
 

Часть 4. 

Плодотворные годы развития библиотеки: 1945 – 1960 гг. 

1 сентября 1945 г. в целях обеспечения более полного и систематического 

комплектования литературой при Республиканской библиотеке был создан обменный 

фонд с нахождением его на абонементе. В него предлагалось выделять книги, 

имеющиеся в большой экземплярности. Таким образом, было решено помочь в 

трудное послевоенное время другим библиотекам в пополнении их фондов. Книжные 

фонды самой библиотеки к концу 1945 г. выросли до 82 тысяч томов, а также 14 тысяч 

экземпляров литературы на дагестанских языках. Читальный зал ежедневно посещали 

300-400 читателей.  

Под руководством Е. Г. Якушиной в 1947 г. началось создание читательского 

систематического и служебного алфавитного каталогов, что имело огромное значение 

для развития библиотеки. В 1948 г. на судоремонтном заводе им. М. Гаджиева был 

открыт филиал Республиканской библиотеки. 2 января 1948 г. библиотека предложила 

своим читателям новшество. Вводилась единая запись читателей в библиотеку с 

выдачей единого читательского билета, система пропусков в читальный зал, 

библиографический отдел, методкабинет и другие отделы, расположенные на втором 

этаже. Установили и новый режим работы библиотеки: 

- книгохранилище, абонемент, национальный отдел и зал периодики – с 10 до 21; 

- общий читальный зал – с 10 до 22. 

Выходным днём был установлен понедельник.  

 
Отдел обработки и комплектования (вторая справа Е. Г. Якушина). 1951 г. 



При отсутствии в республике учебных заведений, занимающихся подготовкой 

библиотечных работников, Управление культпросветучреждений при Совете 

Министров ДАССР издало распоряжение, которое возложило с февраля 1948 г. на ДРБ 

функции по подготовке районного ученичества. Руководство учебным процессом 

учеников районных библиотек было поручено заведующей абонементом Н. И. 

Забашта, общее руководство возлагалось на заведующего методкабинетом Г. А. 

Джамалова. Для удобства обучающихся были организованы шести- и 

девятимесячные курсы ученичества. Это было судьбоносное решение для развития 

библиотечного дела в Дагестане. Так были обучены основам библиотечной профессии 

сотни молодых дагестанцев из различных городов и районов республики.  

В целях более полного удовлетворения интересов жителей города в литературе 

Республиканская библиотека с 6 июля по 31 октября 1948 г. развернула филиал летней 

читальни в городском саду. 18 сентября этого же года руководством библиотеки было 

принято ещё одно важное решение. В целях соблюдения правил пользования и 

обеспечения сохранности изъятых книг, но имеющих ценность для изучения 

исторического прошлого Дагестана и как библиографическая редкость при библиотеке 

был создан спецфонд литературы – на основании приказа Уполномоченного Совета 

Министров СССР по охране военных и государственных тайн в печати от 24 февраля 

1948 г. за №-20/730.С. Возложили обязанности по ведению спецфонда литературы на 

И. П. Ларина.  

 

Заведующий книгохранилищем И. П. Ларин 



С целью оказания помощи читателям в пользовании каталогом, установили 

дежурство работников отделов библиотеки с 15 сентября 1949 г. с 13 до 21 часа. 

Дежурили заместители директора по научной части и заведующие отделами. Этот 

факт говорит о том, как серьёзно относился персонал библиотеки к этому новшеству.  

С 16 сентября по 31 декабря 1949 г. проводились курсы по повышению 

квалификации библиотечных работников Республиканской библиотеки, без отрыва от 

производства, по программе комитета по делам Культпросветучреждений. Курсы 

были два раза в неделю – по вторникам и пятницам, с 19 до 22 часов. Руководителем 

курсов была назначена заместитель директора по научной части Н. А. Белорукова. 

Курсы разрешалось посещать всем работникам библиотек города без всякой оплаты.  

