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Представлена характеристика развития сети библиотек в Тамбовской губернии в первые годы 

становления советской власти. Проведен анализ мероприятий органов управления советского прави-

тельства, направленных на реорганизацию библиотечного дела. Отмечено, что самым острым вопро-

сом библиотечного строительства в Тамбовской губернии стало создание сети общедоступных биб-

лиотек, призванных стать проводниками политики коммунистической партии. После революционных 

событий 1917 г. библиотечное дело становится важным элементом культурного развития. Впервые в 

российской истории создаются органы государственного руководства библиотечным делом, форми-

руется государственная библиотечная сеть, соответствующая административно-территориальному де-

лению страны, ставятся под государственный контроль библиотеки других ведомств. В Тамбовской 

губернии трансформировался видовой состав библиотек: коммерческие публичные, церковные, лич-

ные библиотеки, существовавшие до революции 1917 г., были национализированы. В губернии госу-

дарственная библиотечная сеть включала Центральную губернскую библиотеку, создание которой 

стало принципиально новым явлением в организации библиотечного обслуживания Тамбовской гу-

бернии, поскольку дореволюционные (земские) проекты библиотечной сети подобного статуса биб-

лиотек не предусматривали; уездные центральные, городские, волостные, сельские библиотеки, а 

также детские библиотеки и передвижные. Приведены статистические сведения о количестве различ-

ных видов библиотек.  
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Библиотечное дело как важная отрасль 

информационной и культурно-просветитель-

ской деятельности государства тесно связано 

со всеми сферами общественной жизни и 

призвано хранить и приумножать отечест-

венную культуру, формировать националь-

ное и гражданское самосознание, обогащать 

его общечеловеческими ценностями. Изуче-

ние библиотечной истории – постоянная 

объективно существующая потребность, воз-

росшая в последние годы в связи с тем, что 

библиотека как учреждение с устоявшимися 

задачами и функциями, традиционными тех-

нологиями оказалась вовлеченной в процес-

сы глобальных социальных и технических 

перемен, связанных с информатизацией об-

щества. Переход библиотеки в иное качество 

требует принципиально нового осмысления 

всего пройденного пути. Кроме того, изуче-

ние истории библиотечного дела значитель-

но обогащает наше представление об опре-

деленном этапе исторического развития и 

приобретает особое значение в период того 

мировоззренческого вакуума, который обра-

зовался в настоящее время в нашей стране. 

Воспроизведение истории отечественно-

го библиотечного дела невозможно без ис-

пользования регионального материала. Ре-

гиональный подход позволяет полнее и 

глубже, на репрезентативной источниковой 

базе изучить проблему в целом и ее аспекты 

на фоне общероссийских социально-полити-

ческих изменений как их важный компонент. 

Революционные события 1917 г. внесли 

значительные изменения в библиотечное де-

ло Тамбовской губернии. Коммунистическая 

партия поставила перед собой цель – «фор-

мирование советской библиотеки как биб-

лиотеки принципиально нового типа, по сво-

ему характеру, задачам и содержанию рабо-

ты отвечавшей интересам построения социа-

листического и коммунистического общест-

ва» [1, с. 9]. 

Прежде всего в этот период возникали 

новые интересные идеи и решения, касаю-

щиеся организации библиотечного строи-
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тельства, но в то же время «тоталитарный 

режим установил жесткий контроль за всеми 

сферами общественной жизни и ликвидиро-

вал все негосударственные формы библио-

тек» [2, с. 2].  

Главными мероприятиями, которые про-

водились советской властью в первые годы 

после революции 1917 г. в области библио-

течного дела, являлись национализация и 

реквизиция книжных собраний, которые 

осуществлялись на основе декретов «Об ох-

ране библиотек и книгохранилищ РСФСР» 

(1918 г.), «О порядке реквизиции библиотек, 

книжных складов и книг вообще» (1918 г.), 

постановления «О научных библиотеках» 

(1919 г.) и декрета «О национализации запа-

сов книг и иных печатных произведений» 

(1920 г.). 

После установления советской власти на 

Тамбовщине большое количество монастыр-

ских, храмовых библиотек и личных книж-

ных собраний были запрещены и национали-

зированы. К примеру, «Декрет о порядке ре-

квизиции библиотек, книжных складов и 

книг вообще» включал постановление Сове-

та Народных Комиссаров, согласно которому 

реквизиция библиотек, книжных магазинов, 

книжных складов должна была производить-

ся под руководством Народного комиссариа-

та просвещения. 

