
 

Часть 2.  

Пушкинская библиотека в годы Советской власти: 1920-1940 гг. 

С установлением Советской власти в г. Порт-Петровске в библиотеку приходит 

новый читатель, который страстно жаждет знаний. Но библиотека, привыкшая к 

монотонной жизни прошлых лет, не успевала удовлетворять его требования. Новые 

поступления порой в течение нескольких недель не могли попасть в читальный зал 

только потому, что некому было их обрабатывать. Возникла мысль чётко 

распределить обязанности между сотрудниками. Создаются специальные отделы. В 

1930 г. библиотека имела уже 6 тысяч книг.  

В марте 1931 г. в библиотеку пришла работать Инсабат Даудова из с. Эрпели, 

возглавившая в 1936 г. новый отдел национальной литературы. Она первая стала 

ходить по школам и читать отрывки из книг кумыкских писателей Аткая, А. Аджиева, 

А.-В. Сулейманова, К. Султанова, двигая книгу в народ. О подвижничестве Инсабат 

узнали в Москве и вызвали в столицу, на совещание лучших в стране пропагандистов 

книги. Это было в апреле 1936 г. Домой она возвращалась с выпиской из приказа: 

«…Объявляю благодарность нижепоименованным библиотечным работникам и 

премирую полным собранием сочинений В. И. Ленина - Даудову И. А.- заведующую 

национальным отделом центральной библиотеки города Махачкала, ДАССР…» и 

подпись: «Зам. Наркомпроса Н. Крупская».  

 

Заведующая краеведческим отделом Инсабат Даудова (вторая слева в первом ряду) 

среди делегатов Пленума работников просветучреждений СССР. Москва, 1936 г.   



Национальный отдел являлся единственным местом в Дагестане, где собиралась 

и хранилась вся печатная продукция, выходящая на языках народов Дагестана. Отдел 

национальной литературы с целью пропаганды творчества местных писателей 

использовал разнообразные виды массовой работы: оформлял книжные выставки и 

библиотечные плакаты, проводил беседы о прочитанных книгах с читателями, 

обсуждал рецензии на вновь вышедшую литературу, организовывал литературно-

художественные вечера и читательские конференции. При подготовке к массовым 

мероприятиям сотрудники отдела привлекали к работе Союз писателей Дагестана, 

редакции журналов, актив читателей (студентов университета и женского 

педагогического института). Национальный отдел комплектовался из различных 

источников – книжных магазинов, библиотечных коллекторов, библиотек союзных 

республик. Ряд ценных книг поступили из библиотек Ташкента, Львова, Алма-Аты. 

Кроме книг, отдел получал журналы на пяти языках, газеты на восьми языках – всего 

41 название  

Долгие годы библиотека ютилась в разных местах города, не имея собственного 

здания. Так, в 1930-е гг. она была переведена в двухэтажный особняк, где до неё 

размещался Дом инженеров по улице Инженерной (позднее переименованной в улицу 

Комсомольскую, затем проспект В. И. Ленина, а в настоящее время проспект Р. 

Гамзатова). В эти же годы началось строительство нового двухэтажного здания 

центральной библиотеки на Комсомольской улице (ныне проспект Р. Гамзатова) по 

проекту архитектора Амбарцумяна, которое было завершено в конце 1936 г. Однако 

радость была преждевременной, так как в 1937 г. второй этаж специально 

выстроенного для библиотеки здания был занят под Дом политпросвещения обкома 

партии. Библиотеку оставили на одном этаже, где не хватало помещения для 

нормальной работы абонемента, нельзя было организовать читальный зал. Работа 

Пушкинской библиотеки находилась под угрозой полного срыва. И только 

непосредственное вмешательство зам. Наркома Просвещения РСФСР Н. К. Крупской 

позволило полностью вернуть библиотеку читателям. В 13-ти просторных, светлых 

комнатах нового здания разместились: книгохранилище на 50 тысяч томов, 

абонементные комнаты для взрослых читателей и для детей-читателей, помещение для 

обработки книг и детский зал-читальня. Верхний этаж заняли под зал-читальню для 

взрослых, библиографический и методический кабинеты. Там же разместился отдел 

национальной литературы, комната для работы с начинающими читателями. В 

вестибюле отводилось место для буфета. В комнатах были расставлены цветы, бюсты 

вождей и писателей-классиков, стены украшали художественные картины. В 1936 г., к 

столетию со дня смерти А. С. Пушкина, перед новым зданием библиотеки был 

установлен памятник гению русской поэзии. Погружённый в глубокое раздумье, 

спокойный и величавый, стоит он на пьедестале с книгой в руке…  



 

Памятник А. С. Пушкину во дворе библиотеки 

Весной 1937 г. во дворе, перед главным фасадом здания, начались работы по 

разбивке цветочных клумб, устройству фонтана. Перед центральной библиотекой, 

которая теперь имела все условия для работы, стояла задача овладеть техникой 

библиотечного дела и увеличить число читателей. Библиотека развернула большую 

массовую работу. В течение 1937 г. было проведено не менее 50 лекций на научные и 

литературные темы, работники библиотеки выезжали в районы Дагестана для 

оказания методической помощи сельским библиотекам, для организации 

консультаций и т. д. Таким образом, открытие новой читальни-библиотеки явилось 

большим культурным событием в Дагестане. За второй квартал 1938 г. было 

приобретено 12 700 новых книг, из них для детского отдела - 3 620. Библиотека 

обслужила 9 500 читателей, из них - 4 500 детей. Бюджет библиотеки превысил 150 

тысяч рублей!  

Встала задача в совершенстве овладеть техникой библиотечного дела, чтобы как 

можно лучше обслуживать население книгой. Для этого требовались специалисты, и 

одним из них был Абдул-Каир Буттаевич Буттаев. Молодой горец из лакского аула 

Унчукатль окончил педагогическое училище в г. Буйнакске, несколько лет 

учительствовал в родном ауле. Как одного из лучших комсомольцев его направили на 

учёбу в Ленинградский коммунистический политико-просветительный институт, 

который он с отличием закончил в 1939 г. По совету Н. К. Крупской Буттаев вернулся 

в Дагестан, хотя было направление в Узбекистан. Он пришёл работать в 

Махачкалинскую центральную городскую библиотеку.  

 



 

Абдул-Каир Буттаевич Буттаев 

При участии Абдул-Каира Буттаевича, возглавлявшего в то время городскую 

библиотеку, она была преобразована в республиканскую. Постановлением 

Совнаркома ДАССР от 29 декабря 1939 г. за №1299 с 1940 г. Махачкалинская (бывшая 

Порт-Петровская) центральная городская библиотека была переименована в 

республиканскую. Этим же постановлением было принято ещё одно очень важное 

решение - всем полиграфическим предприятиям ДАССР было предложено с 1 января 

1940 г. доставлять в Пушкинскую библиотеку обязательные экземпляры 

изготовляемых ими произведений печати. Виновные в непредставлении обязательных 

экземпляров в Республиканскую библиотеку привлекались к уголовной 

ответственности по статьям 3 и 185 УК РСФСР! В 1940 г. книжные фонды библиотеки 

выросли до 73 тысяч томов, она располагала фондами литературы на языках народов 

Дагестана численностью в 10 тысяч экземпляров. 

Статистика 1930 – 1940 гг., которой мы располагаем. 

Годы Штат Фонд Кол-во  

читателей 

Посещаемость Книговыдача Бюджет 

1930 2 6 984     

1937   4 190  40 000 150 000 

1938 22  9 500    

1940 31 73 000  95 000 170 000 197 830 

 

Служба научной информации 

 по культуре и искусству 

 


