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История развития библиотечного дела в Шегарском районе 
 

Библиотечное дело в Шегарском районе, принято считать, начало развиваться с 1936 г., когда по 
решению районного Совета открылась районная библиотека (1). Однако первая библиотека на территории 
будущего Шегарского района появилась гораздо раньше, в 1903 г., и связана она с именем нашего 
известного земляка Петра Ивановича Макушина.  

Называлось село в то время Богородское. В отличие от других сел, расположенных здесь же на берегу 
рек Обь и Шегарка, Богородское было довольно большим для того времени – более семисот человек населяло 
его. Как и положено селу, оно имело церковь, Одигитриевской божьей матери, часовню на кладбище, 
крестьянскую богадельню. Само по себе село было оживленным. В нем с 24 июня по 1 июля устраивались 
Ивановские ярмарки, к которым люди готовились целый год. Праздничное оживление царило в селе целую 
неделю. Шла бойкая торговля товарами местного изготовления. Три кожевенных завода в Богородском 
славились качеством выделки кожи далеко за пределами уезда. Семь торговых лавок обслуживали 
население, в том числе и винная. Неслучайно здесь в селе уездным попечительством о народной трезвости 
была открыта бесплатная народная библиотека. Уездное попечительство отчисляло по 2 копейки с каждой 
тысячи рублей, вырученной от продажи спиртного. 17 декабря 1903 г. вместе с партией книг, присланных из 
Томска на деньги Попечительства, открылась библиотека. Разместили ее в чайной Общества попечения о 
народной трезвости.  

Книгами пользовались 79 человек, из них 18 учащихся. При библиотеке существовала читальня, 
обслуживающая посетителей одновременно с библиотекой. Большой интерес проявляли поселяне к книгам. 
Число читателей заметно росло, и уже к середине 1906 г. более 500 человек стали ее постоянными 
посетителями. 

Еще две библиотеки открылись в 1909 и в 1910 гг. в селах Бабарыкино и Гынгазово. Видимо, 
предпочтение этим селам было отдано по причине отдаленности от областного центра (Бабарыкино за 100 
км, в Гынгазово – за 110 км от Томска). Кроме того, из отчетов «Общества содействия устройству сельских 
бесплатных библиотек Томской губернии» известно, что открывались библиотеки по просьбе населения, 
поэтому открытие их могло произойти и по этой причине. В любом случае, для нас важен сам факт открытия 
библиотек. Они были, обслуживали читателей и к истории библиотечного дела  в Шегарском районе имеют 
непосредственное отношение. Забывать их мы не имеем права, даже, если на какое-то время связь их с 
последующими библиотеками была прервана.  

Дальнейшее развитие библиотечного дела в этом районе мало чем отличалось от того, как оно 
развивалось в соседних районах области. единственно, что можно отметить как отличительную особенность, 
здесь долгое время оставались избы-читальни, исполняющие роль библиотек, которых до 1936 г. не было 
вообще в районе.  

В 1936 г. на задании РК ВКП (б) рассматривался вопрос об открытии районной библиотеки, и здесь же 
было принято решение о размещении ее в помещении центроспирта. Она и стала первой в районе 
библиотекой (2).   

Прежде чем войти в новое, специально для библиотеки построенное помещение, она ютилась и в 
подвале церкви, и в небольшом деревянном пятистеннике на углу улиц Московской и Пионерской. Позднее 
была переведена в клуб, где было выделено две комнаты – в одной обслуживали взрослых читателей, а в 
другой – детей. Из двух комнат отапливалась только одна, и библиотекари круглый год мерзли. Детей 
обслуживали библиотекари Буранкова Т. А. и Барская М. И., взрослых – Логинова Ю. М. 

До 1955 г. заведующей районной библиотекой была Бурнакова Т. А.., а с 1955 по 1962 год Логинова 
Ю.Н. В первые послевоенные годы в библиотеке работала Голубева Валентина.  

В начале 60-х гг. Шегарским районом было принято решение о строительстве нового здания районной 
библиотеки. Построено оно было довольно быстро, и в 1962 г. библиотека справила новоселье, заняв правое 
крыло здания.  

Кроме самостоятельных библиотек в районе действовало 15 передвижек на предприятиях, 3 пункта 
выдачи (в деревнях Нащеково, Речке и на пищекомбинате). Библиотекари ставили перед собой цель – дойти 
до каждой семьи, до каждого неграмотного.  

Вторая самостоятельная  библиотека была построена в селе Баткат в 1947 г. До этого, начиная с 1936 
г., население обслуживала изба-читальня, которая находилась в помещении Народного дома. Она 
располагала небольшим фондом книг, как и все читальни того периода, но посетители шли не столько за 
книгами, сколько почитать свежие газеты. На базе этого фонда и открылась библиотека. К началу 60-х гг. ее 
перевели в отдельное помещение по улице Ленина. Книжный фонд библиотеки к тому времени составил 
около 3 тыс. экз. Конечно, количественный рост фонда не соответствовал качеству, но при большом желании 
можно было найти хорошую книгу, и люди шли не только за книгой, но и за тем, чтобы пообщаться. В конце 
60-х гг., когда библиотеку перевели в новое здание клуба по улице Кооперативной, читателей в ней 
насчитывалось уже почти 300 человек, для среднего села, каким был Баткат, - это хороший показатель. 

