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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация содержит 82 страницы, 70 использованных 

источников, состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников и литературы, включает 5 таблиц.  

БИБЛИОТЕКА, БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА, ИСТОРИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА, 

КНИЖНЫЙ ФОНД, ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА  

Объект исследования – развитие сети государственных общедоступных 

библиотек Мордовии во второй половине XX – начале XXI вв. 

Цель исследования – комплексное изучение процесса становления, 

формирования, развития и функционирования государственной библиотечной 

системы Мордовии во второй половине XX – начале XXI вв. 

Методы исследования: принцип историзма, принцип объективности,  

сравнительно-исторический, описательный, хронологический методы. 

рассмотрена история становления, развития и функционирования 

библиотечной системы Республики Мордовия во второй половине XX – начале 

XXI вв., выявлены особенности становления и развития библиотечного дела, 

рассмотрены основные библиотеки и особенности их функционирования на 

территории Республики Мордовия на современном этапе. 

Степень внедрения: частичная. 

Эффективность: углубление и совершенствование знаний по теме 

исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Развитие культуры народов России 

невозможно без знания истории ее важнейших сфер, одной из которых является 

библиотечное дело. Тесное взаимодействие с обществом обусловлено самой 

природой библиотеки как хранительницы культурных ценностей, благодаря 

которой происходит преемственность знаний и информации. Изменения в 

общественной жизни влияют на библиотеку, которая адаптируясь, в свою 

очередь, меняется сама. 

Специфика библиотеки по сравнению с другими институтами культуры 

заключается в том, что приобщение к культуре происходит через документы, в 

которых отражены элементы культурной реальности. Чтобы правильно 

исследовать и обобщить современное состояние теории и практики 

библиотечного строительства, необходимо знать, как в разные периоды 

истории человечества возникали и менялись взгляды на их роль в общественно 

политической и культурной жизни; какие изменения претерпела сама 

библиотека в целом как общественное явление. 

Библиотечное дело является сложной социально-культурной системой. 

Она тесно связана со всеми сферами жизни и деятельности людей, неотделима 

от национальной почвы и призвана хранить, приумножать отечественную 

культуру, формировать национальное и гражданское самосознание. 

Советский период – важнейший этап в истории нашей страны. Его 

значение, грандиозные преобразования во всех сферах государственной, 

общественной и личной жизни, для судеб людей, Российского государства 

неизмеримо велико. Этим обусловлено обращение автора к истории 

библиотечного дела рассматриваемого периода. 

Важной и научно значимой проблемой является изучение тенденций и 

особенностей совершенствования библиотечного дела в нашей стране во 

второй половине XX и начале XXI вв., в период крупных политических и 
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социально-экономических преобразований, проходивших одновременно с 

революционными изменениями в сфере информационных технологий. 

Большой интерес представляет изучение данной проблемы на 

региональном уровне, позволяющем проследить своеобразие общих процессов 

в рамках отдельных областей, краев и национальных республик. Изучение 

деятельности библиотек как важнейшей части культурно-просветительной 

миссии государства в рамках Республики Мордовия, безусловно, актуально и 

востребовано. Поскольку анализ на региональном уровне позволяет глубже 

осмыслить все многообразие данной проблемы. 

Актуальность изучения региональной специфики развития библиотечных 

сетей возрастает в связи с важной ролью, которую играют современные 

библиотеки в формировании единого культурного пространства республики.  

Объект исследования – развитие сети государственных общедоступных 

библиотек Мордовии во второй половине XX – начале XXI вв. 

Предмет исследования – историческое становление, развитие, 

совершенствование государственной библиотечной системы Мордовии во 

второй половине XX – начале XXI вв. 

Цель исследования – комплексное изучение процесса становления, 

формирования, развития и функционирования государственной библиотечной 

системы Мордовии во второй половине XX – начале XXI вв. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть историю возникновения первых библиотек на территории 

Мордовии в конце XIX – середине XX века. 

– рассмотреть развитие библиотечной системы Мордовии с конца 1950-х 

гг. до начала 1990-х гг. 

– проанализировать влияние социально-экономических и политических 

процессов на развитие библиотечного дела,  

– выявить основные направления, закономерности и характерные 

особенности развития современной библиотечной системы в Республике 

Мордовии. 
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Историография проблемы. Отечественная историография накопила 

довольно обширную литературу по данной теме. Особое значение для 

настоящего исследования имеет официальная историография по истории 

советской культуры. В ее рамках непременно затрагивались вопросы и 

библиотечного дела. Первыми, кто обратился к данным проблемам, были 

партийные и государственные деятели, являющиеся непосредственными 

участниками культурных преобразований в России – В. И. Ленин,  

Н. К. Крупская, А. В. Луначарский и др. В основном это 

были пропагандистские и популярные материалы. 

Основные вопросы формирования, направления и формы библиотечного 

дела, роль библиотек в СССР и ее национальных регионах рассмотрены в 

комплексном труде «Советская культура в реконструктивный период. 1928-

1941 гг.» под редакцией М. П. Кима [58]. 

В книгах Л. М. Зак, B.C. Лельчук, В. И. Погудина «История советской 

культуры», «Строительство социализма в СССР» освещается история культуры 

советского периода до 1980-х годов, в том числе библиотечное строительство, 

как составная часть общего культурного строительства [22-24]. 

Тема истории библиотечного строительства в СССР была предметом 

специального изучения российских ученых-библиотековедов. История 

библиотечного дела в СССР освещалась известным специалистом в этой 

области К. И. Абрамовым. Им написано несколько обобщающих работ по этой 

теме. Одним из инициаторов становления и развития библиотечной системы 

советского периода считается Н. К. Крупская. Характеристику Н. К. Крупской, 

как главного инициатора разработки теоретических основ библиотековедения, 

дает К. И. Абрамов в обзорной информации, посвященной 110-летию со дня ее 

рождения. Работы К. И. Абрамова имеют немаловажную научную ценность и 

большое методологическое значение [2, 3]. 

Работы по истории библиотечного дела соответствовали тем тенденциям, 

которые существовали в официальной историографии культуры. Так в 

монографии А. Н. Ванеева «Развитие библиотековедческой мысли в СССР» 
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анализируется развитие библиотековедения, в том числе история 

библиотечного дела в историческом аспекте. В ней дается оценка взглядов, их 

сравнительно-историческая характеристика, показаны истоки и тенденции 

развития, дана периодизация развития советской библиотековедческой мысли. 

Анализируются работы, посвященные развитию библиотечного дела в стране, в 

частности, К. И. Абрамова, В. Е.Васильченко, А. И. Пашина, В.В. Серова [11]. 

Во всесоюзном масштабе политика страны в области формирования, 

развития и деятельности библиотечного дела были рассмотрены в работах  

H. Л. Рожкова, A. B. Кольцова, А.И. Пашина и многих других [12, 29, 54, 56]. 

Появившаяся в последнее десятилетие литература обладает качественно 

новым содержанием и исследовательскими подходами. Работы по истории 

библиотечного дела отразили общие процессы, происходившие в 

отечественной историографии этого периода. Фактором перемен стали 

перестройка и гласность, открывшие возможность свободно обсуждать ранее 

«запретные» темы. Координирующую и организационную роль в коренном 

пересмотре старой историко-библиотечной концепции сыграли научные 

конференции, проходящие в Москве, в Московском государственном 

университете культуры и искусств. 

Так, в 1995 г. состоялась научная конференция «Библиотека в контексте 

истории». Материалы, представленные в докладах и сообщениях, объединяла 

одна цель – осмыслить историю библиотечного дела России и роль библиотек в 

историческом процессе в связи с существенными изменениями в политико-

экономической и культурной жизни страны. Авторы статей не только 

попытались аргументировано изложить свою позицию, но и обозначить «белые 

пятна» истории библиотечного дела, предлагая пути их ликвидации. Сборник с 

одноименным названием по итогам конференции вышел в 1997 г. Обсуждение 

проблем истории библиотечного дела, библиографии, книговедения нашло 

продолжение в очередном издании «Библиотека в контексте истории», 

изданном в двух частях в 1999 году [8]. Объемное представление о системе 



 14 

библиотечного дела дают сборники материалов и документов «История 

библиотечного дела в СССР. 1918-1929 гг.» [27]. 

Историография библиотечного дела Мордовии представлена рядом работ, 

прослеживающих ход истории культуры и образования Поволжья, а также 

культурно-просветительской деятельности. Среди них можно выделить 

исследования В. Гомжина, К. Ноякшина, Ф. Герасина и др. [15, 16].  

Историография Мордовии накопила также определенную литературу по 

проблемам развития мордовской культуры XX века вообще, где в обзорном 

порядке затрагиваются отдельные аспекты и библиотечного дела. Из всего 

многообразия книг по этой проблеме можно выделить фундаментальный труд 

А. Л. Киселева «Социалистическая культура Мордовии», где в отдельной главе 

автор показал количественный рост культурно-просветительных учреждений, 

роль изб-читален, библиотек в деле подъема культурного уровня  

населения [28]. 

Определенный интерес для нас представляют юбилейные тематические и 

статистические сборники, вышедшие к 20-летию, 50-летию, 70-летию 

Мордовской республики и СССР [38, 41, 47, 48, 49, 50, 51]. Попытка 

проследить эволюцию библиотечного дела Мордовии предпринята в 

справочных статьях энциклопедии «Все о Мордовии» [14]. 

Работы последних лет Р. Н. Ямашкиной, В. Л. Житаева и  

О. Ю. Осьмухиной подготовлены с использованием богатого фактического 

материала, вводят в научный оборот архивные документы и в совокупности 

дают емкое представление об истории культуры мордвы, культурно-

просветительской деятельности в мордовских селах в 1920-х – 1930-х гг. 

Рассматривая роль библиотек, они рассматривают основные  

направления библиотечного дела, дают количественную характеристику 

читателей и книжного фонда, массовых форм пропаганды литературы и  

др.  [18, 19, 20, 21, 69]. 

В работах И. А. Кубанцевой предпринята попытка многостороннего 

рассмотрения библиотечного дела республики Мордовия с использованием 
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междисциплинарного подхода, который дает наилучший результат для 

изучения наиболее сложных аспектов социально-культурной истории [31, 32].  

Методологической базой для данного исследования послужил 

принцип историзма, который позволяет видеть исторические события в 

реальном развитии и взаимосвязи и принципом объективности, 

ориентирующем исследователя на объективный анализ и оценку фактов 

Методы количественного анализа дают возможность систематизировать 

цифровые данные, существующие в библиотечном деле. Так же в основу 

исследования взяты хронологический и сравнительно-исторический методы. 

Автор использовал теоретико-методологические разработки в трудах 

отечественных исследователей по истории библиотечного дела страны. 

Хронологические рамки исследования охватывают период со второй 

половине XX до настоящего времени, для которого характерны кардинальные 

перемены в библиотечной системе страны и отдельно взятых регионов. На 

развитие библиотечного дела Мордовии оказывали влияние начавшиеся в 1920- 

1930-х гг. процессы формирования мордовской государственности. Заметные 

достижения в библиотечном строительстве республики отмечены во второй 

половине 1930-х гг. и в послевоенный период, а так же в постсоветский период, 

в течение которого сильно изменились представления о задачах и 

возможностях библиотек, их месте в культурной, научной, образовательной и 

информационной инфраструктуре, их роли в политической жизни, развитии 

демократии. 

Территориальные рамки исследования охватывают современные 

административно-территориальные границы Республики Мордовия.  

Источниковая база по истории библиотечного дела отличается 

масштабностью, разнообразием и особенностями содержания, что требует 

специального обзора. 

Опубликованная часть источниковой базы состоит в основном из 

тематических сборников документов по культурному строительству, 

народному образованию, библиотечному делу. К таким изданиям относятся 
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документы и материалы «Культурное строительство в РСФСР». Второй том 

сборника освещает основные аспекты культурного строительства в России в 

годы первых предвоенных пятилеток. В издание включены материалы 

центральных архивов г. Москвы, показывающие развитие политико-

просветительной работы, печати, книгоиздательства и массовой радиофикации, 

в т.ч. и в Мордовии [35]. 

Общую картину культурной деятельности в Мордовии раскрывает 

сборник документов «Культурное строительство Мордовской АССР» 

представленный в двух частях, который рассматривает основные процессы 

культурных преобразований в республике с 1917 по 1985 гг., вопросы, 

связанные с государственным руководством библиотечным делом, 

материально-технической базой и финансированием библиотек [33, 34]. 

Научная новизна работы заключается в комплексном анализе 

формирования, становления и развития сети государственных общедоступных 

библиотек в Республике Мордовия во второй половине XX – начале XXI вв.  

Полученные результаты: рассмотрена история становления, развития и 

функционирования библиотечной системы Республики Мордовия во второй 

половине XX – начале XXI вв., выявлены особенности становления и развития 

библиотечного дела, рассмотрены основные библиотеки и особенности их 

функционирования на территории Республики Мордовия на современном 

этапе. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что данное 

исследование может быть положено в основу для разработки спецкурса и 

подготовки учебного пособия по истории библиотечного дела Мордовии, а 

также истории культуры Мордовского края. 
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1 Формирование и развитие библиотечного дела в Мордовском крае 

в конце XIX – середине XX вв. 

 

1.1 Возникновение и развитие библиотек до 1917 г. 

 

Появление библиотек в Мордовском крае датируется второй половиной 

XVIII в. Это связано с общероссийскими реформами в области образования, 

проводимыми императрицей Екатериной Великой, а так же с деятельностью 

отдельных представителей русской культуры. Именно в это время получило 

развитие народное образование, книжное дело, журналистика, литература, 

начали формироваться личные библиотеки, которые имели светский или 

религиозный характер в зависимости от профессиональной деятельности их 

собирателей. 

Как известно первые библиотеки в Мордовском крае появились в 

монастырях. Именно в монастырях хранились книги, которыми пользовались 

монахи и священнослужители. В порядке обмена и по договоренности такие 

библиотеки пересылали для чтения и переписки книги в другие монастыри, 

фонды которых на начальном этапе были не велики. Состав книжных фондов 

строго контролировался высшим духовенством.  

Мордовский ученый С. Б. Бахмустов основание монастырских библиотек 

в мордовском крае относит к концу XVI в. Несмотря на отсутствие ранних 

сведений о наличии церковных книг, по мнению автора это «не означает их 

отсутствие» [6, с. 20]. 

Довольно большими книжные фонды библиотеки были в Саровской 

пустыни. Большой была библиотека Санаксарского Рождество-Богородского 

монастыря (ныне Темниковский район). Наряду с богословской литературой и 

житийными текстами там были и рукописные книги, имеющие большую 

научную ценность. Уникальная по содержанию библиотека существовала в 

Краснослободском Предтеченском монастыре, где хранились очень редкие 
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книги. Богаче по содержанию и количеству изданий была библиотека 

Краснослободского Спасо-Преображенского монастыря [18, с. 25-26].  

К сожалению, с закрытием монастырей в 1930-е гг. книжные фонды были 

частично уничтожены, а небольшая их часть оказалась в различных 

организациях: музеях Темникова и Саранска, библиотеки НИИ гуманитарных 

наук при Правительстве Республики Мордовия, Центральном государственном 

архиве Республики Мордовия. 

В рассматриваемый период личные библиотеки имелись у священников и 

дворян. Так в библиотеке Платона Богдановича Огарева, действительного 

статского советника, отца Николая Платоновича Огарева. В поместье Новое 

Акшино можно было найти произведения античных классиков и русских 

писателей XVIII – начала XIX в., французских просветителей, немецких и 

английских романтиков, многие русские и иностранные журналы. Эта 

библиотека по наследству перешла его сыну Н.П. Огарева [13, с. 55]. 

Достаточно большой была библиотека графа Александра Ивановича 

Румянцева в вотчинном селе Чеберчине, большую часть которой составляла 

мемуарная литература [13, с. 16]. 

