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Освещаются вопросы становления на Дальнем Востоке библиотечной сети массовых общедоступных 
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настоящее время важно вернуться к рас-
смотрению состояния библиотечного стро-
ительства на Дальнем Востоке в период 

окончания Гражданской войны и окончательного 
установления советской власти, потому что именно 
в тот период были заложены основные принципы 
развития библиотечного строительства региона. 
Они стали главным ориентиром формирования 
региональной библиотечной теории и практики на 
долгие времена. 

В октябре 1922 г. Дальний Восток был осво-
божден от интервенции и белогвардейцев. 15 но-
ября 1922 г. ВЦИК РСФСР принял постановление, 
объявляющее этот регион нераздельной частью 
России. С этого времени бывшая территория Даль-
невосточной республики (1920�1922) стала назы-
ваться Дальневосточной областью (ДВО). В январе 
1926 г. ДВО была преобразована в Дальневосточ-
ный край (ДВК). 

С конца 1922 г. сеть библиотек Дальневосточ-
ного края, и так не очень широкая, стала резко со-
кращаться. Большинство сельских библиотек и изб-
читален из-за отсутствия средств, книг на языке 
местного населения (в национальных районах), 
новой советской литературы, достаточно квалифи-
цированных специалистов закрывались. При орга-
низации библиотек приходилось учитывать мест-
ные условия: более поздний переход края к мир-
ному строительству, разбросанность населенных 
пунктов на огромной, слабоизученной территории, 
неудовлетворительное состояние средств связи и 
путей сообщения, многонациональный состав на-
селения, интенсивный поток переселенцев с сере-

дины 1920-х гг. Почти все эти особенности мало 
изменились за прошедшие 90 лет, и их необходимо 
учитывать и сегодня при планировании библио-
течного строительства на перспективу. 

Для непосредственного руководства и осуще-
ствления культпросветработы в конце 1922 г. при 
областном отделе народного образования был ор-
ганизован Дальполитпросвет. Острая нехватка 
кадров и квалифицированных специалистов, не-
укомплектованность новой советской литературой, 
отсутствие навыков и опыта работы среди мест-
ного населения, привели к тому, что библиотеки 
закрывались. Так, если в 1921 г. изб-читален было 
200, а библиотек всех ведомств � 154, то к концу 
1922 г., по отчету Дальоно о состоянии народного 
образования на Дальнем Востоке, их осталось (со-
ответственно) � 4 и 11. Это можно объяснить также 
и введением в 1922 г. платы за пользование биб-
лиотеками. Возможно также, что эти данные не-
сколько занижены из-за невозможности в тот пе-
риод организовать четкий учет. 

С учетом низкого культурного уровня населе-
ния предпочтение отдается агитбригадам, пере-
движным библиотекам, книгоношеству, справоч-
ной работе изб-читален. Такие формы работы по-
зволяли доходить до любого отдаленного села. 

Расширение библиотечной сети региона 
и ликвидация неграмотности 

Основным звеном библиотечной сети в этот 
период была изба-читальня. Постановлением от 
27 ноября 1922 г. Дальбюро ЦК РКП (б) предло-
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жило всем губкомам партии обратить особое вни-
мание на работу изб-читален, как опорных пунктов 
по проведению партийной и культурно-просвети-
тельной работы в деревнях, сплотить все силы ме-
стных комячеек, женотделов, комсомольских ор-
ганизаций и советских учреждений. 

На основании изученных архивных материалов 
было установлено, что местные органы политпро-
света принимают меры по расширению библио-
течной сети региона. Так, в Благовещенском уезде 
к апрелю 1923 г. появляются 10 изб-читален, 
в июне их становится уже 32. Но, вследствие не-
достатка средств, работа ведется не очень активно. 

Серьезным препятствием на пути культурной 
революции по-прежнему оставалась неграмот-
ность населения, которая к моменту советизации 
Дальнего Востока оставалась довольно высокой; 
по данным переписи 1923 г. процент неграмотных 
в ДВК составлял более 60. 

Дальбюро ЦК РКП (б), пытаясь решить эту 
проблему, в декабре 1922 г. предложило всем пар-
тийным организациям с января по апрель 1923 г. 
объявить 3-месячник по ликвидации неграмотно-
сти. В этом же году стал выходить в свет краевой 
журнал «Хочу быть грамотным», содержание ко-
торого в полной мере отвечало задаче момента. 
В крае была создана широкая сеть школ и пунктов 
по ликвидации неграмотности, но, несмотря на 
проделанную работу, большое количество населе-
ния оставалось неграмотным. Частично это можно 
объяснить миграцией населения, притоком пересе-
ленцев, в значительной мере неграмотных, из цен-
тральных областей России. 

К 1923 г. в составе сети библиотек Дальполит-
просвета впервые появились уездные и передвиж-
ные библиотеки. В этом же году вышло постанов-
ление Совнаркома РСФСР «О работе массовых 
библиотек», отразившее неудовлетворительное 
состояние библиотечной работы по республике 
и наметившее программу укрепления сети массо-
вых библиотек, повышения уровня обслуживания 
читателей. 