Для улучшения обслуживания читателей необходимо было выявлять их 

предложения, просьбы, жалобы. И для этой цели в Дагестанской республиканской 

библиотеке начинают вести с 1949 г. «Книгу отзывов и предложений». Мы имеем 

возможность ознакомиться с жалобами читателей за 10 лет работы библиотеки, с 1949 

по 1959 гг. Разные они, но в основном вызваны плохими условиями библиотеки, 

неприспособленностью помещения. Это и естественно. Если в 1949 г. в фонде 

библиотеки было 112 719 книг, то в конце 50-х их было уже более 300 тысяч, каждый 

год прибавлялось 20-25 тысяч книг. Подшивок газет накопилось много, их негде было 

хранить, поэтому библиотека перестала выписывать газеты, издававшиеся в соседних 

республиках и областях. Не комплектуется она прогрессивной иностранной 

литературой. Стоит добавить, что в штате нет библиотечного работника - специалиста 

по иностранной литературе, который мог бы классифицировать книги, составить 

каталог. Дело в том, что здание библиотеки, возведённое в 1937 г., было рассчитано на 

90 тысяч томов. За это время в несколько раз увеличилось число читателей, а ещё 

больше книг. При норме 1 000 читателей каждый библиотекарь обслуживал более 

2 000 человек. И что странно, за последние 15 лет штаты библиотеки никто не 

пересматривал. Вот те причины, по которым ухудшилась ситуация по обслуживанию 

читателей. Но, несмотря на это, библиотекари старались выполнять свою работу.  

 

Очередь на абонементе (за кафедрой Г. П. Шапошникова). 1950-е гг. 



 

Коллектив библиотеки (средний ряд: 1-я слева – зам. директора Н. А. Белорукова, 4-я 

слева – директор Б. С. Мамашева). Апрель 1950 г. 

Стараясь помочь выбрать нужную книгу, библиотека организовала 

межбиблиотечный и заочный абонементы. По первому запросу библиотека высылала 

во все библиотеки республики любые книги и журналы, имеющиеся в её фонде. 

Библиотека располагала к тому времени 150-тысячным фондом книг и 10-тысячным 

журнальным фондом. В 50-е годы библиотека выписывала более 200 названий 

научных и литературно-художественных журналов, 61 название газет, в том числе все 

газеты, выходящие в районах Дагестана. В библиотеке хранятся номера «Дагестанской 

правды» с 1922 г., а политические, научные и специальные журналы с 1927 г.  

В распоряжении ДРБ в 1954 г. была передвижная библиотека-автомобиль. В 

разное время там работали Л. И. Людчик, Р. Х. Сулейманова, В. И. Вачугова, Н. Н. 

Каменев, А. Д. Салаватов и др. В 1959 г. ДРБ стала выходить на международный 

уровень. Библиотека направила в Пекин книги переводов произведений китайских 

писателей на дагестанские языки и сборники стихотворений Г. Цадасы на русском 

языке. В Данию, по заказу библиотеки Копенгагенского университета, ДРБ отправила 

сборники стихов С. Стальского на лезгинском языке и Г. Цадасы на аварском языке.  

1950-60-е гг. стали наиболее плодотворными для развития Пушкинской 

библиотеки. Своих специалистов в республике было очень мало и поэтому 

Московский Государственный библиотечный институт направлял сюда ежегодно 

своих выпускников, которые внесли неоценимый вклад в развитие библиотечного 

дела в Дагестане. К началу 1950 г. штат библиотеки насчитывал 36 человек, из них 22 



– приезжие специалисты, которых сразу назначали заведующими отделами или 

старшими библиотекарями. Фонд библиотеки был относительно маленьким, и это 

позволило две комнаты в здании библиотеки отдать под общежитие. В одной комнате 

жили приезжие специалисты, а во второй – заместитель директора, Н. А. Белорукова 

с детьми. 

У истоков библиографии библиотеки им. Пушкина стояли В. И. Канарш и Л. Н. 

Седова, которые начали создавать весь справочно-библиографический аппарат.  

Появляются местные библиотечные кадры. В библиотеку пришли Измайлова 

(Ганзурова) Нина Джамалутдиновна, Рашидова Фаина Керимовна, Агарунова 

Людмила (позднее стала заместителем директора по научной части Астраханской 

областной библиотеки им. Н. К. Крупской). Директора Пушкинской библиотеки 

Якуткина Александра Наумовича перевели в комитет по делам 

культпросветучреждений, и на его место вернулся фронтовик Бутаев Абдул-Каир 

Бутаевич.  