«2. В тех случаях, когда при конфиска-

ции по каким-либо причинам имущества в 

составе его окажутся книги, последние 

должны быть немедленно переданы в распо-

ряжение Народного комиссариата по про-

свещению, в лице его библиотечного отделе-

ния, или в распоряжение местных органов по 

народному образованию, сообщающих о них 

Народному комиссариату по просвещению» 

[3, л. 10].  

К ноябрю 1918 г. Московский библио-

течный отдел поставил на учет свыше 750 

библиотек, в том числе более 170 частных и 

580 общественных. Из Тамбовской губернии 

данные поступили из 4 уездов, в которых 

всего было зарегистрировано 6 библиотек, из 

них 4 – частных, 2 – общественные. Из 28 

губерний, подавших сведения, Тамбовская 

по данному показателю, характеризующему 

количество библиотек, находилась на 11 мес-

те [4, c. 55-56].  

Библиотечный подотдел Тамбовского 

губоно разработал циркуляр, в соответствии 

с которым осуществлялось руководство все-

ми национализированными и эвакуирован-

ными библиотеками, регистрировал библио-

теки и принимал меры по их охране через 

местные Советы. 

В процессе проведения национализации 

во многих волостях были взяты на учет 

книжные собрания: в Александровской – 

имение Петрово-Соловово, в Богородицко-

Араповской – имения Аносова, Ланской, 

Арапова, в Знаменской – имение Щербатова, 

в Петровской – имение Куровской, в Троице-

Росляйской – имения Охотниковой, Строга-

нова. Всего из 12 волостей были взяты на 

учет библиотеки 17 имений [5, с. 47].  

Управление библиотечным делом в це-

лом по стране осуществлял внешкольный от-

дел, преобразованный в 1920 г. в Политико-

просветительный, созданный в Наркомпросе 

ВЦИК 9 ноября 1917 г. Для руководства ре-

организацией и развертыванием новой сети 

библиотек и читален в его структуре был вы-

делен библиотечный подотдел. Его сотруд-

ники составляли рекомендательные списки 

литературы в помощь комплектованию биб-

лиотек для рабочих, крестьян, красноармей-

цев, каталоги передвижных библиотек, мето-

дические пособия, инструктивные и дирек-

тивные документы. Поручалось публиковать 

ежемесячно и доставлять в СНК краткие 

фактические данные о проведении в жизнь 

постановлений правительства по библиотеч-

ным вопросам, о расширении числа библио-

тек и читален и о росте распространения 

книг среди населения. Позже многие направ-

ления намеченных мероприятий по органи-

зации библиотечного дела подверглись пере-

работке и уточнениям на I библиотечной сес-

сии Наркомпроса (январь–февраль 1919 г.) и 

на Всероссийском съезде по внешкольному 

образованию (май 1919 г.) [6, с. 111]. 

Под руководством внешкольного подот-

дела губоно на Тамбовщине разрабатывались 

проекты развития библиотечного дела в го-

родской и сельской местности. Из выступле-

ний инструктора Кирсановского уоно на гу-

бернском совещании по внешкольному обра-

зованию – о состоянии культурно-просвети-

тельной работы и обучении взрослого насе-

ления в уезде (12 ноября 1918 г.) следует: 

«…В своей работе внешкольный подотдел 

опирается на местную самодеятельность, 

главное его внимание направлено на органи-
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зацию культурно-просветительных учрежде-

ний…» [7, с. 124]. 

Земства играли значительную роль в ор-

ганизации и развитии библиотечного дела на 

Тамбовщине. Их деятельность выступала 

основной частью внешкольного образования 

народа. 

Земства занимались разработкой планов 

организации библиотечного дела в каждом 

уезде. Например, такой план был составлен 

Моршанской земской комиссией по народ-

ному образованию в форме: «Доклад управы 

№ 18. По вопросам организации библиотек». 

План предусматривал устройство библиотек 

нескольких уровней: центральной, предна-

значавшейся для «читателей с повышенными 

умственными интересами», районных – с от-

делами для передвижных библиотек – и по-

стоянных («местных») [8, с. 138]. 

Земские служащие принимали участие в 

деятельности многих библиотек: «Школь-

ными и большинством народных библиотек 

заведовали учителя, выполнявшие функции 

библиотекарей бесплатно; земские агрономы 

и врачи проводили лекции и народные чте-

ния по вопросам сельского хозяйства и сани-

тарии, в попечительские советы, советы биб-

лиотек и другие органы управления также 

входили представители земств» [9, с. 42-43].  