Особый интерес для воссоздания общей картины состояния личных 

библиотек представляют библиотеки городских врачей, например  

Г. П. Петерсона из Саранска и земского врача уездного города Ардатова  

А. П. Воскресеноского, который при открытии Ардатовской библиотеки для 

медицинских работников пожертвовал в ее пользу из личной библиотеки книг 

на 200 рублей [13, с. 27]. 

Особое внимание развитию библиотек уделяли при церковных училищах. 

Так одна из первых ученических библиотек в Мордовском крае была открыта в 

1860 г. при Краснослободском духовном училище. В декабре 1870 года в 

Краснослободске была открыта уездная земская публичная читальня, с 

платным обслуживанием, в которой книги выдавались подписчикам на дом при 

уплате взноса в размере 3-х рублей в год. Читальня находилась в собственности 

уездного земства. Наряду с ней с 1 октября 1895 года в городе начала работать 
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первая в Мордовии бесплатная народная библиотека-читальня, 

расположившаяся в помещение уездной земской управы. Ее деятельность 

реализовывалась за счет средств Пензенского губернского земства [32]. 

19 декабря 1893 г. была основана публичная библиотека в городе 

Саранске, осуществлявшая обслуживание посетителей за плату. Заведовало 

библиотекой Городское общество, выделившее для ее размещения здание 

уездной земской управы. Книжный фонд библиотеки составляли в основном 

исторические издания, однако для его пополнения ежегодно покупались 

произведения известных авторов того времени по всем отраслям научных 

знаний. На начало января 1898 г. в фонде библиотеки насчитывалось 695 

названий книг в 1309 томах. Число читателей, посещавших кабинет для чтения, 

выросло с 356 человек в 1894 г. до 1386 в 1897г. Организовал и заведовал 

Саранской платной библиотекой служащий городской управы  

К. М. Свешников [18, c. 23]. 

В дореволюционный период на территории мордовского края были 

создан целый ряд библиотек. Так 14 января 1896 г. была открыта Ардатовская 

городская библиотека, книжный фонд которой составил около 500 книг и 

журналов, собранных у населения Ардатова и частично приобретенных на 

средства, пожертвованные горожанами. В декабре 1897 г. по инициативе 

местной интеллигенции во главе с П. М. Аваевым была открыта библиотека в 

Темникове. Она была единственной на весь огромный уезд. В 1899 г. к 

столетию со дня рождения А. С. Пушкина по ходатайству местной 

интеллигенции Саранская городская дума открыла бесплатную народную 

библиотеку. В конце 19 в. народные библиотеки действовали  

в с. Шишкеево, Старокорсаковский Майдан, Урей, Большой Азясь, Базарные 

Дубровки, Лада, Архангельское Голицыно и др. [24]. 

Архивные материалы указывают на 1911 г. как дату основания 

Ичалковской библиотеки. Инициатором был руководитель сельхозучилища  

Г. Н. Микеев, первые книги в фонд покупались на собранные с жителей деньги, 

фонд пополнялся и подаренными книгами из личных библиотек, например, 
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помещика Философова. Открытие библиотеки состоялось при Михайло-

Архангельской церкви с. Ичалки, ее назвали Алексеевской, и подчинялась она 

Нижегородскому губернскому земству Лукояновского уезда. Фонд ее составлял 

194 книги, читателей было 48 человек из населения в 1334 человека. Позже 

библиотеку перевели в частный дом с. Ичалки, а затем, в конце 40-х годов, в с. 

Кемля, в здание бывшей церкви [14, c. 457].  

После революционных событий 1905-1907 гг. открытие новых библиотек 

было приостановлено. В 1913 г. школьно-народные библиотеки были 

реорганизованы в читальни и подсобные библиотеки при кооперативных 

учреждениях в сѐлах.  

Таким образом, к концу XIX в. началу XX в. на территории уездов, 

вошедших впоследствии в состав Мордовии налицо формирование основ 

библиотечной системы, включавшей разные виды библиотек. В этот период 

развивались монастырские библиотеки, церковные (при церковно-приходских 

школах), библиотеки учебных заведений, личные библиотеки. Важная роль в 

развитии народного образования принадлежит школьным библиотекам, 

организованным при уездных и приходских училищах.  

 

 

1.2 Становление советской библиотечной сети в Мордовии с 1917 по 

1950-е гг.  

 

В России дореволюционного периода не существовало специального 

законодательства в области библиотечного дела. Были приняты отдельные 

нормативные акты, которые регулировали деятельность конкретных библиотек. 

Революционные события и реформы первых лет советской власти коренным 

образом изменили положение библиотек и их роль в жизни страны. 

С 1918 г. сеть библиотек Мордовского края расширилась, укрепилась их 

материальная база, чему способствовало постановление советского 

правительства о национализации библиотек. Так в 1919 г. в Спасском уезде 
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были 23 библиотеки, к 1922 г. в Инсарском – 32, Саранском – 18, Ардатовском 

– 17, Краснослободском – 7, в Рузаевке – 9 библиотек [24]. 

После революции 1917 года общественная библиотека  

им. М. Ю. Лермонтова в городе Краснослободске была включена в 

библиотечную сеть уездного отдела народного образования, а 1 сентября 1918 

года библиотека стала государственной. Ее книжный фонд был пополнен за 

счет фонда земской библиотеки, ценных изданий мужской гимназии, 

фундаментальной библиотеки духовного училища. Немало книг поступило в 

библиотеку после национализации помещичьих усадеб, особенно из Уральской 

волости, библиотеки князя Девлет-Кильдеева, помещиков Макуловых, 

Бакулина и других. Посылки с литературой общественно-политического 

содержания были присланы так же из Москвы [14, с. 455]. 

Увеличение книжного фонда библиотеки требовало дополнительных 

помещений, и по решению исполкома уездного совета площадь библиотеки 

была увеличена за счет переезда в новое здание, что в свою очередь позволило 

в структуре библиотеки открыть детское отделение. Обслуживание детей 

проводилось через абонемент детского отделения библиотекарем  

А. В. Емельяновой [24]. 

Основными документами, регулирующими деятельность библиотечной 

системы советского государства, являлись постановления и директивы партии и 

правительства. Наиболее значимым среди них стал декрет Совнаркома от 3 

ноября 1920 г. «О централизации библиотечного дела в РСФСР», в котором 

отмечалось, что все библиотеки, находящиеся в ведении Наркомпроса, так и 

библиотеки всех других ведомств, учреждений и общественных организаций, 

объявлялись общедоступными, связывались в единую библиотечную сеть 

РСФСР и передавались в ведение Наркомпроса. В декрете обращалось 

внимание на комплектование библиотек, правильное распределение книжных 

богатств, на ликвидацию дублирования и разобщенности в библиотечном деле. 

Декрет наметил государственные основы создания в нашей стране единой 

централизованной системы библиотечного обслуживания населения [62]. 

http://www.mordovia.info/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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До 1925 г. в стране появилось свыше 4 000 новых библиотек различного 

профиля. Основная доля библиотек приходилась на высшие учебные заведения 

и на научно-исследовательские учреждения. 

В период с 1919 по 1920 гг. на территории Мордовского края произошло 

слияние народной бесплатной библиотеки-читальни с Публичной библиотекой 

в одну Саранскую центральную уездную библиотеку [55, с. 17.]. После слияния 

библиотечных фондов было организованы отделы научной литературы, детской 

и художественной. Деятельность уездной библиотеки заключалась в 

организации литературных вечеров, чтение лекций и докладов. Создавались 

передвижные библиотеки. Так только за один 1923 г. было организовано  

34 передвижных библиотеки, выдано 4764 книги, из них 1624 экземпляра для 

партийного просвещения [55, с. 17.]. 

В соответствии с постановление ЦК РКП(б) «О деревенских библиотеках 

и популярной литературе для детей» в 1925 г. происходило расширение сети 

библиотек в сельской местности и систематическое пополнение их новой 

литературой, улучшение комплектования библиотек, особенно сельских [63]. 

Так в 1921 г. была открыта изба-читальня в с. Дубѐнки, которая располагалась в 

избе дьякона и получала газеты «Беднота», «Известия», «Пролетарский путь», 

«Трудовая газета».  

В период 1920-1930-е гг. открытие районных библиотек стало 

повсеместным явлением в Мордовии. После 1920 г. библиотеки серьезное 

внимание уделяли продвижению книги в деревню, участвовали в 

просветительской работе. Так за I квартал 1926 г. Краснослободской 

библиотекой было отправлено более 4 тысяч книг, скомплектовано около  

90 сельскохозяйственных библиотечек. В данный период библиотеку в городе 

Краснослободске возглавлял В. И. Рапнилов [24].  

В связи с образованием 16 июля 1928 года Краснослободского района 

библиотека поменяла свой статус став районной. В этом же году библиотека 

была переведена в здание по улице Кирова, где продолжила свою деятельность 

вплоть до 1989 года. За это время библиотекой руководили:  
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 с 1940 г. – В. А. Малахова;  

 с 1960 г. – Е. Ф. Гришина;  

 с 1977 г. – Л. Д. Ромашкина;  

 с 1986 г. – Т. С. Долгова [24].  

На протяжении многих лет детей в городе Краснослободске обслуживала 

районная библиотека. Затем в 1938 году на базе детского отделения библиотеки 

была открыта специальная библиотека для детей с фондом 1,5 тыс. 

экземпляров, которой на тот период заведовала Н. В. Никольская [30]. 

С 1925 г. в библиотечной системе страны произошел ряд изменений в 

экономической, социальной и культурной сферах, которые способствовали 

восстановлению и развитию библиотечной системы, приведя к увеличению 

числа библиотек. Так, к 1925 г. число библиотек увеличилось от 8,4 до 10,1 

тысяч по сравнению с 1921 г., к 1929 г. до 17,9 тыс. Одновременно с этим 

отмечается рост книжного фонда, так в 1924 г. в массовых библиотеках 

хранилось 36,4 миллионов экземпляров, в 1925 г. их число возросло до 38,1 

миллионов, в 1929 г. до 55,7 миллионов. Стоит отметить, что к тому времени 

наша страна заметно обогнала все ведущие мировые державы, как по тиражу, 

так и по числу изданных названий. 

Немаловажное значение развития библиотечного дела Мордовии внесла 

Н. К. Крупская. Так, благодаря ее стараниям стало активно развиваться 

библиотечное дело в Мордовии. В 1939 г. при содействии Н. К. Крупской было 

введено в эксплуатацию здание республиканской библиотеки имени  

А. С. Пушкина. Сегодня это здание Республиканской детской библиотеки, 

которая получила статус республиканской в 1934 г. Н. К. Крупская в 

телеграмме поздравила директора библиотеки В. В. Хохлову с окончанием 

строительства библиотеки. От имени Народного Комиссариата просвещения 

вынесла ей благодарность и передала в фонд библиотеки 500 книг [55, с. 18.]. 

В 1930-е гг. руководство страны обращало особое внимание на развитие 

библиотечного дела. Вышедшее в 1934 г. постановление ЦИК СССР «О 

библиотечном деле в Союзе ССР», сыграло значительную роль в развитии 
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библиотечного дела. Опираясь на него в стране была проведена колоссальная 

работа по созданию четкой организационной структуры управления 

библиотечным делом. В Наркомпросах 26 союзных республик были 

организованы библиотечные управления, в автономных республиках – 

библиотечные сектора. Была введена новая должность библиотечного 

инспектора, на которого возлагалось ведение практического руководства 

государственной библиотечной сетью [66, c. 15].  

В 1934 г. в Мордовии были зарегистрированы 123 библиотеки всех 

ведомств, в том числе 24 государственные массовые. В сѐлах работали 168 изб-

читален. В июле 1935 г. Мордовский ОК ВКП(б) принял постановление об 

увеличении числа библиотек. К 1937 г. в республике действовали 363 массовые 

библиотеки, книжный фонд которых насчитывал более 530 тыс. экземпляров. К 

1940 г. число библиотек увеличилось и составило – 517 с фондом в 749 тыс. 

экземпляров [24]. 

Одну из ярких и своеобразных страниц летописи библиотечного дела 

Мордовии представляет история Ардатовской городской библиотеки. 

Официальное ее открытие состоялось 14 января 1896 г. В книжном фонде было 

около 500 книг и журналов, собранных у населения Ардатова и частично 

приобретенных на средства, пожертвованные горожанами. Ардатовская 

библиотека являлась уездной и осуществляла руководство 12 волостными 

библиотеками. Она не только вела выдачу книг на абонементе, но в своем 

книжном фонде имела и передвижной фонд – около 5 тыс. книг. В 1927 г. 

заведующая уездной библиотекой И. И. Варакина участвовала во 

Всероссийской конференции заведующих уездными библиотеками, встречалась 

с Н. К. Крупской. С 1928 г. Ардатовская библиотека становится районной; в 

1936 г. она была отмечена среди 19 лучших библиотек страны [14, c. 459]. 

Изба-читальня в Дубенках была открыта в 1921 г., первым ее избачом 

был назначен молодой учитель Е. А. Бояркин (1903-1975 гг.). Она распо-

лагалась в избе дьякона, получала газеты «Известия», «Беднота», 

«Пролетарский путь» (орган Симбирского избкома РКП(б), «Трудовую газету». 
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Одними из первых библиотекарей были А. А. Сульдина и  

Е. С. Лебедева, с 1934 г. заведовала библиотекой М. А. Вежеватова. Зубово-

Полянекая районная библиотека открыта была в 1932 г., вместе с педучилищем. 

В ее становление и развитие внесли огромный вклад ее библиотекари и 

заведующие В. Д. Горюнова, А. Ф. Кирилюк, а с 1944 по 1984 г. бессменной за-

ведующей библиотекой была И. К. Галиева [14, c. 459]. 

Архивные материалы указывают 1911 г. как дату основания Ичалковской 

библиотеки. Инициатором был руководитель сельхозучилища  

Г. Н. Микеев, первые книги в фонд покупались на собранные с жителей деньги, 

фонд пополнялся и подаренными книгами из личных библиотек, например, 

помещика Философова. Открытие библиотеки состоялось при Михайло-

Архангельской церкви с. Ичалки, ее назвали Алексеевской, и подчинялась она 

Нижегородскому губернскому земству Лукояновского уезда. Первой 

заведующей была С. И. Казакова. Фонд составлял 194 книги, читателей было 48 

человек из населения в 1334 человека. Ими было взято 430 экз. Позже 

библиотеку перевели в частный дом с. Ичалки.  

Таким образом, к концу 1930-х гг. на территории Мордовии почти в 

каждом районе работала библиотека или изба-читальня. С увеличением 

грамотности местного населения библиотеки пользовались большой 

популярностью у населения. 

В республике к 1940 г. действовали 517 массовых библиотек и 448 изб-

читален, книжный фонд которых составлял более 746 тыс. экземпляров  

[19, c. 12].  

С началом военных действий все библиотеки страны перестроили свою 

работу таким образом, чтобы оказать посильную помощь в агитационной 

работе Красной армии и флоту и задачам перестройки тыла на военный лад.  

В условиях военного времени работа библиотек строилась на основе 

приказа Народного Комиссара просвещения РСФСР «О работе массовых 

библиотек в военное время», в котором указывалось необходимость направить 
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библиотечную работу на широкую агитационно-массовую работу и пропаганду 

знаний нужных народу в то трудное время. 

Великая Отечественная война сказалась на всех сферах общественной и 

культурной жизни страны, внесла серьезные изменения в состояние и 

организацию библиотечной сети. С первых ее дней условия работы библиотек 

резко осложнились. Так, к началу 1941 г. в СССР работали свыше 118 тыс. 

клубных учреждений, государственные, профсоюзные, ведомственные, 

колхозные, заводские, свыше 277 тыс. массовых библиотек, около 1 тыс. 

музеев, 28 тыс. кино-установок, свыше 100 тыс. красных уголков.  

