книг почти во всех крупных 

бригадах и центрах колхозов и совхозов», - писала газета «Кировец» 

за12 марта 1966 года. 

На семинаре «Воспитание личности» обсуждались серьез-

ные темы, например: «Использование игровых форм в пропаганде 

литературы о В,И. Ленине», «Идейное воспитание детей  и под-

ростков  в условиях библиотеки». 

За подписью Т. Довгань в документах за 1981 год можно 

прочесть: «Научно-обоснованный подход, организованные усилия, 

ответственность каждого работника за выполнение планов, совер-

шенствование технологий производства в соответствии с документа-

цией обеспечит высокую культуру труда и эффективность методиче-

ской работы ЦБС» 

Классическое пожелание в 1982 

году выглядело так: « В целях 

повышения уровня библиотечно-

го обслуживания  населения в 

свете требований июньского и 

декабрьского Пленумов ЦК 

КПСС библиотекам ЦБС актив-

нее включаться в соревнования за 

успешное выполнение и перевы-

полнение своих планов» ( за под-

писью директора ЦБС Г.А. Шату-

новой).  
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На одном из семинаров 

 

             Здание Филипповской библиотеки 

Мероприятие в Бурмакинской школе-интернат,  

1982 г.  Ведущие Л.А. Суслова и ... 

Работа библиотекаря—

электрофотографа 

(Баева Полина Александровна) 
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Юные читатели библиотеки  районной детской библиотеки 

Погудина М.И., первая заведующая     

центральной  районной библиотекой 

        24 

        Индивидуальные  выставки,  стендовые показы—все это слу-

жило тому, чтобы выделить передовиков производства. В Раи-

хинской библиотеке, где работала Н.А. Кочкина, славили живот-

новодов на стенде «Равнение на лучших»,  там же была сделана 

индивидуальная подборка  в честь механизатора А.И. Мутных.  

Каринская библиотека провела устный журнал, состоящий из ря-

да страниц: 

 Рубежи пройденные, рубежи предстоящие  

 Наш вклад в копилку бережливости 

 Вам, герои труда  

 Трудом славен человек. 

       В это время проявился  своеобразный прием «общения с вла-

стью»—говорить  от  имени  народа, посылать свои пожелания, 

которые власть слышала... 

      В 1978 году в Бахтинской библиотеке прошла конференция 

под названием «Молодежь 2000 года– какая она будет?». В жур-

налах остались  скудные ( надо бы подробные!)  отрывки по ходу 

конференции… 

«Молодежь будет честно и достойно трудиться в родном 

селе». «Молодежь—это коммунисты и комсомольцы». «Мир ста-

нет един, СССР будет лучшей страной мира»...Позднее такие же 

конференции прошли во многих селах, в них принимали участие 

и такие видные работники, как О. С. Алмазова, В.В. Черемиски-

на, Л.А. Батурина …. Тогда все было ясно—будешь работать, бу-

дешь читать правильные книги и следовать заветам Ленина—и 

светлое будущее наступит скоро, очень скоро.  

Каждый раз на конференциях проходили агитбригады или 

другие формы «агиток», В отчетах некоторых библиотек одной 

строкой указано, что после мероприятия «в клубе демонстрирует-

ся бесплатное кино»; репертуар в отчеты не вошел..  

 В начале 80-х годов прошли конференции—обсуждения « 

С аттестатом зрелости, с комсомольской путевкой—на вторую 

целину».  Потом пришло время  обсуждения самой новой литера-

туры, например, Гроссмана или Берберовой.  И сейчас конферен-

ции—это один из способов пообщаться на хорошем уровне, толь-

ко «идеологический уклон» навсегда ушел в прошлое.  
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       В 1918 году Геннадий Федорович работал в железнодорож-

ных  мастерских в Вятке, а затем сражался с колчаковцами.  Он 

интересно рассказывал о комсомольцах, сражавшихся на фронтах 

гражданской войны.    Молодежь слушала с большим вниманием.  