В Амурской области в 1923 г. впервые появ-
ляются в значительном количестве сельские ста-
ционарные библиотеки при волостных избах-
читальнях и библиотеки-передвижки по осталь-
ным селам. Фонд волостных стационарных биб-
лиотек достигал: в Благовещенском уезде � до 
1330 книг на волостную избу-читальню, в Свобод-
ненском � в среднем по 670 книг и в Завитинском � 
по 500 книг [24]. На предприятиях начинают соз-
даваться профсоюзные библиотеки, ведущие плат-
ную выдачу книг по абонементам. Ввиду отсутст-
вия архивных данных количество библиотек не 
установлено. Точно так же лишь упоминается 
в литературе о создании библиотек на кооператив-
ных началах. 

Только после окончания Гражданской войны 
городские библиотеки Благовещенска, Хабаровска, 
Владивостока в достаточном количестве пополня-
ются новой литературой. Результатом является 
увеличение числа читателей и рост книговыдачи. 
Так, в Амурской области число читателей и коли-
чество выданной литературы в 1924 г. возросло 
втрое, по сравнению с 1923 г. [4]. Особенно быстро 
растет число читателей-рабочих; изменение в со-
ставе читателей отразилось и на характере чи-
тательских интересов � в основном, появляется 
и растет спрос на научно-популярную литературу. 
Кроме публичных библиотек, появляются так на-
зываемые закрытые библиотеки, доступные только 
служащим государственных учреждений. Наибо-
лее характерным это стало для Благовещенска, где 
в 1924 г. появилось сразу 15 закрытых библиотек. 
Наиболее крупной из них была библиотека губкома 
РКП (б) с фондом более 7 тыс. книг и библиотека 
культотдела райкомвода с таким же фондом [25]. 

Развитие сети изб-читален 

В Приморском крае открываются, преимуще-
ственно, избы-читальни. Из отчета Приморского 
губполитпросвета видно, что в 1923 г. было от-
крыто в селах и деревнях 20 изб-читален «твердой 
сети» (созданных по государственному заказу и 
финансируемых государством � термин, приме-
няемый в те годы) и 22 избы-читальни, организо-
ванные по местной инициативе, содержащиеся на 
средства населения. Намечались государственные 
меры по снабжению изб-читален литературой. На 
Шестой Дальневосточной партийной конференции 
РКП (б) 20�24 апреля 1924 г. было принято «По-
ложение о волостном политико-просветительном 
центре (волостная изба-читальня)». Это положение 
определило задачи таких учреждений и сыграло 
определенную роль в организации обслуживания 
сельского жителя общественной книгой. В январе 
1925 г. был проведен двухнедельник помощи избе-
читальне. Крестьяне активно помогали в построй-
ке новых помещений, в ряде деревень засеивали по 
20 десятин пшеницы («ленинские десятины») на 
нужды изб-читален [4]. 

Итоги библиотечной работы к концу 1920-х гг. 

Центральные библиотеки были созданы в го-
родах Владивостоке, Никольске, Спасске, посел-
ках Ольга, Посьет, Сучан, в этих же населенных 
пунктах открываются филиалы центральных биб-
лиотек (по шести в городах Владивостоке, Ни-
кольске, четыре � в Спасске, одна � в Посьете 
и одна � в Сучане) [26]. Для дальнейшего улучше-
ния библиотечного обслуживания Дальполитпро-
свет в 1923 г. решает провести реформу библио-
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течного дела. В отношении кооперативных биб-
лиотек Дальполитпросветом был разработан осо-
бый циркуляр, в котором предусматривалось взять 
их на учет для проведения библиотечной реформы. 
Кооперативные библиотеки вскоре были полно-
стью закрыты, как и все другие формы коопера-
ции в крае. 

Кроме того, Дальполитпросвет рассматривает 
вопросы просветительной деятельности среди ко-
ренных народов. Предполагалось делать это путем 
разработки национальной печати, школ, различных 
культурно-просветительных учреждений в фор-
мах, соответствующих национально-бытовым ус-
ловиям: путем организации библиотечек при 
культбазах, красных ярангах, передвижных чумах. 
Была поставлена задача � в каждом уезде органи-
зовать не менее пяти изб-читален. Открывать их 
было решено в первую очередь в национальных 
селах, там, где существовали партийные и комсо-
мольские ячейки. Вместе с тем признавалась необ-
ходимость оказывать содействие органам полит-
просвета на местах в восстановлении сети стацио-
нарных библиотек и передвижек. Сеть изб-читален 
в 1924�1925 гг. возросла до 571 против 331 в 1923 г. 

Можно сказать, что, по сравнению с 1922 г., за 
пятилетний период библиотечное дело достигло 
определенных успехов. Так, если в начале пяти-
летки в сельской местности фактически не было 
стационарных библиотек, то к 1927 г. число биб-
лиотек на 10 тыс. жителей превышало показатели 
по РСФСР (около двух библиотек на то же количе-
ство населения) [10]. Это не сыграло существенной 
роли в развитии библиотечного строительства на 
Дальнем Востоке, поскольку фонды в большинстве 
этих библиотек были очень незначительны; город-
ская сеть все еще преобладала, библиотеки были 
сконцентрированы в обжитых районах, а на боль-
шой части территории они отсутствовали вовсе. 
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