В Мордовии к этому периоду действовали 165 сельских клуба, 65 

профсоюзных, 25 районных домов культуры, 488 изб-читален, 112 библиотек, в 

которых работали 590 клубных и 360 библиотечных работника, а также 113 

киноустановок, из них 48 стационарных и 65 передвижных, 98 установок 

находились в сельской местности. Так к 1940 г. в Ардатовской библиотеке в 

книжном фонде было около 40 тыс. томов [20, с. 27].  

Важную роль в годы войны сыграла республиканская библиотека  

им. А.С. Пушкина. Так, при республиканской библиотеки действовал пункт 

приема теплых вещей. В 1942 г. ее сотрудники сдали на сооружение танка 

«Красный библиотекарь» облигаций на 6 тысяч рублей и 12 тысяч рублей, 

полученных в качестве компенсации за очередные отпуска. Именно в эти годы 

были открыты филиал на призывном пункте военкомата, 27 передвижек в селах 

и районных центрах, два филиала и три передвижки в госпитале  

[55, c. 18].  

Во второй половине 1943 г. стала активнее и деятельность культурно-

просветительных учреждений, к этому времени расширилась их материальная 

база, увеличилось количество изб-читален и клубов, библиотек и пунктов 

выдачи книг, существенно пополнились их фонды. Для более плодотворной 

работы Мордовское концертно-эстрадное бюро было реорганизовано в 

Мордовскую государственную филармонию, в штате которой состояло 6 

творческих коллективов [34, с. 49]. 
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В целях оживления и активизации их работы в первой половине 1944 г. 

был проведен конкурс на лучшую избу-читальню. К участию в конкурсе были 

мобилизованы культпросвет работники, комсомольцы, сельская интеллигенция. 

В качестве приза учреждалось переходящее Красное Знамя, денежные премии, 

литература и наглядные пособия, кроме того, лучшие работники поощрялись 

промтоварами (одеждой, обувью и т. д.) [34, c. 53-54]. 

По мере освобождения временно оккупированных областей и Союзных 

республик учреждения культуры Мордовии оказывали посильную помощь в 

комплектовании книжных фондов данных территорий. Так, только в 1943 году 

была собрана и отправлена 21 290 книг разной тематики [20, с. 128].  

Война существенно подорвала материально-техническую базу 

культурных учреждений, сократилось количество клубов, домов культуры, 

библиотек, замедлилась радиофикация и кинофикация населенных пунктов 

республики [21, с. 9]. Поэтому в связи с укреплением учреждений культуры на 

них была возложена задача по идеологическому обеспечению работы по 

восстановлению и развитию народного хозяйства, образованию населения, 

приобщению к советской и национальной культуре. Для выполнения этих задач 

Правительство республики ежегодно изыскивало дополнительные средства, 

увеличивая, таким образом, финансирование культурно-просветительных 

учреждений. 

В 1942 г. в Мордовской АССР только 2 работника из 208 имели высшее 

специальное образование и 2 – незаконченное высшее. Незаконченное среднее 

(8-9 классов) – 91 человек, среднее образование – 53, начальное образование – 

51 библиотечный работник [40, c. 57].  

Победа Красной армии в 1944-1945 гг., освобождение захваченных 

советских земель и вступление советских войск на территории оккупированных 

стран Восточной Европы способствовали новому подъему культурно-

просветительской работы. Продолжала укрепляться материально-техническая 

база учреждений, возвращались ранее переданные помещения для военных 

нужд, выделялись средства на восстановление клубов, домов культуры, изб-
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читален, библиотек. К 1945 г. в республике работали 123 библиотеки с 

книжным фондом 581 тыс. экземпляров, из них 28 – в городах и 95 – в сѐлах. 

В послевоенные годы в целях восстановления библиотечной сети 

принимается постановление Совета Министров РСФСР «О мерах по 

укреплению районных и сельских библиотек» (1946 г.) [63]. В нем Совет 

Министров обязывал областные, краевые исполкомы, Советы Министров 

автономных республик, Комитет по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров РСФСР организовать в 1946-1948 гг. в 

каждом районном центре районную библиотеку с читальным залом, 

передвижным фондом, детским отделением, предоставив для них 

соответствующие помещения, необходимое оборудование и т. д. 

В послевоенные годы прослеживается неуклонный рост числа читателей 

и книговыдачи, так например, если в 1928 г. библиотека им. А.С. Пушкина 

обслуживала 2424 читателя, то в 1948 г. – 8248 читателя, выдав им 339949 

общественно-политических, естественно-научных, технических, сельско-

хозяйственных, художественных книг на русском и мордовском языках  

[55, c. 19]. 

 С 1949 г. при мордовских республиканских библиотеках началась 

подготовка библиотекарей на одногодичных курсах. За 7 лет было 

подготовлено более 100 библиотекарей, 125 сельских библиотекарей прошли 

переподготовку. Так же в послевоенные годы наблюдался неуклонный рост 

числа читателей и книговыдачи.  

В послевоенные годы продолжает совершенствоваться структура 

библиотек Мордовии. Так, в декабре 1945 г. в республиканской библиотеке им. 

А.С. Пушкина был организован справочно-библиографический отдел, а в 1946 

г. – сектор межбиблиотечного абонемента и книгохранилище, основу которого 

составили фонды читального зала, абонемента и частично – передвижного 

отдела. На 1 июня 1949 г. в отделе было 72 043 книги и неплохой журнально-

газетный фонд. К концу 1949 г. библиотека имела 24 библиотечных работника, 

тогда как в 1927 г. было всего четыре человека [55, с. 19.].  
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Для практического руководства и государственного контроля за 

деятельностью культурно-просветительных учреждений в 1945 г. были созданы 

комитеты по делам культурно-просветительных учреждений при совнаркомах 

союзных республик, управления в автономных республиках и отделы 

культурно-просветительной работы в исполкомах местных советов. В 1953 г. 

эти функции передали новому союзно-республиканскому органу – 

министерству культуры. На это министерство возлагались задачи общего 

руководства всеми учреждениями культуры и искусства. 

Сеть массовых библиотек была полностью восстановлена в послевоенной 

пятилетке и в 1950 г. превысила довоенные размеры на 15%. Число книг в 

массовых библиотеках в 1950 г. превысило довоенный уровень более чем на 5% 

и достигло почти 195 миллионов экземпляров. 
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2 Совершенствование библиотечной системы Мордовии (конец 1950-

х – начало 1990-х гг.) 

 

2.1 Расширение сети массовых библиотек и их фондов в 1950-1973 гг. 

 

В 1950-е гг. происходят существенные качественные изменения в сети 

культурно-просветительных учреждений Мордовии. Так избы-читальни, 

созданные как опорные пункты культурной работы в деревне в целях обучения 

грамоте, стали уступать место учреждениям более высокого типа. В 1951 г. в 

республике действовали 412 избы-читальни, что составляло примерно 45% всех 

культурно-просветительных учреждений [21, c. 28]. В последующие годы избы-

читальни как места коллективного отдыха сменили дома культуры, 

располагавшие более широкими возможностями культурно-массовой работы с 

населением. Стоит отметить, что в Российской Федерации процесс 

реогранизации изб-читален был завершен во второй половине 60-х гг., то в 

Мордовии он был решен на десятилетие раньше. Фактически к середине 1950-х 

гг. избы-читальни были заменены сельскими клубами [10, c. 14]. 

К 1952 г. в Мордовии действовали 32 районных дома культуры,  

6 городских, 190 сельских и колхозных клубов, 412 сельских изб-читален, 129 

библиотек, в том числе в городах и райцентрах – 43, в селах – 86. Книжный 

фонд государственных библиотек составлял 730 тыс. экземпляров [20, c. 28]. 

В период с 1951 по 1955 гг. продолжается рост числа массовых библиотек 

в стране, показывая увеличение по сравнению с предыдущими годами рост 

почти на 20%. Одновременно с этим происходит увеличение процента 

библиотек Министерства культуры и профсоюзов в общем числе массовых 

библиотек – 82,2%, а книжные фонды возросли до 93,2%.  

В тоже время наблюдается уменьшение числа колхозных библиотек на 

17,8%. Так, доля этих библиотек в общем числе массовых библиотек снизилась 

до 12,4%, а доля их книжного фонда в общем книжном фонде всех массовых 

библиотек – до 2,3%, хотя книжный фонд колхозных библиотек увеличился 
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более чем в два раза. 

Принятое в 1959 году Постановление «О состоянии и мерах улучшения 

библиотечного дела в стране» дало начало новому этапу развития 

библиотечного дела, наметило дальнейшие перспективы совершенствования, 

улучшения библиотечной работы. Были поставлены задачи – довести книгу до 

каждого населенного пункта, каждой семьи, укрепления материально-

технической базы библиотек, упорядочения библиотечной сети и т.д. [63]. 

Упорядочение сети библиотек и доведения книг до каждой семьи наиболее 

успешно осуществлялось в Белорусской, Литовской, Украинской ССР, а также 

в Калининской, Саратовской, Ульяновской и Ярославской областях РСФСР; 

известные достижения в этой области имели Азербайджанская, Армянская, 

Грузинская, Киргизская, Латвийская, Молдавская и Эстонской республики, 

Московская, Ленинградская, Рязанская, Костромская, Горьковская, Кировская, 

Пензенская и некоторые другие области РСФСР. 

В соответствии с этим постановлением велась работа в 50-х гг. прошлого 

века и в Мордовской АССР. Например, республиканская библиотека  

им. А. С. Пушкина занималась организацией и проведением массовых 

мероприятий для рабочих строительных специальностей, сотрудников вновь 

открываемых предприятий города, не имеющих еще своих библиотек: 

мотороремонтный завод, строители треста № 13, завод «Электровыпрямитель», 

кабельный завод и другие. За проведенную работу сотрудники библиотеки не 

раз были высоко оценены правительством Мордовской АССР и вышестоящими 

органами управления. 

К концу 1950-х гг. в Мордовии в библиотечной системе трудилось 614 

специалиста, из них только 20 человек имели специальное высшее и 103 

человека – специальное среднее образование. В селах Мордовии насчитывалось 

более 400 библиотечных работников [20, c. 121].  

В 1960 г. на одного библиотечного работника с соответствующим 

образованием приходилось 32 тыс. человек. Это объяснялось лишь тем, что, во-

первых, в 1950-е гг. недостаточно внимания со стороны как партийных, так и 
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хозяйственных органов обращалось на подготовку специалистов для 

культпросвет учреждений, во-вторых, министерством культуры проводилась 

недостаточная организаторская работа. 

Процесс реорганизации изб-читален в Мордовии был завершен 

фактически к середине 1950-х годов, или на десятилетие раньше, чем в РСФСР. 

Для тех лет это было шагом вперед в совершенствовании материальной базы 

культуры, чему в немалой степени способствовала и более широкая 

возможность республики в подготовке национальных кадров. В связи с ее 

дальнейшим экономическим и социальным развитием и усложнением задач, 

стоявших перед учреждениями культуры, планировалось осуществить ряд мер 

по расширению сети таких учреждений. 

В 1960 г. на 100 жителей республики приходилось в массовых 

библиотеках более 400 книг, столько же сколько в среднем по РСФСР. В 1970 

году на такое же количество жителей республики приходилось уже 580 книг. 

Книжный фонд библиотек республики за десятилетие увеличился в 1,5 раза  

[21, с. 34].  

С начала 1960-х гг. и примерно до 1964 г. количество библиотек в стране 

и отдельно в Мордовии несколько сократилось, а затем с 1965 г. вновь начало 

расти. Сокращение шло за счет ликвидации клубов и библиотек в мелких 

населенных пунктах и преобразование их в филиалы близлежащих клубов и 

библиотек, а также объединения клубов и библиотек [21, с. 29]. 

Абсолютное большинство учреждений культуры было сосредоточено в 

сельской местности, их рост во второй половине 1960-х и в 1970-е гг. шел в 

основном за счет села. Так в этот период число библиотек в сельской местности 

Мордовии увеличилось на 19. Это объясняется тем, что большая масса 

населения проживала в сельской местности. Так, на миллион населения всей 

республики в 1965 г. приходилось 573 библиотеки, в то время как на 287 тысяч 

городского населения приходилось всего 96 библиотек [21, с. 34]. Однако это 

не означает, что жители села были лучше обеспечены культурно-

просветительного назначения. Так, на 100 городских жителей в 1965 г. 
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приходилось 550 книг, на такое же количество сельских жителей – только 480 

книг. Многие библиотеки в сельской местности располагались в 

приспособленных помещениях, не имели читальных залов, свободного доступа 

к книжным фондам. Так, из 546 массовых библиотек системы Министерства 

культуры Мордовской АССР только64, или чуть более 10%, имели читальные 

залы [21, с. 35]. 

В приобщении к художественной культуре немалую роль сыграли 

библиотеки. Когда-то неграмотный мордовский народ в тот период становится 

одним из читающих. Свободное владение русским языком позволило ему 

читать А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. А. Шолохова и 

других русских и советских писателей. В Мордовском книжном издательстве 

на родном языке издавались произведения зарубежной классики. К услугам 

граждан республики были открыты фонды массовых библиотек, многие жители 

республики приобретали книги для личных библиотек. Было выдано читателям 

свыше 4,5 млн. книг и журналов. Через розничную торговлю населением было 

приобретено литературы более чем на 3,5 млн. рублей [28, c. 123]. Для 

сравнения скажем, что в  1927 г. в избах-читальнях и массовых библиотеках 

насчитывалось 465 тысяч томов, или на 100 человек приходилось 36 книг (12). 

За пятилетие (1960-1965 гг.) читателей в библиотеках республики возросло на 

48,5 тысячи человек, а книговыдача – на 600 тысяч экземпляров [19, с. 108]. 

Заслуживает внимания тот факт, что, несмотря на сокращение в 

республике в послевоенные годы сельского населения, а соответственно и 

жителей на одну библиотеку, число читателей заметно выросло, по сравнению 

с 1965 г. на одну библиотеку приходилось 25 человек. За годы восьмой 

пятилетки (1966-1970 гг.) общее число читателей в библиотеках Министерства 

культуры Мордовии выросло на 25 %, в то же время сельских – лишь на 17 %. 

Однако за эти годы количество читателей на селе, без учета сельских школьных 

библиотек, увеличилось более чем на 36 тысяч человек. В среднем на одну 

библиотеку в 1970 г. приходилось 800 человек жителей и 535 читателей, в 1965 
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г. соответственно 1800 и 510 читателей, или повысилось на 8 %, но жителей на 

одну библиотеку сократилось более чем на 50 % [19, с. 109]. 

Определенное значение для того времени имело постановление ЦК КПСС 

«О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране», в котором 

говорилось о необходимости дифференцированного подхода к читателям с 

учетом их возраста, профессии, образовательного уровня. Было определено в 

качестве важнейшей задачи работников всех библиотек, в течение двух-трех 

лет организовать обслуживание литературой каждого населенного пункта, 

каждой семьи. По отчетам с мест за 1960 г., все 1680 сел и деревень Мордовии 

обслуживались библиотеками. Как указывалось в отчетах, в каждом 

населенном пункте функционировали или стационар, или пункты выдачи книг, 

или передвижная библиотека. Были созданы 262 пункта выдачи книг, 27 

филиалов, 750 передвижек, привлечены более 10 тысяч книгонош, чтецов и 

беседчиков [19, с. 109]. 

Однако отчетные данные не всегда соответствовали действительности. Во 

многих населенных пунктах, где не было стационарных библиотек, книги не 

выдавали. Чтобы придать этому делу видимость благополучия, отдельные 

библиотекари фальсифицировали отчетность. Как отмечалось на III съезде 

работников культуры Мордовии, обращаемость книг была низкой, в сельских 

библиотеках в среднем на каждую книгу приходилось лишь одна выдача в год. 

Так, в отдельных сельских библиотеках Рузаевского, Атяшевского, 

Ардатовского районов и во многих других выдавали в среднем по 5-8 книг. 

Большая культурная задача – привлечение населения к чтению книг, во многом 

сводилась к формальному увеличению читателей за счет обслуживания на 

дому, без учета, все ли в семье умеют читать и как быстро, наличия времени и 

т.д. Большинство библиотечных работников были равнодушными статистами 

книговыдачи, не занимались пропагандой книги, особенно па национальном 

языке [19, с. 109]. 