Тогда действительно было то время, когда такие ветераны рево-

люции могли рассказать свои воспоминания, и молодежь  удивля-

лась этим рассказам. И, конечно, на конференции   обсуждались 

книги, соответствующие духу времени. В отчетах за тот год мы 

читаем: «Работник  библиотеки Анна Васильевна Авцына остано-

вилась на ярких эпизодах книги «Дни боевой юности», которая 

посвящена  комсомольцам 20– х годов. Кроме этой книги, был 

назван целый ряд  книг, помогающих жить и строить комму-

низм». 

       В 1966 году проходила всесоюзная конференция читателей 

«Земля родная». Она дала толчок «новым конференциям; среди 

них  предложено провести конференцию в селах «Всю молодость 

и энергию—родному селу», для старшеклассников тогда же под-

готовили встречу «Все силы и знания—родному селу». 

      Труд был  на первом месте. Звучали лозунги «Размаха шаги 

саженьи» (плакат Чувашевской библиотеки), «Международное 

положение СССР и внешнеполитическая деятельность КПСС» - 

актуальная тема для конференции, которую провела   Злобинская 

библиотека. Следующим звеном стало проведение дополнитель-

ного семинара—совещания «Директивы XXIV съезда КПСС по 

пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-

1975 годы». 

       Пусть примеры в целом схожи—они отражали общий дух и 

общую настроенность жизни человека.  Во время конференций 

всегда вырабатывалось послание для депутатов  партийного съез-

да.  Их обсуждали, воспитывать молодое поколение достойным 

продолжателем дела В.И. Ленина, борцов за его дело».    В 1971 

году, в преддверии XXIV съезда,  сельские библиотекари  прове-

ли  39 читательских конференций , и среди них: по итогам года 

выделили конференцию « Ленин об экономии и бережливости», 

которую провела   Бахтинская библиотека. 

Огромное значение придавалось прославлению человека труда.  
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Здесь располагалась Пасеговская библиотека 

Библиотечная династия Батуриных 

(Пасеговская бтблиотека) 

 В  районной  детской библиотеке  

( районный дом культуры) 
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                    Здание Малоконыпской библиотеки 

 

 На выставке советских газет 

          Стенд «Выборы»  
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Читательские конференции 

 
         Одна из форм работы с читателями—это конференции. 

«Слово, пропитанное коммунистическим духом , идеями единства 

и борьбы с чуждыми явлениями, должно звучать громко и настой-

чиво». Так и было. Как правило,  подготовка  конференции  требо-

вала немало времени и усилий, но в результате библиотекарь ста-

новился,  говоря современным языком, модератором в беседах чи-

тателей. Он не отсекал ненужный материал, но он умело и часто 

возвышенно вел диалог читателей и Книги.  Таких конференций 

было немало. На селах к ним готовились задолго до мероприятия. 

Самые активные читатели были первыми помощниками библиоте-

карю в этом трудном деле. Часто о конференциях писали в газете 

«Кировец»- слышен был призыв не просто прийти на такую 

«акцию», но и подготовиться, высказаться. 

        1966 год, 28 октября….  В стране, в том числе и в Кирово-

Чепецком районе, проходит   читательская конференция  «Дорогой 

отцов». “За большим и торжественным столом в одной из библио-

тек района  выложены печенье и конфеты, каждому из приглашен-

ных предлагается стакан чаю…. И начинается непринужденный 

разговор. 

        Открывает конференцию заведующая библиотекой М.И. По-

гудина. Она говорит: «Настоящий советский патриот  впитывает в 

себя все лучшее, созданное народом, и считает величайшей честью 

беречь все его достижения»,- эти слова М. Калинина остаются в 

строю. …. Далее М. Погудина говорит: « Для комсомола нет более 

великой., более почетной задачи, чем задачи воспитывать молодое 

поколение достойным продолжателем дела В.И. Ленина, борцов за 

его дело». 

        В те годы были живы комсомольцы 20-30- х годов. Они часто 

были приглашенными на библиотечные мероприятия.  Например, 

в этот день перед  молодежью выступил   Геннадий Федорович 

Шалагинов  - один из первых комсомольцев Кирово-Чепецкого 

района. Его молодость, его дело «за победу коммунизма» было 

тогда выше всяких похвал.  Он интересно рассказывал о комсо-

мольцах, сражавшихся на фронтах гражданской войны.    

                27 