На I библиотечной сессии Наркомпроса 

был утвержден проект «Общих положений о 

постановке библиотечного дела в РСФСР», в 

котором все библиотеки объявлялись обще-

доступными, связывались в единую для 

страны систему. Основными ячейками биб-

лиотечной сети являлись центральные гу-

бернские, уездные и городские библиотеки, 

филиальные отделения или районные биб-

лиотеки, пункты выдачи, передвижки, биб-

лиотечные станции, избы-читальни в не-

больших населенных пунктах.  

В первые годы советской власти сеть са-

мостоятельных детских библиотек в РСФСР 

еще не получила широкого развития: детские 

отделения открывались при уездных, цен-

тральных городских и волостных библиотеках.  

К первому января 1917 г. по стране на-

считывалось всего 11094 библиотеки. Так, к 

первому июля 1919 г. только библиотек, на-

ходящихся в ведении отделов внешкольного 

образования, имелось уже 25562 [10, с. 84].  

На Второй губернской конференции 

(1919 г.) обсуждались вопросы, связанные с 

развитием народного образования, и в доку-

менте «По выработке сети внешкольных уч-

реждений» были даны рекомендации, ка-

сающиеся распространения библиотек и изб-

читален по территории губернии. Этот доку-

мент являлся первым проектом организации 

библиотечной сети на Тамбовщине, но пол-

ной четкости в рекомендациях не было, по-

скольку место открытия крупных библиотек 

зависело, прежде всего, от сети народных 

домов, располагавшихся только в крупных 

городах Тамбовской губернии, и поэтому 

число их было незначительным.  

Размещение библиотек осуществлялось 

по принципу административно-террито-

риального деления. Библиотеки открывались 

в уездах и волостях, избы-читальни – в сель-

ской местности. В соответствии с этим прин-

ципом главным элементом библиотечной 

сети в Тамбовском крае являлась Централь-

ная губернская библиотека, история станов-

ления и развития которой следующая. 

Тамбовская публичная библиотека и На-

рышкинская особая до революции являлись 

центрами развития библиотечного дела в гу-

бернии. С первых же дней Октябрьской ре-

волюции Тамбовский горисполком, начав-

ший осуществлять национализацию и муни-

ципализацию частной собственности, заин-

тересовался зданием читальни. 16 апреля 

1918 г. он поручил культурно-просвети-

тельной комиссии выяснить подчиненность 

Нарышкинской библиотеки и читальни [11, 

л. 52]. 27 сентября 1918 г. было принято по-

становление о передаче книг Нарышкинской 

библиотеки в ведение пролеткульта и о пере-

воде ее в здание «Колизея» [12, л. 3]. 

Нарышкинская читальня со всеми куль-

турными и материальными ценностями пе-

решла в полное ведение и распоряжение 

Тамбовского городского совета рабочих и 

красноармейских депутатов. 

Зал Нарышкинской читальни был пере-

веден во временное пользование агитацион-

но-просветительному отделу Губвоенкомата 

с условием, чтобы население имело возмож-

ность посещать лекции. По воскресеньям в 

зале Нарышкинской читальни проходили 

чтения, спектакли для детей, по понедельни-

кам с 17 часов зал предоставлялся для засе-

даний горсовета [13, л. 16].  

Как отметила В. Кученкова: «В 1917–

1918 гг. Нарышкинская библиотека-читальня 
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стала центром словесных баталий местных 

политических сил; характер эпохи способст-

вовал рождению нового названия – Дом соб-

раний и конференций». Именно там, на пер-

вом съезде Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов в начале марта 

1918 г. была провозглашена советская власть 

в Тамбовской губернии, а в апреле 1918 г. 

здание и все ценности Общества народных 

чтений были национализированы» [14, с. 158-

159].  

С 1918 г. начинается череда реорганиза-

ций самых крупных библиотек губернии. В 

соответствии с декретом «Об охране библио-

тек и книгохранилищ РСФСР» фонд Тамбов-

ской публичной библиотеки (ТПБ) был на-

ционализирован. Библиотека перешла в ве-

дение Культурно-просветительной комиссии 

губисполкома и преобразовалась в Губерн-

ское центральное книгохранилище, в обязан-

ности которого входили прием, первичный 

учет и хранение книг из ликвидированных 

обществ и брошенных владельцами библио-

тек. 21 апреля 1920 г. был утвержден штат 

губернского книгохранилища в составе 17 

человек [15, л. 185, 366]. Книжный фонд губ-

книгохранилища насчитывал в это время 40 

тысяч томов. 

В конце 1923 г. Губернское центральное 

книгохранилище было переведено в Нарыш-

кинскую читальню, выполнявшую в то время 

функции его читального зала, куда была пе-

реведена небольшая Центральная губернская 

библиотека, ранее размещавшаяся в несколь-

ких комнатах торгового дома Шоршова. 