К концу 1960-х гг. относится начало организации сети юношеских 

библиотек. Вообще создание в стране специализированного библиотечного 
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обслуживания юношества – уникальное явление, не имеющее аналогов в 

мировой библиотечной практике. В идее создания специализированной 

юношеской библиотеки нашли отражение сложные, противоречивые процессы, 

характерные для современного общества того периода. В основе концепции 

библиотечного обслуживания юношества, тесно переплелись две тенденции: 

идеологическая и гуманистическая, сила которой превзошла даже соображения 

экономической целесообразности. Взаимодействие и борьба этих тенденций 

определяла характер развития юношеской библиотеки как социокультурного 

феномена до последнего времени. 

Первая детская библиотека для детей и подростков в Мордовии была 

открыта 25 августа 1960 г., ее фонд состоял из более чем 200 тыс. экземпляров 

книг, 8 тыс. диафильмов, 3 тыс. грамзаписей, 480 названий периодических 

изданий. Библиотека обслуживала ежегодно около 23 тыс. читателей. 

В библиотеке функционировало 11 отделов: отделы обслуживания 

дошкольников и учащихся 1-4 классов, обслуживания учащихся 5-9 классов, 

обслуживания руководителей детского чтения, искусств, периодики, 

национальной и краеведческой литературы, справочно-библиографический, 

научно-методический, комплектования и обработки, книгохранения, 

автоматизации и компьютеризации. Свою работу библиотека строила на основе 

долгосрочных программ по приоритетным направлениям (программы «Забота», 

«Семья в библиотеке», «Видимая библиотека», «Уверенный библиотекарь», 

«Мой край родной мордовский») и договоров о творческом сотрудничестве со 

всеми заинтересованными организациями. 

Наиболее крупными детскими библиотеками республики (с числом 

книжного фонда более 25000 экз., числом читателей свыше 3000) являлись 

Ардатовская, Ковылкинская, детские библиотеки им. Горького, им. Маршака, 

им. Чуковского, № 3 г. Саранска, детские библиотеки г. Рузаевки, 

Комсомольская детская библиотека Чамзинского района. 
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Приоритетные направления в обслуживании читателей – работа с 

художественной литературой с национальной и краеведческой литературой по 

воспитанию нравственности, возрождению народных традиций и праздников. 

Состояние библиотек также определялось тем, что в течение 25 лет  

(с 1934 по 1959 гг.) не было принято ни одного правительственного документа, 

в котором выразилось бы отношение государства к библиотекам, их месту и 

роли в меняющемся обществе. А ведь именно в эти годы совершалась 

«культурная революция». В результате сформировался «принцип 

остаточности» внимания органов Советской власти к материальной базе, оплате 

труда, выделению ассигнований, что привело к падению престижа библиотеки 

и библиотечной профессии. 

Централизация занимает особое место в истории отечественного 

библиотечного дела. Ее внедрение – результат многолетнего масштабного 

эксперимента, у истоков которого стояли десятки научных сотрудников и 

методистов, сотни практиков-библиотекарей и работников органов управления. 

Идея возвращения централизации в государственном масштабе появилась 

в первой половине 1960-х гг. не случайно. Десятилетие, начавшееся с середины 

1950-х, стало первой «оттепелью» в социально-политической жизни страны. 

Под ее воздействием обновлялось общественное сознание, активно влиявшее на 

политическое и духовное развитие личности. В массовые библиотеки пришли 

новые читатели, значительную часть которых составляла техническая 

интеллигенция и учащиеся высших и средних специальных учебных заведений. 

К этому библиотеки не были готовы. Возникла проблема несоответствия 

фондов массовых библиотек информационным потребностям общества и 

читателей. 

В период «оттепели» культурно-просветительские учреждения Мордовии 

испытывали острый недостаток в квалифицированных служащих. Большинство 

из них возглавлялись людьми, далекими от проблем культуры, многие из 

которых не имели среднего образования, а некоторые избачи и заведующие 

клубами – даже начального. Единственное учебное заведение, готовящее кадры 
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для клубов и библиотек – Ардатовская культпросветшкола, было неспособно 

решить эту проблему в связи с недостаточной материальной базой, плохим 

кадровым обеспечением и низким уровнем профессиональной подготовки 

будущих культпросветработников [17, с. 48-52]. 

Этим во многом объясняется тенденция снижения числа массовых 

библиотек в рассматриваемый период, которое наблюдалось, прежде всего, в 

сельской местности (табл. 2.1.1). 

 

Таблица 2.1.1 – Массовые библиотеки в сельской местности, на конец 

года [50, c. 135] 

Массовые 

библиотеки/годы 
1955 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

Общее число 768 812 796 773 768 766 620 565 

В том числе в сельской 

местности 
703 733 714 690 667 668 512 479 

Общее количество книг, 

тыс. экз. 
2774 3645 3953 4165 4445 4548 461 4824 

В том числе в сельских 

библиотеках тыс. экз. 
2036 2637 2911 3063 3184 3378 3238 3402 

 

К концу 1960 г. в Мордовии функционировали 471 библиотека системы 

Министерства культуры, 139 профессиональных, школьных и технических 

библиотек. На предприятиях и в учреждениях организовывались отраслевые 

передвижки, широко использовался метод «каждой книге – свой адрес». Новой 

формой участия общественности в библиотечной работе стали общественные 

библиотеки, которые начали создаваться с 1962 г. Было открыто 1 052 

передвижки, в которых работало 5 тыс. чтецов, 4 тыс. книгоношей. 

Деятельность многих библиотек республики не раз была высоко оценена 

правительством Мордовской АССР и вышестоящими органами управления. 

Так в 1967 г.  Республиканская библиотека им. А. С. Пушкина была занесена в 

Республиканскую Книгу почета. В 1972 г. по итогам социалистического 

соревнования за 1971 г. за «Лучшее библиотечное обслуживание населения» 

Мордовской АССР было присуждено переходящее знамя Министерства 

культуры РСФСР. Путь длинною в 100 лет [56, с. 20]. 
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В республике распространению книг среди населения придавалось 

большое значение: эти вопросы неоднократно рассматривались па бюро обкома 

КПСС. В 1962 г. был рассмотрен вопрос «О пропаганде и распространении 

среди населения периодической печати и книг в Ромодановском районе». В 

апреле 1964 г. – «О состоянии и мерах улучшения книжной торговли в сельской 

местности», где указывалось на слабую организацию работы по книжной 

торговле в республике, которая отставала от культурных запросов колхозников, 

рабочих совхозов, интеллигенции. На 1 января 1964 года сельская 

книготорговая сеть республики имела всего 51 книжный магазин и 36 книжных 

киосков [19, c. 110]. 

В августе 1965 г. Совет Министров Мордовской АССР рассмотрел вопрос 

о выполнении собственного решения от 7 марта 1960 г. о мерах по 

дальнейшему улучшению обслуживания населения массовыми библиотеками, 

где также указывалось на неудовлетворительную пропаганду книги в каждой 

семье. Главная причина такого положения заключалась в слабом руководстве 

Министерства культуры и исполкомов райсоветов, а также в недостатке 

специалистов. В Дубенском, Кочкуровском и Старошайговском районах только 

30 % библиотечных работников были со специальным образованием  

[19, с. 110]. 

Руководством республики была поставлена задача – в течение 1965-1967 

гг. укомплектовать сельские и другие библиотеки специалистами. Однако она 

не была решена ни в указанные сроки, ни в последующие годы, правда, были 

приняты меры по расширению материальной базы торговли. В населенных 

пунктах, где не было книжных магазинов и книжных киосков, торговлю 

литературой организовывали в магазинах, оборудовав в них книжные отделы.  

В целях пропаганды книги проходили месячники под лозунгом: «Каждому 

дому - личную библиотеку». В проведении месячников активно участвовали 

общественные распространители, особенно школьники. Проводились декады 

книги, организовывалась торговля ими на различных совещаниях, выпускались 

агитплакаты и др. [19, с. 111]. 



 39 

12 июля 1969 г. было проведено республиканское совещание работников 

библиотек Мордовии, в работе которого участвовало правительство рес-

публики. На нем сообщалось, что в Мордовии библиотеками обслужено 93 % 

семей. Библиотечными книгами пользуются 45 % жителей. 

Для лучшего обслуживания колхозников и рабочих совхозов книгами 

сельские библиотеки организовали на производственных участках свыше 250 

отраслевых передвижек, более половины библиотек работали по методу 

«Каждой книге по сельскому хозяйству – свой адрес» [19, с. 111]. 

В 1960-е гг. развитие системы библиотечного строительства в СССР 

достигло своего апогея, в стране имелось 382 тысячи библиотек разных типов и 

видов, из них общедоступных – 136 тысяч. Казалось, что в последующие годы 

эти показатели должны были увеличиться, а в действительности произошло 

обратное. 

 

 

2.2 Специфика централизации массовых библиотек Мордовии в 1970-

1990-х гг.   

 

В 1970-1980-е гг. в библиотечном деле СССР нарастали кризисные 

явления. Они носили хронический характер и были обусловлены «остаточным 

принципом» финансирования библиотек. В развитии библиотечного дела 

кризисы были и до этого (в 1920-х, 1930-х, 1950-х гг.), они наши свое 

продолжение в 1970-1980 гг., когда в стране начался «новый этап» 

библиотечного строительства, связанный со значительным улучшением 

библиотечного обслуживания населения. При этом большое внимание 

обращалось на всестороннее раскрытие достижений и успехов советского 

библиотечного строительства, имеющиеся серьезные недостатки и отставание 

замалчивались, не акцентировались застой и стагнация в библиотечном деле. 

Состоянию библиотечного дела, подведению итогов достигнутого 

посвящено постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в 
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коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» 

(1974 г.). Оно наметило ряд важнейших мер по его дальнейшему развитию в 

условиях научно-технического прогресса, повышения культурного и 

образовательного уровня народа. Одной из очередных задач был перевод 

библиотек на новую систему обслуживания, централизацию государственных 

массовых библиотек. Для координации руководства библиотечным делом 

создается межведомственная библиотечная комиссия при Министерстве 

культуры СССР [63]. 

По намеченным планам в 1970-1980-е гг. в стране началась 

ведомственная централизация, закономерным следствием которой должно было 

явиться создание единой общегосударственной системы библиотечного 

обслуживания населения. Однако ведомственную разобщенность в 

библиотечном деле преодолеть не удалось. В Мордовии процесс централизации 

пришелся на 1974-1979 гг. и завершился досрочно. В результате было 

организовано 24 центральные библиотечные системы: 21 районная, 2 городские 

и 1 городская детская [55, c. 20]. Так, например, в 1976 г. была образована 

Централизованная библиотечная система Краснослободского района с общим 

фондом в 313 тысяч книг. В ее состав вошли центральная библиотека и 28 

сельских филиалов [8]. 

В целом по СССР общее число всех библиотек с 382 тысяч в 1960 г. 

уменьшилось до 326 тысяч в 1985 г. Сеть школьных библиотек сократилась с 

192 до 142 тысяч. Сеть научных, технических и специальных библиотек 

уменьшилась с 58,8 тысяч в 1970 г. до 50,2 в 1985 г. (в РСФСР с 34 до 28 

тысяч). Эти библиотеки крайне недостаточно пополнялись иностранными 

изданиями, слабо использовали услуги МБА, новейшие средства механизации и 

автоматизации библиотечных процессов [8]. 

Сведения представленные в таблице 2.2.1 позволяют проследить 

количественные изменения, произошедшие в клубах и библиотеках за 1960 – 

1995-е гг. С начала 1960-х гг. и примерно до 1964 г. количество библиотек в 

селе, как показал анализ, сократилось. Это произошло за счет ликвидации 
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клубов и библиотек в малонаселенных пунктах и преобразования их в филиалы 

близлежащих учреждений, а также укрупнения. С 1965 г. их количество 

начинает увеличиваться. 

Абсолютное большинство таких учреждений, как видно из таблицы, было 

сосредоточено в сельской местности, поэтому их интенсивное строительство во 

второй половине 1960-х гг. шло в основном на средства села. С 1970 г. 

происходило расширение сети сельских библиотек, однако, этот процесс 

приостановился в 1985 г., а затем начинается их сокращение. 

 

Таблица 2.2.1 – Культурно-просветительные учреждения Мордовской 

АССР в 1960 – 1985 гг. [48, c. 191. 192] 

Год 
Библиотеки 

всего село город 

1960 773 690 83 

1964 565 512 86 

1965 573 477 96 

1970 615 508 107 

1975 638 522 116 

1980 648 526 122 

1985 653 526 127 

 

Как видно из приведенных данных в таблице 2.2.1 в 1970-1980-е гг. 

произошли позитивные изменения в работе библиотечных учреждений села. 

Этому способствовала централизация библиотечной системы, при которой 

сельский читатель мог пользоваться услугами библиотек наравне с городскими 

жителями. Например, в 509 библиотеках сел книжный фонд составлял 3,7 млн. 

экз., или на одного сельского жителя приходилось около 7 книг, а читателей на 

одну библиотеку – около 600 человек. Среди читателей 64,8 тысячи человек 

были рабочими совхозов, 82,5 тыс. – колхозниками, 36,9 – служащими, 6,8 – 
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учащимися, или в целом около 281 тыс. читателей, что составляло 55,3 % всего 

сельского населения [19, с. 110]. 

О повышении качества работы библиотечной сферы, особенно на селе 

свидетельствуют планы и отчеты за 1977 г. Так по Инсарскому районы 

Мордовской АССР говорилось, что «всю свою работу строить в тесной связи с 

производственными участками, промышленно-хозяйственными предприятиями 

города и района, обратив внимание на пропаганду сельско-хозяйственной 

литературы, особенно книг по передовому опыту во всех отраслях сельского 

хозяйства и промышленности, с тем, чтобы оказывать влияние на тружеников 

района и специалистов сельского хозяйства в деле повышения 

производительности труда, сокращения затрат на единицу полученной 

продукции во втором году десятой пятилетки. Систематически информировать 

специалистов сельского хозяйства района о новинках литературы по 

специальности путем оформления рекомендательных списков литературы, 

сообщений по телефону, почте, радио. Оживить работу сельскохозяйственного 

сектора библиотеки. Массовую работу, как и в прежние годы, выполнить 

непосредственно на предприятиях: пенькозаводе, заводе им. Ленинского 

комсомола, совхозе им. Жилябова, фабрике им. 8 марта и т.д. В 1977 году число 

читателей довести до 2600 человек и выдать им не менее 68000 экземпляров 

книг. Значительно улучшить методическую помощь сельским библиотекам, 

посетив каждую не менее двух раз в год, каждому работнику районной 

библиотеки сделать не менее 7 выездов в сельские (всего 35 выездов). 

Практиковать выездные семинары на базе лучших сельских библиотек 

придавать большую гласность ходу и итогам социалистического соревнования 

за лучшее библиотечное обслуживание населения через районную газету, 

стенную печать одела культуры. Организовать в районной библиотеке «Доску 

Почета» лучших библиотечных работников района» [68, л. 2]. 

В год 60-летия Октябрьской революции основанной задачей в пропаганде 

литературы библиотеки считали оказание помощи партийным и другим 

общественным организациям в воспитании человека коммунистического 
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общества. Так, например, велась пропаганда литературу на военно-

патриотическую тематику, организовывались книжные выставки, проводились 

библиографические обзоры литературы, обсуждения книг и другие массовые 

мероприятия. Активизировалась пропаганда периодической печати в читальном 

зале особенно журналов «Коммунист», «Молодой коммунист», «Партийная 

жизнь», «Ровесник», «Агитатор» и другие. 

Одновременно с этим велась активная работа библиотечных работников 

по чтению книг мордовских писателей, которые пользовались спросом 

читателей. В 1977 году планировалось добиться того, чтобы каждый читатель 

на абонементе прочитал в среднем в год не менее 2-х мордовских книг, т.е. 