 

На первомайской демонстрации (второй справа А. Н. Якуткин) 

Поскольку библиотека носила республиканский статус, то она являлась 

методическим центром для библиотек всей республики. И всем работникам 

библиотеки вменялось в обязанность оказывать практическую помощь районам в 

создании фондов и каталогов. Все библиотекари по несколько раз в год на 10 дней 

выезжали в районы независимо от обстоятельств, на попутных машинах, так как 

регулярного транспортного сообщения вначале 50-х гг. в республике ещё не было. Это 

было очень тяжело, но необходимо. В 1955 г. было сделано 38 выездов. В библиотеке 

был один заведующий методическим кабинетом – Г. А. Джамалов, а все работники 

библиотеки были методистами. Несмотря на все трудности, коллектив библиотеки 



жил очень дружно, Вместе отмечали все праздники, на библиотечном автобусе 

выезжали на отдых, на экскурсии.  

Заместитель директора по научной части Н. А. Белорукова была очень строгим 

и требовательным руководителем. Каждую неделю в библиотеке проходили занятия 

по самообразованию, проводились семинары, на которых слушали обзоры книг. Все 

специалисты должны были готовить обзоры новинок для этих занятий. Библиотека 

проводила много массовых мероприятий, обсуждали книги, молодых поэтов, 

приглашали писателей, артистов, организовывали концерты. Эта работа возлагалась 

на читальный зал, абонемент, отдел национальной литературы и библиографический 

отдел. Частым гостем Пушкинской библиотеки был Расул Гамзатов, который после 

каждой своей поездки рассказывал о ней читателям библиотеки, читал свои новые 

стихи.  

В городе открывались новые ВУЗы, появилось много учащейся молодёжи, 

студентов. Авторитет Пушкинской библиотеки рос с каждым днём. Связано это было 

и с тем обстоятельством, что библиотека получала обязательный экземпляр книг и 

поэтому она располагала самым полным книжным фондом в республике. В 

библиотеке были огромные очереди. Вечерами, после окончания занятий в 

институтах, после работы молодёжь заполняла вестибюль библиотеки в ожидании 

своей очереди. Читальный зал не мог вместить всех желающих.  

С 1 января 1957 г. в Республиканской библиотеке ежемесячно стали проводиться 

семинары для работников библиотеки. Важно отметить и тот факт, что со 2 января 

этого же года вводился контроль в читальном зале в целях обеспечения сохранности 

книжного фонда и предупреждения уноса книг читателями из библиотеки. 

Согласно Приказу МК СССР за № 15 от 7 января 1958 г., гласящего о 

возложении на республиканские библиотеки республик, где нет книжных палат, 

осуществления государственной библиографической регистрации произведений 

печати, выходящих на территории республики, руководство ДРБ им. А. С. Пушкина 

Приказом № 76 от 17 апреля 1960 г. назначает ответственным за ведение 

государственной библиографической регистрации и, соответственно, издание 

«Летописи печати Дагестанской АССР» гл. библиографа В. И. Канарш. Она вела учёт 

основной печатной продукции, выходящей на территории республики, осуществляла 

контроль за получением обязательного бесплатного экземпляра согласно 

издательским спискам, получала обязательный экземпляр для учёта 

Каждую неделю, с 8.00. до 10.00, в Пушкинской библиотеке читались лекции по 

библиотечному делу для учащихся старших классов школы-интерната № 4. Цель этих 

занятий – подготовка кадров библиотекарей для работы в районной и сельской 

библиотечной сети республики. Библиотечные уроки были очень популярны среди 

школьников (занятия типа УПК).  



 

Учащиеся школы-интерната № 4 (урок ведёт Г. П. Шапошникова) 

К 1956 г. в библиотеке было уже семь отделов – отдел обработки и 

комплектования, отдел книгохранилища, отдел абонемента, методический кабинет, 

читальный зал, библиографический отдел и национальный отдел. 

Статистика 1945 – 1960 гг., которой мы располагаем. 

Годы Штат Фонд Кол-во  

читателей 

Посещаемость Книговыдача Бюджет 

1945  82 000 9 535 72 266 180 451  

1949 36 112 719     

1951  153 000     

1953  214 000 12 000  300 000 700 000 

1956  270 000 14 000 150 000 350 000 656 000 

1958  280 000     

1959  300 000     

 

Служба научной информации 

 по культуре и искусству 

 

 