Объединенный фонд получил имя Централь-

ной губернской библиотеки. Другой библио-

текой, послужившей фундаментом объеди-

ненной центральной губернской библиотеки, 

стала Нарышкинская особая библиотека 

(НОБ). 

Недостаточное финансовое обеспечение, 

нехватка новой литературы, отсутствие в го-

роде свободных помещений для открывав-

шихся учреждений, недостаток квалифици-

рованных кадров и другие причины явились 

поводом для объединения ТПБ, НОБ, Гу-

бернской в одну Центральную губернскую 

библиотеку.  

Большая часть центральных городских 

библиотек организовывалась на основе уч-

реждений, созданных еще до революции об-

щественными деятелями, к примеру, Цен-

тральная городская библиотека г. Липецк 

появилась в связи с прекращением деятель-

ности Липецкого Петровского общества по 

распространению научных и практических 

знаний, библиотечный фонд которого и стал 

ее основой. Кроме того, в ее состав вошли 

библиотеки Липецких минеральных вод, 

Союза торговых служащих, частная библио-

тека госпожи Тимановской, собрания других 

частных лиц. Библиотека была образована 

решением Липецкого уездного совета рабочих 

и крестьянских депутатов в октябре 1918 г. 

[16, с. 96].  

Губернский съезд по народному образо-

ванию, открывшийся 15 августа 1918 г. в 

Тамбове, являлся одним из важных меро-

приятий местных органов власти в реоргани-

зации библиотечного дела, в ходе которого 

были заслушаны доклады, посвященные раз-

витию внешкольного образования как по 

стране в целом, так и на Тамбовщине в част-

ности. На съезде было предложено открыть в 

пределах губернии 320 районных и 1200 

сельских библиотек. 

Отмечались и трудности в осуществле-

нии реформ образования: «Прежде всего – в 

деревнях нет даже зданий, где можно было 

бы собраться 100–200 человекам; школьные 

здания крайне малы и тесны, надо строить 

народные дома с библиотеками и залами для 

чтений, бесед, собраний, рефератов и лек-

ций… Необходимо организовать маленькие 

библиотеки для самообразования хотя бы на 

10 человек» [17, с. 2].  

18 августа на съезде с докладами о по-

ложении отдельных уездов губернии высту-

пали представители волостей, которые также 

отмечали бедственное состояние большинст-

ва отдельных уголков Тамбовщины: «В уезде 

нет ни библиотек, ни читален… Газеты, кни-

ги и корреспонденция идут в уезд по 3–4 ме-

сяца» [18, с. 2].  

Несмотря на многочисленные усилия 

местной власти, в губернии существовали и 

такие населенные пункты, где совершенно не 

осуществлялась работа по внешкольному 

образованию. «У нас в деревне Осташовке, 

Усманского уезда, живут по-старому. Ника-

кой культурно-просветительной работы и 

политически-просветительной работы среди 

населения не ведется. Нет ни волостной, ни 

сельской библиотеки и не открыты еще из-

бы-читальни. Граждане не видят газет, вы-
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пускаемых советской властью» [19, с. 2]. В 

связи со сложным финансовым положением 

во многих уездах развитие библиотечного 

дела протекало очень медленно, к примеру, в 

Темниковском уезде не было ни библиотек, 

ни читален [20, с. 2]. 

Значительную роль в процессе открытия 

новых библиотек сыграло население Там-

бовщины, которое без ведома Городского 

отдела народного образования организовало 

большое количество библиотек, читален, 

культурно-просветительных кружков. Позд-

нее для учета вновь возникших учреждений 

культуры Губоно разослал информацию о 

том, что «они должны в 10-дневный срок 

представить сведения: «1) об имеющихся в 

их распоряжении книгах (списки библиотек), 

2) занимаемое ими помещение, 3) о характе-

ре деятельности (устройство лекций, чтений, 

о количестве их и посещаемости)» [21, с. 2]. 

На данное объявление длительное время ни-

кто не присылал ответов, и только в 1920 г. в 

отдел стали поступать официальные сведе-

ния о так называемых «самодеятельных ор-

ганизациях».  

В 1920 г. Тамбовским Губисполкомом 

было предложено всем учреждениям и орга-

низациям в трехдневный срок в г. Тамбове и 

в двухнедельный в уездах представить в ме-

стные отделы Наробраза и Губнаробраз све-

дения об имеющихся в их распоряжении 

библиотеках. Данное обязательное постанов-

ление говорило также о том, что «для откры-

тия всех без исключения библиотек надле-

жит впредь получать разрешение от местного 

Отдела наробраза» [22]. 