выдача их на абонементе по Инсарскому району должна была составить не 

менее 2 600 экземпляров. 

Библиотечным работникам было рекомендовано провести 

соответствующую работу по организации и открытию полок на стеллажах на 

темы: 

1. Земля Мордовская, орденоносная. 

2. Наши знатные земляки. 

3. Новые книги о Мордовии [68, л. 10]. 

С неплохими итогами закончился в 1977 год и для библиотечных 

работников Мордовской АССР, так в Инсарском районе 27 сельских, 2 детских, 

районная и зональная библиотеки обслужили 23 474 читателя, что на 347 

больше прошлого года. Выдача книг составила 550 380 экземпляров книг (на 17 

768 экземпляров больше 1976 года). Каждый читатель в среднем по району 

прочитать 23,5 книг, в сельских – 22, в детских 26,9, а прошлый год читаемость 

была равна соответственно 22,3 и 21,9. Средняя нагрузка на 1 библиотечного 

работника в сельских библиотеках – 543 читателя и 12 177 книговыдач, в 

районной – 548 и книговыдача – 15843, зональной – 1 029 и 20 500. 

Обращаемость фонда в районе – 1,8 в сельских – 1,4 [68, л. 14]. 

В 1989 г. районная библиотека г. Краснослободска перешла в новое 

двухэтажное здание, площадь которого составила 1702.8 кв. метров. Это здание 
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было построено специально для библиотеки с увеличенным объемом 

книгохранения до 120 тысяч экземпляров. На первом этаже здания была 

расположена детская библиотека, на втором этаже – взрослая библиотека. 

Структуру библиотеки состояла из вновь созданного отдела краеведческой и 

национальной литературы, читального зала, книжного фонда абонемента.  

К примеру, историческую справку о городе Краснослободске и одноименного 

района можно было узнать в отделе краеведческой и национальной литературы. 

Книжный фонд отдела содержал около 3000 экземпляров, причем почти 400 из 

них были на мордовском языке. В читальном зале библиотеки представлена 

справочная литература, периодические издания, в книжном фонде абонемента 

имелась литература по всем отраслям знаний. В 2003 году в библиотеке был 

создан сектор новых информационных технологий, открывший большие 

возможности в предоставлении новых информационных услуг, которые раньше 

были недоступны населению [30]. 

На протяжении всего периода функционирования библиотеки ее 

сотрудники особое внимание уделяли массовой и краеведческой работе. На ее 

территории работало несколько клубов. Так, например, интересными и 

увлекательными были занятия в клубах «Ровесник» и «Собеседник». Среди 

участников клубов были краеведы П. М. Травин, А. С. Никольский, учителя  

М. П. Антоновская, М. И. Лялькина, старожилы и ветераны города [30]. 

В 1980 г. в среднем каждый читатель сельских библиотек Ардатовского 

района прочитывал 19 книг, Атяшевского – 21,6, Инсарского – 22,2, Зубово-

Полянского – 16,6, Чамзинского – 15,5. Несмотря на то, что с каждым годом 

улучшалась работа большинства сельских библиотек, отдельные из них рабо-

тали по старинке, не проявляя должного творчества по привлечению населения 

к чтению литературы, особенно специальной [19, с. 111]. 

Работа библиотек в стране во второй половине 1980-х гг. строилась на 

основе «Положения о библиотечном деле в СССР», утвержденном Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 13 марта 1984 г. Данное положение 

имело законодательный характер и было обусловлено дальнейшим развитием 
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библиотечного дела. В нем раскрывается законодательство Союза ССР и 

союзных республик о библиотечном деле, основные принципы организации 

библиотечного дела, руководство библиотечным делом, единая система 

библиотек в СССР, формирование и обеспечение сохранности фондов 

библиотек, библиотечное обслуживание, материально-техническое обеспечение 

библиотек, подготовка кадров, международные связи библиотек. 

В пропаганде книги среди населения большую роль играли как индивиду-

альные, так и массовые ее формы: читательские конференции, литературно-

художественные вечера, диспуты, библиографические обзоры, беседы, громкие 

читки и другие. Многие сельские читатели, пользующиеся услугами библиотек, 

имели согласованные с ними личные планы чтения книг. Библиотечные 

работники сумели привлечь к систематическому чтению животноводов, 

полеводов, механизаторов, применяли к каждому индивидуальный подход.  

С помощью специалистов сельского хозяйства составляли планы чтения, в 

которых учитывались личные интересы, характер и особенности труда 

работника. 

С точки зрения социально-профессиональной занятости читателей 

наиболее активные – специалисты сельского хозяйства, механизаторы, 

животноводы, работники просвещения, культуры, сферы обслуживания, т.е. 

представители социально-приподнятой части жителей села, чей труд требует 

более высокой специальной и общеобразовательной подготовки. 

Серьезным недостатком библиотечного строительства в 1960-1980-е гг. 

являлось состояние материально-технической базы библиотек, оснащение их 

новым библиотечным оборудованием, почти полное отсутствие электронно-

вычислительных машин. Число общедоступных библиотек, требующих 

капитального ремонта, с 115,4 тысяч в 1985 г. увеличилось до 1276, 3 тысяч в 

1988 г. (в РСФСР с 4,3 до 5,4 тысяч). Росло число библиотек, находящихся в 

аварийном состоянии в РСФСР с 808 в 1985 г. до 936 в 1988 г. Из-за плохого 

состояния электрической и водопроводной сети нередкими явлениями стали 
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пожары и наводнения в библиотеках (Исторической, Библиотеки Академии 

наук и др.) [19, с. 122]. 

В 1960-1980-е гг. особенно ярко стала проявляться техническая 

отсталость советских библиотек от зарубежных библиотечных систем. 

Подавляющее большинство библиотек страны не имели множительной 

оргтехники, почти не снабжалось ЭВМ, библиотечные процессы выполнялись 

старыми ручными способами. В то время как за рубежом во многих 

библиотеках почти полностью были автоматизированы все библиотечные 

процессы, осуществлялась [5, c. 249]. 

Городские массовые библиотеки Саранска были объединены в 

централизованную систему в 1976 г. (всего 21 библиотека). Наиболее крупные 

из них были созданы в первые, послевоенные годы и имели на момент 

проведения исследования сложившийся за это время книжный фонд, актив 

читателей, свои интересные формы работы. Так, библиотека им. Крупской была 

создана в 1948г., имени М. Е. Евсевьева – в 1954 г., чуть позднее библиотеки 

им. Л. Н. Толстого, им. П. С. Кириллова. Совокупный книжный фонд в этой 

городской библиотечной системе на 01 января 1995 г. составляла свыше 450000 

экз. Она имела около 42000 читателей, которым в 1994 г. выдано свыше 830000 

экз. разных изданий [15, c. 458]. 

Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия – 

самая крупная научная библиотека универсального профиля, научно-

методический и координирующий центр по вопросам библиотечного дела в 

республике, депозитарий национальной и краеведческой литературы. 

Хронологические рамки книжных фондов – конец XVIII в. и по настоящее 

время. Около 10 тыс. экз. составляли фонды редких и особо ценных изданий. 

Справочно-поисковый аппарат включал более 100 каталогов и картотек. Это 

дало возможность оперативного библиографического поиска нужного читателю 

издания. С 1992 г. была начата компьютеризация основных библиографических 

процессов, формирование электронных каталогов и справочно-поисковых 

систем. Библиотека является одновременно депозитарием национальной и 
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краеведческой литературы. Его объем составлял на тот момент около 44 тыс. 

экземпляров. В структуре библиотеки насчитывалось 28 отделов и секторов, 

осуществляющих библиотечное и библиографическое обслуживание читателей, 

работу с фондами и каталогами, ведущих научно-исследовательскую, 

информационную и организационно-методическую деятельность. Ежегодно 

библиотека обслуживала свыше 36 тыс. читателей, книговыдача составляла 

свыше 800 тыс. изданий в год, число посещений за год превышало 200 тыс.  

[15, c. 459]. 

Научная деятельность библиотеки в основном сосредоточена была на 

исследовании проблем комплектования и использования читателями книжных 

фондов, в т. ч. национальной и краеведческой литературы, а также на разных 

аспектах организационно-методической деятельности в помощь работе 

библиотек Мордовии и запредельных территорий, обслуживающих мордовское 

население.  

Массовая работа библиотеки направлена на всестороннюю информацию 

населения республики и ее читателей о новых поступлениях литературы, 

представляющей интерес для различных групп читателей. Библиотека проводит 

читательские конференции и тематические вечера, дни открытых дверей, дни 

информации, педагогические чтения, комплексные выставки-просмотры, 

обзоры, экскурсии, при библиотеке многие годы работают клубы читателей, 

объединяющих их по интересам: «Олимп», «Встречи с прекрасным», 

«Театральная гостиная», «Золотой улей», «Дачники», «Хозяюшка», 

«Литературные краеведческие четверги», «Диалог» и другие, кружки по 

изучению иностранных языков. 

Библиотека активно сотрудничает со многими научными и 

общественными учреждениями и организациями, со всеми республиканскими и 

районными средствами массовой информации, работает в тесной координации 

с библиотеками других систем и ведомств. В последние годы значительно 

развиваются международные связи, и расширяется международный 

книгообмен. 
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Библиотека предлагает своим читателям, помимо традиционных форм 

библиотечного обслуживания, ряд дополнительных платных услуг, включая 

ксерокопирование и магнитозапись, переводы с иностранных и мордовских 

языков, аренду актового зала, библиографическое информирование по запросам 

и другие. 

Ардатовская библиотека к началу 1990-х гг. имела более 4 тысяч 

читателей, книжный фонд составляет более 50 тысяч экземпляров. В архиве 

библиотеки сохранились очень интересные документы: «Протоколы собраний 

работников 1930-х годов», социалистические обязательства по улучшению 

обслуживания воинов эвакогоспиталя, письменные отзывы и благодарности 

военных от 1942-1945 гг., «Социалистические обязательства библиотекарей по 

ликвидации неграмотности» от 1934 г. и другие. Темниковская районная 

библиотека к концу 1980-х гг. обладала книжным фондом – около 40 тысяч 

томов. Ей пользовались более трех тысяч читателей [15, c. 460]. 

Однако к концу XX столетия стали происходить негативные процессы в 

культурном развитии республики. Динамика развития учреждений культуры в 

1985-1996 гг. показывает их количественное уменьшение и снижение качества 

деятельности. Так, к 1995 г. общее число клубных учреждений сократилось на 

147, государственной системы – на 104, профсоюзов – на 37, или 

соответственно на 11,4 и 53,0 %. Идет сокращение и государственных 

библиотек: в 1996 г. было 600 библиотек, в 2000 – их 588, в 2003 – 583. 

Ежегодно в среднем сеть сокращалась на 2-3 библиотеки. 

Также недостаточно финансировались культурно-просветительные учре-

ждения. Вместо 6 % бюджета Мордовии, согласно Закону Российской 

Федерации, Министерству культуры в 1996 г. было выделено всего 1,15 %. 

Например, в 1990-1994 гг. для библиотек было приобретено 230 тысяч томов 

книг, а в 1995 г. – 6 тысяч, или в среднем по 10 книг на библиотеку. Книжные 

фонды пришли в негодность: более 60 % подлежали списанию. Многие 

сельские библиотеки в этот период не приобрели ни одной книги. Более 900 

населенных пунктов не имели стационарных библиотек. 
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3 Система библиотечного дела в Республике Мордовия на 

современном этапе 

 

3.1 Библиотеки в период перехода от СССР к России 

 

После распада советского государства произошло разрушение общего 

информационного пространства страны. Так, например, распались, 

существовавшие ранее, единые системы библиотечного, издательского дела и 

книгоснабжения. Государственные границы, введение таможенных сборов, 

резкое повышение цен на издательскую продукцию, на почтовые пересылки, 

кризис в экономике не позволили сохранить прочные профессиональные 

контакты библиотечных учреждений. Это нанесло серьезный ущерб 

комплектованию книжных и журнальных фондов и отразилось на развитии 

науки, образования и культуры всех стран, входивших ранее в СССР. 

Серьезный урон понесли не только библиотеки бывших союзных республик, но 

и российские библиотеки, фонды которых также пострадали из-за отсутствия 

книгообмена с другими республиками. 

Значительные изменения произошли в системе библиотек России. В 

частности, в результате повышенного внимания к национальной культуре 

народов, входящих в состав России, почти во всех республиках, являющихся 

субъектами Федерации, региональные библиотеки были преобразованы в 

национальные. В настоящее время насчитывается 14 библиотек, имеющих 

такой статус. В их число входит и Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

[52]. 

Изменилась иерархия крупнейших библиотек России. В период СССР ряд 

библиотек, выполняли функции всесоюзных центров (Государственная 

библиотека им. В. И. Ленина, Библиотека Академии наук СССР, 

Государственная публичная научно-техническая библиотека СССР и др.), т. е. 

это были центральные библиотеки Советского Союза. С распадом СССР все 
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они перешли под юрисдикцию России. До 1991 г. существовала сеть партийных 

библиотек.  

В 1994 году библиотеки России получили свои собственные федеральные 

законы «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов», в 

которых законодательно установлены принципы деятельности библиотек и 

права читателей, гарантирующие право «на свободный доступ к информации», 

«приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на 

культурную, научную и образовательную деятельность» [64].  

Законом «О библиотечном деле» предусматривались следующие виды 

библиотек: 

1) государственные библиотеки, учрежденные органами государственной 

власти, в том числе: федеральные библиотеки; библиотеки субъектов 

Российской Федерации; библиотеки министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти;  

2) муниципальные библиотеки, учрежденные органами местного 

самоуправления;  

3) библиотеки Российской академии наук, других академий, научно-

исследовательских институтов, образовательных организаций;  

4) библиотеки предприятий, учреждений, организаций;  

5) библиотеки общественных объединений;  

6) частные библиотеки;  

7) библиотеки, учрежденные иностранными юридическими и 

физическими лицами, а также международными организациями в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации [65]. 

В своей деятельности библиотеки обеспечивают реализацию прав 

граждан, установленных настоящим Федеральным законом. Библиотеки 

обслуживают пользователей библиотек в соответствии со своими уставами, 

правилами пользования библиотеками и действующим законодательством. Не 

допускаются государственная или иная цензура, ограничивающая право 

пользователей библиотек на свободный доступ к библиотечным фондам, а 



 51 

также использование сведений о пользователях библиотек, читательских 

запросах, за исключением случаев, когда эти сведения используются для 

научных целей и организации библиотечного обслуживания. Библиотеки, 

находящиеся на полном или частичном бюджетном финансировании, должны в 

своей деятельности отражать сложившееся в обществе идеологическое и 

политическое многообразие. Библиотеки, имеющие в своих фондах книжные 

памятники, обеспечивают их сохранность и несут ответственность за 

своевременное представление сведений о них для регистрации в реестре 

книжных памятников. Библиотеки обязаны отчитываться перед их 

учредителями и органами государственной статистики в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и учредительными 

документами библиотек. Государственные библиотеки по требованию 

пользователей обязаны предоставлять им информацию о своей деятельности по 

формированию и использованию фондов. Библиотеки обеспечивают учет, 

комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав 

библиотечных фондов, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в сфере культуры. Рукописные документы, входящие в 

библиотечные фонды, являются составной частью Архивного фонда 

Российской Федерации.  

В рассматриваемый период в регионах России велась работа по принятию 

местных законов о библиотечном деле и местном обязательном экземпляре. Так 

в Республике Мордовия 6 мая 1998 года Государственным Собранием был 

принят закон № 20-3 «О библиотечном деле в Республике Мордовия», который 

претерпел изменения в редакции в декабре 2004 года и в настоящее время 

считается утратившим силу на основании Закона РМ от 02.02.2016 N 2-З  

«О культуре в Республике Мордовия», вступившего в силу со дня его 

официального опубликования [25].  

Закон № 20-3 «О библиотечном деле в Республике Мордовия» от 1998 

года определял, что Национальной библиотекой Республики Мордовия 

является Национальная библиотека имени А. С. Пушкина. Это особо ценный 
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объект национального и культурного достояния народов Республики 

Мордовия, который запрещается ликвидировать, перепрофилировать.  

Национальная библиотека – это государственное учреждение культуры, 

главное хранилище произведений печати Республики Мордовия, депозитарий 

национальных и краеведческих фондов, научно-исследовательское и научно-

информационное учреждение по библиотековедению, библиографоведению, 

книговедению.  Она наделена правами получения обязательного бесплатного 

экземпляра документов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном экземпляре документов, ведения контроля за его 

доставкой, ежегодной подготовки к изданию государственного и 

библиографического указателя «Летопись печати Республики Мордовия», 

осуществления библиографического учета национальной печати. В ее прямые 

обязанности входит содействие обеспечению национальной литературой 

библиотек населенных пунктов с компактным проживанием мордовского 

населения, способствование изучению мордовских (мокша, эрзя) языков, 

осуществление связи по всем видам библиотечной работы с диаспорой 

мордовского народа, проживающей за пределами Республики Мордовия, 

оказание методической помощи библиотекам, действующим на территории 

Республики Мордовия. 

Помимо Национальной библиотеке в республики по статусу были 

определены следующие государственные республиканские библиотеки: 

республиканская детская библиотека, республиканская юношеская библиотека, 

республиканская специальная библиотека для слепых. 

Библиотечная сеть всех систем и ведомств Мордовии в 1990 г. составляла 

649 единиц и включала библиотеки системы министерств культуры, народного 

образования, профессионально-технического и высшего образования, а также 

профсоюзные, научно-технические, специальные (медицинская, 

сельскохозяйственная, педагогическая, для слепых и слабовидящих, 

глухонемых и другие). К концу 1996 г. в Мордовии в системе Министерства 

культуры функционировали 600 библиотечных учреждений. Новых библиотек 
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в последние годы почти не строили. Как и прежде, культурно-просветительные  

учреждения  финансировались по остаточному принципу [50, c. 191-192]. 

На протяжении всего переходного периода и начала XXI века 

прослеживается общегосударственная тенденция сокращения государственных 

библиотек. Например, в Мордовии в 1996 г. было 600 библиотек, в 2000 г.  – 

588, в 2003 г. – 583. Ежегодно в среднем библиотечная сеть республики 

сокращалась на 2-3 библиотеки. 

В связи с экономическими проблемами часть библиотек свернула свою 

деятельность. Так, на 01 января 1996 г. сеть массовых библиотек Министерства 

культуры представляло 509 библиотек, в том числе 22 районных и 4 

республиканских, объединенных в 24 библиотечные централизованные 

системы (ЦБС). Их совокупный книжный фонд на 01 января 1995 г. составлял – 

7 478 216 экз. Общее число читателей в республике составляло 519 003. В 1995 

г. им было выдано 11 125 300 всевозможных изданий. В библиотечной системе 

трудилась 1 166 библиотечных работников. Республиканскими библиотеками в 

библиотечной системе региона являлись Национальная библиотека  

им. А. С. Пушкина, Республиканская детская, Республиканская юношеская и 

Республиканская библиотека для слепых и слабовидящих [15, c. 458]. 

В зависимости от назначения, состава и форм работы они делились:  

 на массовые (городские и сельские библиотеки системы 

Министерства культуры, технические на предприятиях и т. д.),  

 научные (библиотеки вузов и НИИ), 

 специальные (сельскохозяйственные, педагогические, для слепых и 

слабовидящих, глухонемых и др.).  

В Мордовии, на конец 2003 года, насчитывалось 587 государственных 

массовых библиотек Министерства культуры, в том числе 4 республиканских:  

 Национальная библиотека (фонд более 1 200 тыс. экземпляров), 

 Мордовская республиканская детская библиотека (около 230 тыс.), 

 Мордовская республиканская юношеская библиотека (26,7 тыс.), 
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 Специальная библиотека для слепых и слабовидящих (более 52,3 

тыс. экземпляров),  

 499 сельских и районных [9].  

На конец 2001 г. книжный фонд массовых библиотек составлял более 7 

млн изданий. Научные библиотеки функционировали в Мордовском 

государственном университете (более 2 млн экземпляров), МГПИ  

им. М. Е. Евсевьева (450 тыс. экземпляров), Саранском кооперативном 

институте Московского университета потребительской кооперации (95 тыс.) и в 

Научно-исследовательский институт гуманитарных наук НИИГН (более 100 

тыс. экземпляров).  

Специальными являются:  

 библиотека Мордовского центра научно-технической информации,  

 87 научно-технических, действующих на предприятиях (1 500 тыс. 

экземпляров книг, журналов и технической документации),  

 республиканская медицинская библиотека (около 100 тыс.),  

 9 библиотек лечебных учреждений (более 30 тыс.), 

 сельскохозяйственные библиотеки (более 30 тыс.);  

 библиотека Мордовского республиканского объединѐнного 

краеведческого музея,  

 библиотека Мордовского республиканского музея изобразительных 

искусств, 

 библиотека Музея редкой книги (более 12 тыс. экземпляров и 3 

коллекции – 3 421 экземпляр),  

 школьные,  

 библиотека Мордовского республиканского института повышения 

квалификации работников образования (более 30 тыс. экземпляров), 

 библиотека системы МВД РМ [9].  

В некоторых библиотеках наряду с традиционными карточными 

каталогами приступили к формированию электронных каталогов 

http://www.mordovia.info/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
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(Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, Мордовская республиканская 

детская библиотека, Научная библиотека им. М. М. Бахтина, центральные 

библиотеки Ковылкинского, Темниковского, Лямбирского, Чамзинского, 

Ельниковского, Ичалковского районов). Национальная библиотека  

им. А. С. Пушкина имела доступ в Интернет. В Научной библиотеке  

им. М. М. Бахтина открыт зал электронных ресурсов. Еѐ фонд включает также 

аудио- и видеоматериалы. 

 

3.2 Библиотечная система Мордовии в начале нового столетия 

 

Относительные изменения произошли в системе библиотек России и ее 

регионов в начале 2000-х. Деятельность библиотек стала более разнообразной и 

строилась так, чтобы охватить библиотечным обслуживанием как можно 

больше различных групп населения: ученых и специалистов, студентов и 

учащихся, людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями, тех 

жителей республики, кто по различным причинам не в состоянии посещать 

библиотеку, иностранных граждан. 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина и другие государственные 

библиотеки РМ обеспечивают права граждан, юридических лиц на свободный и 

равный доступ к информации, создавая условия, для их работы, удовлетворяют 

информационные потребности всех пользователей, способствуют их 

самообразованию и самовоспитанию. Находясь в культурном пространстве 

библиотек, люди получают новые знания и впечатления, обсуждают важные 

социальные проблемы, общаются с единомышленниками и реализуют 

творческие способности. Технологичная среда Национальной библиотеки им. 

А. С. Пушкина способствует повышению информационной и медийной 

грамотности посетителей. Уютные интерьеры и свободный доступ к печатным 

документам, электронным полнотекстовым базам данных – Национальная 

электронная библиотека, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 
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КонсультантПлюс, Гарант, Законодательство России – стимулируют 

пользователей к чтению [52]. 

С 2009 года большинство муниципальных библиотек РМ являются 

структурными подразделениями КДЦ, ДК или других объединений 

культурного типа. 26 апреля 2017 года были внесены поправки в Закон 

Республики Мордовия от 10 мая 2017 г. № 32-З «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Республики Мордовия «О закреплении отдельных вопросов 

местного значения за сельскими поселениями в Республике Мордовия». После 

чего в республике началась активная работа по объединению библиотек в 

единую библиотечную систему – переход от децентрализованного к 

централизованному процессу управления. Централизованные библиотечные 

системы, в структуре которых имеются центральная районная, центральная 

районная детская и сельские библиотеки, сформированы в 19 (из 22) 

муниципальных районах и г. о. Саранск, что составляет 82 % (в 2017 году – 18 

%) от общего числа муниципальных библиотек [46, c. 10].  

Рецентрализация библиотек способствует повышению качества 

управления библиотечной сферой региона, затрагивая основные библиотечные 

процессы. Она позволяет находить более эффективные пути формирования и 

использования имеющихся библиотечных ресурсов. 

В 2013 году в регионе функционировало 538 библиотечных учреждений, 

число пользователей общедоступных библиотек республики составило 53 869 

человек, количество посещений – 386 928 человек, количество книговыдач – 1 

млн. 137 тыс. документов. Большую информационно-просветительскую работу 

проводили республиканские библиотеки. В текущем году из федерального 

бюджета получено три межбюджетных трансферта в объеме 4793,0 тыс. 

рублей. Из них на комплектование книжного фонда библиотек муниципальных 

образований – 2041,0 тыс. рублей; на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек Республики Мордовия к сети 

Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки – 1002,0 тыс. рублей; на выплату 
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денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и их 

работникам, находящимся на территории сельских поселений – 1750,0 тыс. 

рублей. Также была завершена реконструкция Национальной библиотеки 

им.А.С. Пушкина, введено в эксплуатацию здание Республиканской детской 

хореографической школы [43, с. 26]. 

В 2014 году число пользователей общедоступных республиканских 

библиотек составило 51 355 человек, количество посещений – 386 395 человек, 

количество книговыдач – 901 180 документов. Библиотеки были и остаются 

притяжением для пользователей информации, преимуществом которых 

является доступность и бесплатность. Одним из новых партнеров на XV 

Российско-Финляндском культурном форуме, который состоялся с 30 сентября 

по 1 октября в г. Оулу (Финляндия), выступила Национальная библиотека им. 

А. С. Пушкина Республики Мордовия с медиапроектом родственных языков, 

целью которого является продолжить развитие портала «Uralica». Целью 

проекта является собрать финно-угорские материалы действующих на 

территории Российской Федерации электронных библиотек в один портал [52]. 

В Послании Главы Республики Мордовия Государственному Собранию 

Республики Мордовия была поставлена задача в рамках объявленного Года 

культуры «дойти до каждой сельской библиотеки, до каждого клуба,  

наполнить их новыми формами работы, эффективно используя все имеющиеся 

площади». 

В целях реализации Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», постановлением 

Правительства Республики Мордовия был утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленной 

на повышение эффективности сферы культуры Республики Мордовия (2013-

2018 годы)» от 25 февраля 2013 г. № 56. В нем по целевым показателям 

предусмотрены  увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», в общем количестве библиотек Республики Мордовия с 12,5% в 

2013 году, до 13,4% в 2018 году 26. Данные представлены в таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1 – Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к 

сети Интернет, в общем количестве библиотек Республики Мордовия  

[46, с. 121] 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

12,3 % 12,5 % 12,6 % 12,8 % 13 % 13,2 % 13,4 % 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2014 г. № 1909-р выделены межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного 

развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках 

подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по усилению 

государственной поддержки культуры, в отрасли сохраняется еще немало 

проблем. В их числе, пожалуй, самые острые – состояние материально-

технической базы. Не имеет собственного помещения Мордовская 

республиканская юношеская библиотека. Еще сложнее обстоит дело со 

зданиями большинства районных домов культуры, сельских клубов, библиотек, 

музыкальных и художественных школ [44, с. 54]. 

С 2015 г. в рамках соглашения с НЭБ России ведется работа по 

обеспечению удаленного доступа к ресурсам библиотек республики. В 2017 г. 

было приобретено сканирующее оборудование для создания собственных 

полнотекстовых ресурсов фондов ГБУК «Национальная библиотека им.  

А. С. Пушкина Республики Мордовия». С целью пропаганды чтения, 

популяризации книг и писателей Мордовии проводятся республиканские 

тематические акции. 

Реорганизация муниципальных библиотек в 2016 году в регионе, 

преимущественно в сельских поселениях, принимала различные конфигурации 

– отделы, филиалы, подразделения КДЦ, ДК и другие образования культурно-

досугового типа. Есть и такие библиотеки, которые не имеют абсолютно 
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никакого статуса, т. е. их наименование и деятельность в уставах образований 

культурно-досугового типа, к которым они относятся, не прописаны.  

На 1 января 2017 г. сеть общедоступных библиотек системы 

Министерства культуры и туризма РМ насчитывала 522 библиотеки, 

сократившись на 6 по отношению к 1 января 2016 г. Из них: 4 республиканские 

и 518 муниципальные (-6 к 01.01.2015 г.), расположенные в 22 муниципальных 

районах РМ и г. о. Саранск. 

В 2017 году сеть библиотек системы Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия 

насчитывала 514 библиотек, в том числе 4 государственные библиотеки и 510 –  

в муниципальных районах и г. о. Саранск (по сравнению с 2016 году 

произошло сокращение на 8 библиотек) [46, с. 12].  

В 2017 году внесены изменения в Закон Республики Мордовия от 12 

ноября 2014 г. № 83-З «О закреплении отдельных вопросов местного значения 

за сельскими поселениями в Республике Мордовия» в целях передачи органам 

местного самоуправления муниципальных районов Республики Мордовия 

полномочий по решению вопроса местного значения по  организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. В муниципальных 

районах проведена работа по приему и передаче юридических лиц 

(общедоступных библиотек), имущества необходимого для реализации 

полномочий, проведена реорганизация. В результате проведенной работы в 

каждом муниципальном районе создано единое юридическое лицо 

(центральные библиотеки) со структурными подразделениями на местах [26]. 

Для дальнейшей адаптации библиотечных учреждений к новым условиям 

обслуживания населения, Министерством культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики Мордовия в 2017 году подготовлен 

«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки в Республике 

Мордовия». 
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Вопросы развития сети учреждений культуры Республики Мордовия 

рассматривались на коллегиях Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия. Коллегия от 9 

июля 2017 г. была посвящена анализу сферы культуры как важнейшего 

национального приоритета, была отмечена особая значимость государственной 

культурной политики как залога динамичного развития субъектов Российской 

Федерации, основы единства не только культурного пространства, но и 

государственного единства России. В таблице 3.2.2 представлена динамика 

показателей деятельности государственных библиотек в Республике Мордовия 

за 2015‒2017 гг.  

 

Таблица 3.2.2 – Общедоступные библиотеки Республики Мордовия за 

2015‒2017 гг. [46, с. 48] 

 

Годы  Всего Из них: 

республиканс

кие 

находящиеся в 

муниципальны

х районах 

республики 

находящиеся в  

г. о. Саранск 

2015  528 4 496 28 

2016  522 4 490 28 

2017  514 4 488 22 

 

Как видно из приведенных значений, представленных в Таблица 3.2.2 за 

исследуемый период происходит падение числа общедоступных библиотек в 

республике. С 2015 года их число уменьшилось на 14, основное сокращение 

библиотек приходится на библиотеки находящиеся в муниципальных районах 

республики и г.о. Саранск, так с 2015 года их число уменьшилось на 8 

библиотек соответственно, находящихся в г.о. Саранск – на 6. Однако, не 

смотря на уменьшение числа библиотек в рассматриваемый период в 

республике, отмечается незначительный рост количества зарегистрированных 

пользователей.  
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Одновременно с этим незначительно выросло количество посещений 

библиотек, среди них Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, детская 

библиотека. 

В 2017 году в дар от профессора кафедры экономической истории и 

информационных технологий Историко-социологического института 

Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева Алексея 

Васильевича Косихина Краснослободская межпоселенческая библиотека МБУ 

«ЦК» Краснослободского м. р. получила около 1000 книг универсального 

характера: это книги по краеведению, детская литература, особенно ценна 

книжная коллекция исторических, этнографических, культурно-

просветительских изданий, книг по географии Республики Мордовия, 

экономике, политике и т. д. Этот дар любезно предоставили по завещанию 

профессора его родственники [46, с. 132]. 