В начале августа 1920 г. состоялась Там-

бовская уездная конференция, в ходе кото-

рой были затронуты вопросы развития биб-

лиотечного дела и приняты следующие ре-

шения: обновить личный состав библиотек 

(«Если обновление личного состава обслу-

живающего в настоящее время библиотеки 

уезда невозможно провести в широком мас-

штабе, за отсутствием надлежащих работни-

ков, то необходимо поставить инструктиро-

вание на должную высоту и установить за 

всеми библиотеками самый строжайший 

контроль органов Наробраза»); принять меры 

против расхищения библиотек путем учета 

книг, провести агитацию «среди населения за 

чтение книг силами личного состава библио-

тек, органами Наробраза и партийными ор-

ганизациями. Ни одна полезная книга не 

должна лежать в библиотеке бесполезно»; 

принять меры к снабжению библиотек кни-

гами по всем отраслям знаний художествен-

ной и политической литературы, каждая 

библиотека должна снабжаться газетами и 

журналами, выделить для библиотек соот-

ветствующие помещения; организовать биб-

лиотечные курсы и передвижные библиоте-

ки; осуществлять регистрацию всех библио-

тек, находящихся у частных лиц, «всем дея-

телям по библиотечному делу вступить в са-

мую живую связь со всеми культурными ор-

ганизациями; немедленно изъять из библио-

тек монархическую, религиозную литературу 

[23, с. 3]. 

Правительство страны серьезное внима-

ние уделяло организации библиотечного об-

служивания в соединениях Красной армии и 

флота. Руководством красноармейских биб-

лиотек занимался библиотечных отдел По-

литуправления реввоенсовета республики, 

составляющий рекомендательные списки 

литературы, формирующий и рассылающий 

в воинские части библиотечки. В целом по 

стране в 1918 г. имелось 3035 красноармей-

ских библиотек, в 1919 г. – 7500, в 1920 г. – 

10029 [24].  

Точных сведений о количестве красно-

армейских библиотек в Тамбовской губернии 

не сохранилось, но некоторые источники со-

держат информацию о том, что «редкая 

красноармейская часть имеет приличную 

библиотеку, а главное совсем редко, где 

имеющаяся библиотечка целесообразно ис-

пользуется» [25, с. 2] или «библиотечное де-

ло в 19 дивизии находилось все время в тя-

желых условиях…» [26, с. 3]. 

Но были и положительные моменты: 

«…культурно-просветительная комиссия 

первого запасного стрелкового батальона 

запасной дивизии завершила подготовитель-

ные работы по открытию школы и библиоте-

ки-читальни. Библиотека-читальня открыта 

ежедневно, содержит до 4500 экземпляров. 

Литература – большей частью политического 

характера издательства ЦИКа» [27, с. 3].  

Процессы глобализации породили тен-

денцию – сохранение идентичности. Значе-

ние собственной истории помогает решать 

данные проблемы. Безусловно, особая роль 

принадлежит органам управления, под влия-
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нием которых происходило развитие сети 

библиотек.  

Библиотеки являются тем общественным 

институтом, который, несмотря на различные 

катаклизмы, не исчез, а продолжает сущест-

вовать и развиваться. Библиотечное дело 

всегда было и остается сложной социально-

культурной системой, тесно взаимодейст-

вующей со всеми сферами общественной 

жизни. Поэтому исследования на региональ-

ном уровне позволяют выявлять тенденции 

общероссийские и в целом мировые. 
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A description of the network of libraries’ development in the Tambov province in the first years of Soviet power is pre-

sented. The analysis of the Soviet government authorities’ activities, aimed at the reorganization of librarianship is made. It is 

noted that the most pressing issue of library construction in the Tambov province was the creation of a network of public 

libraries, designed to become agents of the Communist Party’s policy. After the revolutionary events of 1917 librarianship is 

becoming an important element of cultural development. State management bodies created library science for the first time in 

Russian history, public library network is formed, corresponding to the administrative-territorial division of the country, put 

under state control libraries of other departments. The species composition of the libraries in Tambov province is trans-

formed: the commercial public, church, private libraries that existed before the revolution of 1917 were nationalized. In the 

province of the state library network includes a central provincial library, the creation of which was an entirely new pheno-

menon in the organization of library services in Tambov province, since pre-revolutionary (zemstvo) projects of library net-

work libraries of such status were not included; central county, city, township, village libraries and children’s libraries and 

mobile. The statistical information on the number of different types of libraries is given. 
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