Прошедший 2017 год можно назвать годом старта для создания новых, 

более качественных услуг для организации современного уровня обслуживания 

читателей. Библиотеки активно старались приспособиться к нынешним 

требованиям времени, активно пропагандировали и информировали о своих 

услугах. Велась работа по организации библиотечного пространства, шире 

открывались фонды, делалось всѐ, чтобы пользование библиотекой стало 

комфортным и удобным занятием. Активно велся процесс обучения 

библиотечных работников новым направлениям работы, связанным с 

информационными технологиями.  

Однако для ускорения информатизации муниципальных библиотек 

необходимо привлечение значительных финансовых средств. Таким образом, 

контрольные цифровые плановые показатели работы государственных 

библиотек в 2017 году выполнены. Прирост числа пользователей, посещений, 

количества книговыдач из фондов библиотек связан с участием учреждений в 

российских акциях («Библионочь», «Ночь искусств»), организацией уличных 

промо-акций, флешмобов, интернет-мостов и других массовых мероприятий. 

[45, с. 56]. 
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В 2018 году сеть библиотек системы Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия 

насчитывала 502 библиотеки, в том числе 4 государственные библиотеки и 498 

– в муниципальных районах и г. о. Саранск.  

В 2018 году республиканские и муниципальные библиотеки Республики 

Мордовия были подключены к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), 

что позволило получить из библиотеки, находящейся рядом с домом, доступ к 

практически двум миллионам оцифрованных документов. 

Научно-исследовательская деятельность Национальной библиотеки 

имени А. С. Пушкина сосредоточена на изучении редких коллекций и книжных 

памятников, исследованиях в области краеведения и библиотековедения. 

Сотрудниками отдела редких книг и работы с книжными памятниками 

выявлены две коллекции книжных памятников: «Коллекция  

В. С. Левшиновского», «Коллекция замечательных образцов полиграфического 

исполнения», информация о которых размещена на сайте НБ им.  

А. С. Пушкина Республики Мордовия в разделе «Книжные памятники 

Республики Мордовия» [52].  

В 2018 году Национальной библиотекой имени А. С. Пушкина 

Республики Мордовия проведена паспортизация и мониторинг сети 

муниципальных библиотек Республики Мордовии, проанализированы 

основные направления их деятельности, выполнение плановых показателей, 

определен уровень их работы, подготовлены соответствующие отчетно-

аналитические материалы. 

Библиотечный фонд муниципальных и государственных библиотек 

Республики Мордовия на 1 января 2019 г. составил 6252837 экземпляров 

документов. Число читателей в публичных библиотеках республики за 2018 год 

составило 406 тыс. человек, количество посещений – 3344,1 тыс., книговыдача 

– 8273,3 тыс. экземпляров документов. 

Сегодня основными задачами, стоящими перед библиотеками 

республики, являются: сохранение стабильного уровня обслуживания по числу 
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читателей, книговыдаче, посещениям; качественное улучшение библиотечных 

фондов, их наполнение социально востребованной литературой, отвечающей 

современным информационным потребностям читателей; внедрение 

компьютерных технологий с целью расширения доступа к разнообразным 

источникам информации, оснащение современным оборудованием.  

Анализ основных показателей государственных библиотек 

свидетельствует об актуальности и востребованности проведенных 

мероприятий, их соответствии запросам целевой аудитории и улучшении 

работы по информированию пользователей о деятельности библиотек. 

Министерством культуры Российской Федерации в рамках 

Национального проекта «Культура» разработан проект «Библиотеки нового 

поколения». Начиная с 2019 года в каждом регионе – участнике проекта будут 

созданы современные библиотечные центры, которые дадут новый стандарт 

работы библиотек в регионе. 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» с 2019 по 2024 гг. планируется создание 18 модельных на 

базе муниципальных библиотек Республики Мордовия.   

Средства, выделенные в рамках проекта, будут направлены на 

модернизацию оборудования и мебели, оказание централизованных цифровых 

услуг, повышение квалификации персонала и многое другое. 

В апреле 2019 года Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение Правительства РФ о распределении 700 миллионов рублей на 

создание в 2019 году 110 модельных муниципальных библиотек в 38 регионах 

страны. Для реализации проекта в текущем году Мордовия  получит 30 млн. 

рублей. Это позволит региону полностью переформатировать четыре 

библиотеки. Так, по модельному стандарту будут переоснащены головная 

Центральная библиотека библиотечной системы для взрослых в Юго-Западной 

части Саранска, а также библиотеки в райцентре Теньгушево, филиале в 

Атяшевском и детского отделения Большеберезниковской библиотеки. 

Распределение субсидий ведется на конкурсной основе. Выделяемые средства 
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предназначаются на обновление материально-технической базы, включая 

специальную современную библиотечную мебель, компьютеры и иное 

оснащение. Регион и муниципалитеты со своей стороны должны 

отремонтировать библиотечные помещения. Еще одно важное условие – доступ 

к высокоскоростному, широкополосному интернету, чтобы читатели могли 

свободно и без проблем пользоваться базами данных и подключаться к 

государственной информационной системе «Национальная электронная 

библиотека». В муниципальных библиотеках планируется создать современные 

пространства, включая условия для обслуживания инвалидов. При этом на 

региональное профильное министерство ложится бремя ответственности за 

обновление библиотечных фондов литературы на традиционных бумажных 

носителях, которые также по-прежнему востребованы читателями. В 

соответствии с данным проектом планируется осуществить переподготовку 

специалистов для работы в модельных библиотеках. В ноябре 2019 года 

обновленные компьютеризированные библиотеки должны начать обслуживать 

городских и сельских читателей. На 2020 год планируется переформатировать 

ещѐ восемь муниципальных библиотек Мордовии [39]. 

Анализ основных показателей государственных библиотек 

свидетельствует об актуальности и востребованности проведенных 

мероприятий, их соответствии запросам целевой аудитории и улучшении 

работы по информированию пользователей о деятельности библиотек. 

Библиотеки были и остаются центром притяжения для пользователей 

информации, преимуществом которых является доступность и бесплатность. 

 

 

3.3 Библиотека в цифровой среде 

 

Трансформация информационного массива в цифровую форму привела к 

глобальным изменениям всей системы информационных коммуникаций.  
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В Интернет в бесплатном круглосуточном доступе представлены 

гигантские объемы данных: ежедневные новости и кулинарные рецепты, 

результаты спортивных состязаний и классические произведения 

художественной литературы, периодические издания, справочники и словари, 

репродукции произведений живописи, музыкальные произведения и 

кинофильмы. 

Сеть породила качественно иные возможности для профессионального 

информационного обслуживания (доступ в режиме 24 часа 7 дней в неделю, 

отсутствие расстояний, непрекращающееся ни на секунду пополнение массива 

данных). Открывшимися возможностями не замедлили воспользоваться как 

различные бизнес-структуры, так и отдельные граждане. В числе конкурентов 

библиотек бесплатные Интернет-коллекции, научные репозитории (архивы), 

проекты информационных Интернет-гигантов. Библиотеки, утратив 

монополию на информационное обслуживание, утратили уникальность 

предоставляемых услуг. 

Одна из самых основных причин и одновременно – глобальное изменение 

способа чтения. На смену бумажному кодексу приходят электронные издания 

стандартными средствами для чтения становятся цифровые устройства 

«эталон» современного планшетного компьютера – IPAD. 

В конкурентной среде библиотека способна выжить, лишь обретя 

собственное уникальное место в системе цифровых коммуникаций, 

предоставляя жизненно важные услуги, которые никакая другая организация не 

в состоянии предоставить в равном объеме и с таким же качеством. 

Читателю в цифровую эпоху необходимо наличие бесплатного, 

мобильного доступа к любому виду интеллектуального контента, 

представленному в цифровой форме (книги, периодика, аудио, видео, игры и 

т.д.), получение высококвалифицированной консультативной помощи при 

обращении к информационным ресурсам всех возможных видов и форматов и 

предоставление пространства для живого человеческого общения – 

интеллектуального досуга. 
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Многое из перечисленного выше своим читателям предоставляет 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина. Находясь в культурном 

пространстве библиотеки, люди получают новые знания и впечатления, 

обсуждают важные социальные проблемы, общаются с единомышленниками и 

реализуют творческие способности. Технологичная среда библиотеки 

способствует повышению информационной и медийной грамотности 

посетителей. Уютные интерьеры и свободный доступ к печатным документам, 

электронным полнотекстовым базам данных – Национальная электронная 

библиотека, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, Консультант Плюс, 

Гарант, Законодательство России – стимулируют пользователей к чтению [52]. 

Одновременно с этим в рамках Федеральной стажировочной площадки, 

которая функционировала на базе Мордовского республиканского института 

образования в 2016 году в рамках мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 гг. задачи 

2 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» по 

мероприятию» создан Республиканский информационнобиблиотечный центр. 

За время проекта к электронной библиотеке Республиканского 

информационно-библиотечного центра были подключены школьные 

библиотеки 23 муниципальных районов, это 350 школьных библиотек 

образовательных организаций. Доступ к электронному контенту имеют 68000 

школьников, 7000 учителей. Республиканский информационно-библиотечный 

центр отвечает современным требованиям: обеспечена возможность 

подключения собственных устройств педагогов и учеников к Интернет через 

сеть Wi-Fi, есть возможность комфортного размещения читателей, реализация 

идеологии «bring your own device» (BYOD), контролируемой печати и 

копирования бумажных материалов [61, с. 89]. 

Главным направлением проекта являлось формирование 

структурированных электронных ресурсов электронной библиотеки 

Республиканского информационно-библиотечного центра в помощь учебно-

методическому процессу и обеспечение их доступности всем категориям 
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пользователей как основы для развития единой информационно-

образовательной среды Республики Мордовия. 

Основной целью проекта являлось создание в Мордовском 

республиканском институте образования электронной библиотеки и 

обеспечение доступности электронных изданий для образовательных 

организаций региона. Было приобретено 36300 книговыдач произведений 

школьной программы, книг по внеклассному чтению, а также книг 

патриотической направленности для учеников младшей, средней и старшей 

школы, а также их родителей и учителей, защищенных авторским правом. 

Главным направлением проекта является формирование структурированных 

электронных ресурсов электронной библиотеки Республиканского 

информационно-библиотечного центра в помощь учебно-методическому 

процессу и обеспечение их доступности всем категориям пользователей как 

основы для развития единой информационно-образовательной среды 

Республики Мордовия. Электронная библиотека – уникальная система, 

позволяющая читателю получить доступ к электронной книге на любом 

устройстве с доступом в интернет: от стационарного компьютера до 

мобильного телефона. 

Основной целью проекта является обеспечение доступности электронных 

изданий произведений школьной программы, книг по внеклассному чтению, а 

также книг патриотической направленности для учеников младшей, средней и 

старшей школы, а также их родителей и учителей посредством сети интернет и 

мобильных устройств, включая доступ в отсутствии соединения по сети 

интернет (в режиме офлайн). 

Основные цели создания Республиканского информационно-

библиотечного центра (далее РИБЦ) в рамках проекта: 

1 методическое сопровождение школьных информационно-

библиотечных центров; 

2 создание единого информационного ресурса; 
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3 организация доступа к электронным информационным и 

электронным образовательным ресурсам для участников образовательных 

отношений с учетом необходимости защиты авторских прав; 

4 развитие моделей школьных информационно-библиотечных 

центров; 

5 формирование информационной культуры участников 

образовательного процесса через освоение новых видов деятельности в 

процессе повышения квалификации, консультационной работы, 

самообразования и других видов повышения профессиональных компетенций 

педагогов [61, с. 91]. 

Деятельность направлена на внедрение электронных образовательных 

ресурсов в образовательный процесс, использование новейших технологий в 

образовательном процессе, интеграцию границ школьных и домашних ресурсов 

образования, ресурсов всего общества и мира. 

В рамках проекта была организована PR-кампания резонансных 

мероприятий популяризации чтения в молодежной среде, разработаны курсы 

повышения квалификации для педагогов, содержащие современные подходы, 

технологии и методики обучения основам семейного чтения. 

За время проекта были обучены по модульной дополнительной 

программе повышения квалификации «Школьный информационно-

библиотечный центр как модель успешной социализации обучающихся» 160 

библиотекарей. Проведено более 40 мероприятий разного уровня: от выезда на 

площадку образовательной организации до региональных и всероссийских 

совещаний и мастер-классов. Основным изменением в работе РИБЦ стала 

определяющая роль Интернета как источника, а также средств и инструментов 

Веб 2.0 как платформы накопления, совместного создания (к процессу 

привлекаются учителя, ученики, родители, коллеги-библиотекари), 

комплектования и предоставления открытого доступа к ресурсам. 

За рамками проекта ФЦПРО в январе 2017 года подключены к 

электронной библиотеке – 23 района Республики Мордовия. Это 350 школьных 
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библиотек по всей республике (включая библиотеки стажировочных 

площадок). В рамках проекта была организована PR-кампания резонансных 

мероприятий популяризации чтения в молодежной среде, разработаны курсы 

повышения квалификации для педагогов, содержащие современные подходы, 

технологии и методики обучения основам семейного чтения [61, с. 89]. 

В 2017 году наблюдается увеличение количества обращений удаленных 

пользователей. Их число в отчетном году составило 148 027, показав прирост в 

16 347 к показателю 2016 года. В том числе обращений к веб-сайту библиотеки 

составило 146 785, увеличившись на 16 372 к показателю 2016 года.  

В 2017 году увеличилась информационная насыщенность сайта 

библиотеки, улучшилась его работа, увеличилось и число обращений. В целом 

плановые показатели на 2015-2017 годы выполнялись в полном объеме.  

Характеризуя материально-техническую базу библиотеки можно сказать, 

что она относительно стабильна в плане оснащения персональными 

компьютерами и копировально-множительной техникой (см. таблицу 3.3.1). 

 

Таблица 3.3.1 – Материально-техническая база Национальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина [46, с. 86].  

Год Количество 

копировально-

множительной 

техники 

Количес

тво ПК 

Число посадочных мест для пользователей, 

единиц 

 всего Для 

пользователей 

библиотеки 

 всего компьютеризированных,  

с возможностью доступа 

к электронным ресурсам 

библиотеки 

с 

возможно

стью 

выхода в 

Интернет 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 78 23 235 358 37 23 

2016 77 23 235 358 48 18 

2015 84 15 237 381 57 40 

 

Сопоставляя показатель «Количество ПК» из таблицы 3.3.1, видно, что 

число компьютеров уменьшилось в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 2. 

Но здесь сразу следует отметить, что почти половина имеющихся ПК требует 
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программного переоснащения, многие уже вышли из строя. Число 

копировально-множительной техники в 2017 году по сравнению с 2015 годом 

уменьшилось на 6 единиц. Однако приобретен второй планетарный сканер, 

отремонтирован имеющийся. Количество посадочных мест для пользователей – 

358 – осталось на уровне 2016 года. Сократилось число компьютеризированных 

посадочных мест с возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки 

на 11 к показателю 2016 года, 20 к показателю 2015 года. Причина в том, что 

техника выходит из строя [46, с. 78]. 

В 2017 году был увеличен объем электронного каталога по сравнению с 

2016 годом на 7 550 записей и составил 226 473 единицы. На прежнем уровне 

осталось число сетевых локальных документов и число документов в открытом 

доступе – 290. В целом по показателям можно отметить некоторую динамику 

или относительную стабильность. 

Несмотря на то, что большинство общедоступных библиотек Республики 

Мордовия активно включаются во многие государственные федеральные и 

региональные программы, предусматривающие создание единого 

информационного пространства и свободный доступ к информационным 

ресурсам, уровень их компьютеризации крайне низок.  

Количество новых компьютеров, поступивших в библиотеку по линии 

Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия и из местных бюджетов муниципальных районов за 2017 

год, составляет 13 единиц. По 5 компьютеров приобретено в МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального района и МБУ «ЦБС Ковылкинского 

муниципального района», по 1 компьютеру – в МБУК «Большеберезниковская 

ЦБС» Большеберезниковского муниципального района, МБУК «ЦБ Инсарского 

муниципального района», МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

Ромодановского муниципального района. В библиотеках остальных районов и 

г. о. Саранск новых компьютеров не появилось, а имеющиеся старые требуют 

установки современного программного обеспечения. Многим библиотекарям 

приходится выполнять библиотечную работу дома, на собственных 
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персональных компьютерах (ПК), причем это связано не только с тем, что 

техника является устаревшей, но и с еѐ недостатком или вообще отсутствием на 

рабочем месте [46, с. 88].  

Для оцифровки фонда в общедоступных публичных библиотеках 

Мордовии используется 2 ед. специализированного оборудования в НБ им.  

А. С. Пушкина РМ. Редкие издания, не попадающие под защиту авторским 

правом, могут быть оцифрованы и выставлены в свободный доступ. Читателям 

библиотеки доступны разнообразные сетевые удаленные электронные ресурсы. 

Через удаленный электронный читальный зал пользователи библиотеки имеют 

полный доступ к уникальным цифровым ресурсам Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина. Это копии печатных изданий, архивные и аудиовизуальные 

материалы, музейные экспонаты, документы по истории, теории и практике 

российской государственности, вопросам русского языка как государственного 

языка России. Большим спросом среди читателей НБ им. А. С. Пушкина РМ 

пользовалась Национальная электронная библиотека (НЭБ) – крупнейшее 

электронное собрание страны [52]. 

В последние годы продолжилась работа с базами данных собственной 

генерации. Это «Электронный каталог», «Новые книги Мордовии», «Календарь 

знаменательных дат. Мордовия», «Календарь знаменательных дат. Россия», 

«Коллекция электронных книг краеведческого отдела», «Летопись печати». 

Электронная библиотека – это отличный источник знаний, который на 

основе глобальных телекоммуникационных сетей способен обеспечить доступ 

к нужной информации независимо от местоположения пользователя. Данная 

система становится центром вуза, который накапливает в себе традиционный 

печатный документный фонд, а также информацию образовательного, научного 

и справочного характера. 

На данный момент почти каждый вуз нашей страны и зарубежья имеет 

свою электронную библиотеку, что не является исключение и для МГУ им.  

Н. П. Огарева, которому в 2010 году была присвоена категория «национального 

исследовательского университета». Данное событие еще более повысило 
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потребность во внедрении библиотеки университета в информационно-

образовательную среду. Библиотека им. М. М. Бахтина была создана в 1931 

году. С этого момента прошло менее ста лет, однако за время в период от ее 

создания и до сегодняшнего дня в библиотеке собрано более одного миллиона 

книг. Помимо простого обеспечения литературой учебного процесса, а также 

помощи при подготовке новых и существующих квалифицированных кадров, 

были поставлены задачи информационного электронного обеспечения 

читателей и других пользователей библиотеки. 

В 1994 году был создан электронный каталог библиотеки на базе АБИС 

«MARC 2.6», а с развитием Всемирной сети, в 2001 году библиотека была 

подключена к Интернету. С целью возможности использования электронных 

ресурсов, на базе читальных залов библиотеки было установлено все 

необходимое для этого оборудование, что является одним из важных шагов к 

внедрению библиотеки в информационно-образовательную среду вуза. 

Сегодня в библиотеке имеется 167 компьютеров, 72 автоматизированного 

места, которые позволяют читателям выйти в сеть Интернет и приступить к 

поиску нужной информации в электронном каталоге и электронных ресурсах 

библиотеки. Для того чтобы автоматизировать традиционные библиотечные 

технологии, применяется информационно-библиотечная система (АИБС) 

«МАРК-SQL» версии 1.10. А приложения «МегаWeb» АИБС «МегаПро» 

помогают осуществлять работу с электронными каталогами. На протяжении 

нескольких лет в библиотеке МГУ им. Н. П. Огарева имеется доступ к 

электронным образовательным системам, в частности, ЭБС издательства Лань 

и ЭБС Znanium. 

Электронный каталог библиотеки включает в себя такие базы данных как: 

библиографические описания изданий, поступившие в фонд с 1994 и до 

сегодняшнего дня (главный каталог), диссертации, которые были защищены в в 

диссертационных советах соответственно, дипломные работы за последние 5 

лет, авторефераты, журналы, открытые ресурсы (библиографические описания 
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и ссылки на полнотекстовые интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного характера) и многое другое. 

Научная библиотека МГУ им. Н. П. Огарева является членом 

Национального электронного информационного консорциума – НЭИКОН, а 

также членом проекта «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

(МАРС), что дает возможность на льготных условиях получать и передавать 

пользователям нужную библиографическую информацию. 

Библиотеки вузов на сегодняшний день соотносят с понятиями 

интеллект, знания и профессионализм, так как именно библиотека собирает и 

систематизирует большую часть информации, которая соответствует 

требованиям образовательных и учебных процессов, научно-исследовательской 

деятельности, в общем, все то, что нужно для подготовки качественных кадров. 

И именно поэтому Научная библиотека им. М. М. Бахтина МГУ им. Огарева 

уделяет большое внимание развитию электронных ресурсов. 

Для дальнейшей адаптации библиотечных учреждений к новым условиям 

обслуживания населения, Министерством культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики Мордовия в 2017 году подготовлен 

«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки в Республике 

Мордовия». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За советский период истории России была создана и успешно 

функционировала принципиально новая, не имевшая аналогов в мировой 

библиотечной практике, библиотечная система. Следует отметить 

масштабность целей и задач, решаемых библиотечной системой в этот период. 

История создания и развития библиотек в Республике Мордовия 

показывает, что они на всех этапах жизни села, района, города и республики в 

целом являются культурными, просветительскими, информационными 

центрами. 

Началом основного формирования библиотек на территории современной 

Мордовии принято считать середину XIX века. Это было связано с 

зарождающимся в России во второй половине XIX в. общественным 

движением за открытие книжных магазинов, народных библиотек и читален. В 

этот период была открыта первая ученическая библиотека при 

краснослободском духовном училище, библиотека Ардатовского уездного 

училища, Саранская народная бесплатная библиотека-читальня и т.д.  

К началу XX в. библиотечное дело оформилось как система внешкольных 

учреждений культуры. Разнообразные библиотеки открывались по мере 

необходимости и возможностей земства, сельских обществ и городской 

общественности. Публичные платные (коммерческие) библиотеки создавались 

в губернских и уездных центрах, а в волостях и сельской местности народные 

библиотеки, библиотеки-читальни. Наибольшее число библиотек приходилось 

на школьные заведения (земские, министерские, церковно-приходские). 

Следует отметить, что из-за малочисленности грамотного населения 

культурно-просветительная деятельность библиотек осуществлялась 

преимущественно в одном направлении – громкие читки. Однако с 

увеличением числа грамотных деятельность библиотек становилась 

разнообразнее. Естественно, произошло расширение читательской аудитории и 

повышение спроса на книгу. В практику вошли народные и воскресные чтения, 
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активными организаторами которых являлись народные и школьные 

библиотеки. 

Возраставший из года в год общеобразовательный и культурный уровень 

населения, дальнейшее развитие потребности в чтении впервые десятилетия 

XX в. потребовали совершенствования библиотечного обслуживания. На смену 

народным библиотекам пришли районные библиотеки-читальни с более 

обширными книжными фондами и новыми возможностями широкого охвата 

грамотного населения. 

История активного развития городских и сельских библиотек Мордовии 

начинается после Октябрьской революции. В селах открываются избы-

читальни. 

История создания и развития библиотек в нашей республике показывает, 

что они на всех этапах жизни села, района, города и республики в целом 

являются культурными, просветительскими, информационными центрами. 

Библиотеки осуществляли и осуществляют важные социальные функции 

– воспитательную и просветительную, оказывали и оказывают всемерную 

помощь жителям села и города в организации чтения профессиональной 

литературы, постоянно при этом обогащая содержание и формы работы в 

зависимости от характера конкретных задач, вставших перед современным 

обществом. 

За годы советской власти сеть учреждении культуры Мордовии 

практически была создана заново. Рост духовных запросов сельских 

тружеников, подъем их общеобразовательного и общекультурного уровня 

потребовали изменения в структуре культурно-просветительных учреждений. 

Избы читальни, сыгравшие важную роль в подъеме культуры села впервые 

десятилетия государства, начали уступать место клубам, домам культуры. К 

началу 50-х годов XX в. содержание их деятельности как основного очага 

культуры было исчерпано. Отошли к партийным, комсомольским и 

общественным организациям многие их функции, как, например, выпуск 

стенных газет, пропаганда политических и научных знаний. Ликвидацию 
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неграмотности населения взяли на себя общеобразовательные школы, 

пропаганду книги и ее распространение – библиотеки, а также книготорговая 

сеть.  

Годы послевоенного восстановления народного хозяйства были особенно 

трудными. У государства не было возможности вплотную заняться развитием 

библиотечных ресурсов. Несмотря на трудности послевоенного положения в 

республике, в 1950-е годы была восстановлена сеть библиотек, которая 

постепенно стабилизировалась. В этот период закладываются основы для 

дальнейшего формирования библиотечной системы. 

В начале 1960-х годов с подъемом экономики, увеличением 

благосостояния трудящихся, с ростом и образования и культуры изменяются 

культурные потребности людей. Основной деятельностью библиотек 

становится помощь производству, сельскому хозяйству, научно-техническому 

прогрессу, повышение уровня культуры и образования трудящихся. 

Практика культурного строительства в республике в исследуемый период 

позволяет сделать вывод, что культура мордовского села поднялась на 

качественно новую ступень, закрепляя лучшие традиции и творчески заимствуя 

в этой области достижения других народов России, особенно русского и 

сопредельных Мордовии республик. 

Расширилась и окрепла материально-техническая база культуры, 

продолжался процесс совершенствования материальных предпосылок ее 

дальнейшего поступательного развития и приобщения к достижениям в этой 

области широчайших масс населения, чему в полной степени способствовало 

развитие средств информации: радио, печати – основных коммуникаций, по 

которым осуществляется связь человек – культура. 

За время жизни одного поколения мордовский народ полностью и 

навсегда избавился от тяжелого ярма безграмотности. Население стало 

активным участником культурной жизни, творцом духовных ценностей. Была 

создана новая национальная интеллигенция, произошли глубокие изменения в 

духовном облике сельского населения, повысилась его политическая культура. 
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Эти успехи достигнуты благодаря объединению усилий государства и 

широкой общественности, немало этому способствовали партийные 

организации, Советы, профсоюзы и хозяйственные органы. 

Характерная особенность культурно-просветительных учреждений 

республики в рассматриваемые годы заключалось в том, что большинство из 

них было сосредоточено в сельской местности и их интенсивный рост шел в 

основном за счет села. 

Однако к концу XX столетия стали происходить негативные процессы в 

культурном развитии республики. Динамика развития учреждений культуры в 

1985-1996 гг. показывает их количественное уменьшение и снижение качества 

деятельности.  

Почти все годы советской власти происходило увеличение числа 

библиотек, рост числа читателей и объемов издаваемой литературы. Впервые 

эта тенденция нарушилась в конце 80-х - начале 90-х годов - посещаемость 

библиотек и объем издательской продукции стали уменьшаться. Этот период 

совпал с временем серьезных социальных изменений в стране. Особенно 

тяжелым для библиотек оказался 1992 год, когда произошла экономическая 

реформа и в результате начался неконтролируемый рост цен. Некоторые 

библиотеки из-за тяжелого финансового положения стали закрываться. К 1996 

году число библиотек сократилось на 14%. Перед обществом встала задача 

сохранить основную сеть библиотек, т.к. в этот период библиотеки становятся 

центрами общественной жизни и местом общения людей. Они стали социально 

необходимыми обществу. С 1993 г. принимается Федеральная программа 

«Сохранение и развитие культуры и искусства РФ», в которой есть раздел, 

предусматривающий материальную поддержку библиотечных программ. 

Библиотеки республики сегодня смело меняются, позиционируя себя в 

обществе как учреждения, способные влиять на культурно-социальную жизнь 

своего города, села, деревни. Особенно ярко это проявляется в активной 

популяризации библиотечной деятельности среди представителей 
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государственной власти, постоянных и потенциальных партнеров и спонсоров, 

самой широкой читательской аудитории.  

Информационная политика библиотек республики в последние годы 

направлена на подготовку, распространение достоверной и актуальной 

информации о библиотеке, услугах и ресурсах. Продвигая свои услуги, 

библиотеки Мордовии уверенно осваивали уникальные возможности интернет-

пространства, продолжали сотрудничать с теле- и радиокомпаниями, 

печатными средствами массовой информации.  

Социальные сети прочно и надежно вошли в библиотечную жизнь 

республики. Они позволяют преодолевать географические и межкультурные 

границы, востребованы различными социальными группами, которые ощущают 

потребность в расширении взаимодействия для познания, творчества и 

коммуникации. Именно поэтому библиотеки республики начиная с 2016 года 

успешно продолжают рекламировать свою многогранную деятельность на 

страницах и в группах социальных сетей. Интересны и насыщены 

собственными ресурсами сайты ЦБС районов. Библиотекам республики 

необходимо также овладеть автоматизированной информационной системой 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» Минкультуры 

России для продвижения собственной новостной и событийной информации. 

По библиотекам республики продолжается тенденция к уменьшению 

контрольных показателей: количества пользователей, книговыдачи и охвата 

населения библиотечным обслуживанием. Это связано прежде всего с 

сокращением численности населения в сельской местности республики, 

режимом работы, с уменьшением библиотечных ставок.  

Однако в целом по республике плановые показатели (за счет 

республиканских библиотек) выполняются в полном объеме. Анализ 

статистических данных о деятельности муниципальных библиотек 

свидетельствует о повышении уровня библиотечного обслуживания населения, 

что является прямым следствием эффективной и результативной работы 
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библиотек, растущей активности библиотекарей по продвижению чтения и 

организации интеллектуального досуга населения. 

Кроме того, необходимо принятие на республиканском уровне 

Концепции создания Корпоративной библиотечно-информационной системы 

Республики Мордовия с целью формирования, хранения электронных 

библиотечно-информационных ресурсов Республики Мордовия и организации 

унифицированного доступа к ним всех жителей республики, а также 

пользователей, проживающих за пределами Республики Мордовия. 

Библиотекам следует стремиться к максимальному и полноценному 

информированию общественности, а для этого создавать сайты, если не 

самостоятельный, то раздел на сайте учредителя – управления культуры или 

администрации района. 

Современная муниципальная (центральная, городская/поселковая, 

сельская; взрослая или детская) общедоступная библиотека – это 

многофункциональный информационно-культурный центр, который 

обеспечивает свободный доступ к информации, организует библиотечное 

обслуживание и просвещение по многим направлениям (патриотическое, 

правовое, экологическое, духовно-нравственное, семейное и пр.), осуществляет 

культурно-досуговую деятельность (функционируют клубы по интересам, 

участвует в культурной жизни района, города, села). У многих библиотек 

хорошо развиты связи с внешними институтами гражданского общества, члены 

которых являются участниками проводимых библиотекой мероприятий, 

налажены каналы взаимодействия со СМИ.  

Многие направления работы библиотеки пытаются реализовывать в 

рамках собственной программно-целевой деятельности, которая помогает более 

эффективно использовать имеющиеся библиотечные ресурсы, привлекая при 

этом человеческие ресурсы иных организаций и учреждений.  

Однако для более эффективной организации массово-просветительский 

работы необходимы разработка программ и проектов районного, 

межрайонного, республиканского уровней, привлечение к своей деятельности 
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межведомственных организаций, заинтересованных в гармоничном развитии 

общества. Учредитель на районном уровне должны понимать, что сегодня 

библиотека в районе, на селе – это единственное место, где можно получить 

услугу бесплатно, но для более качественного еѐ выполнения необходимы 

книги, периодические издания, компьютеры, Интернет (что и рекомендуют нам 

модельный стандарт общедоступных библиотек и нормативы и нормы 

обеспеченности населения услугами организаций культуры). 
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