В Бабарыкино заново библиотека была открыта в 30-х гг. как изба-читальня. Очень скупые сведения о 
ней донесли до нас архивные документы, и, тем не менее, сведения эти очень важны для восстановления 
истории библиотечного дела в крае. Первым избачом была Трофимова Галина Петровна. Небольшой книжный 
фонд умещался на столе. Люди приходили почитать газеты, послушать громкую читку, если сами не умели 
читать. Такая форма работы, как громкие читки, была обязательной в работе изб-читален – это был один из 
главных элементов ликвидации неграмотности на селе. На подписку газет выделялись деньги из бюджета. 
Изба-читальня служила населению  Бабарыкино до 1961 г. затем ее сменила библиотека, имеющая более 
важные задачи, связанные с пропагандой книги. Комплектование  книжного фонда значительно улучшилось. 
И хотя доставка книг была связана с большими трудностями – приходилось ездить в Томский бибколлектор 
самим библиотекарям, они делали это регулярно и ответственно. Десять лет заведовала этой библиотекой 
Землянухина Раиса Васильевна. После нее, с 1971 г. в библиотеке начала работать Кириченко Надежда 
Григорьевна, которая трудится в системе по сей день.  



 1975 г. был знаменательным для Бабарыкинской библиотеки – она справила новоселье в помещении 2 
этажа нового Дома культуры. В новое помещение плохо вписывалось старое оборудование, и в 80-х гг. оно 
было полностью обновлено: стеллажи, столы, каталожные ящики, новый телевизор, магнитофон, красивое 
напольное покрытие – все было сделано для того, чтобы библиотека стала привлекательной для населения. 
Библиотека все эти годы продолжала оставаться на подъеме: увеличивался фонд, стабильно росло число 
читателей. И так оставалось до 1987 г., пока не случился пожар, полностью уничтоживший библиотеку и все 
здание. Снова пришлось начинать все с нуля. На месте сгоревшего Дома культуры в 1991 г. был построен 
новый, на втором этаже которого разместили библиотеку. Площадь ее составила 300 кв. метров, включая 
абонемент и читальный зал на 34 места. Сейчас ее книжный фонд составляет 12 тыс. экз. число постоянных 
посетителей библиотеки достигает ежегодно 700 человек.  

История с созданием первой дореволюционной библиотеки повторилась и в селе Гынгазово. Открытая 
П. И. Макушиным по просьбе населения в 1910 г., она, едва ли дотянула до 1917 г. повторив судьбу 
библиотек того периода. В 20-е гг. на смену ей пришла изба-читальня, которая то закрываясь, то 
открываясь, просуществовала до 1953 г., когда  по решению райисполкома была создана самостоятельная 
сельская библиотека. Разместилась она в освободившемся здании детского дома, где находилась около 20 
лет. Первым библиотекарем стал Рябов Алексей Иванович. Работа его отличалась особой активностью. Здесь 
проводились книжные балы, а во время посевных и уборочных компаний библиотекарь переносил работу на 
поля в механизаторские звенья.  

В 1971 г. Гынгазовская библиотека получила прописку в здании недавно построенного клуба. Радовало 
всех просторное помещение. К единственному недостатку здания можно было отнести то, что, построенное из 
дерева, оно было не застраховано от пожаров. Так и случилось. Прослужив людям 17 лет, оно сгорело. 
Книги, которые удалось спасти, были перевезены в здание школы, а затем - в помещение детского сада. 
Здесь библиотека располагается и до сего времени. Заведут ею Бурыхина Наталья Расуловна.  

В связи с реализацией двухлетнего перспективного плана, намеченного Райкомом партии на 1949-1950 
гг., почти одновременно с вышеупомянутой Баткатской библиотекой  было построено еще пять сельских 
библиотек и четыре избы-читальни. В плане, кроме этого, предусматривался ремонт еще десяти читален (1).    

Библиотечная сеть разрасталась и к 1977 г. в районе было открыто 19 сельских библиотек. Приказом 
от 2 июля 1956 г.  № 41 Шегарского отдела культуры из центральной была выделена детская библиотека с 
небольшим книжным фондом. Заведующей ее стала Барская Мария Ивановна.  

В истории сельских библиотек района есть интересные моменты, о которых нельзя не упомянуть.  
Анастасьевская сельская библиотека начина свое существование в 1934 г. в роли избы-читальни. 

Первым избачом был Дыдко Михаил Яковлевич, который проработал в этой должности до 50-х гг. изба-
читальня находилась в доме купца-татарина, раскулаченного и высланного из села. Общими усилиями был 
собран небольшой книжный фонд. В годы Великой Отечественной войны библиотека не работала, так как ее 
помещение было отдано под Дом малютки для детей-сирот, а книги переданы в школу. После войны, когда 
встал вопрос о библиотеке, вспомнили о церкви, где находился склад для зерна. Библиотеку разместили в 
снятом куполе, снаружи пристроили лестницу, по которой заходили в библиотеку. Так и выглядела 
библиотека до 80-х гг.  

Библиотека в селе Вознесенка (сначала изба-читальня) открылась в суровом 1942 г., когда, казалось 
бы, не было дела до библиотек, по решению Каргалинского сельского Совета. Этим же решением ее 
поместили в складе, освобожденном из-под зерна. Первым избачом был назначен Сафонов К. Позднее, 
получив статус библиотеки и сменив ряд помещений, она обосновалась в школе, где находится и сейчас. С 
1981 г. ею заведует Бардатская Галина Васильевна. 

В первый послевоенный год в селе Гусево была открыта еще одна в районе библиотека. Фонд ее 
насчитывал не более 300 единиц хранения. Находилась она в небольшом домике, принадлежавшем семье 
Болдышевых. Первым библиотекарем была Людмила Бутакова. Односельчане называли ее ласково – Люся. 
Библиотека сохранилась до сих пор, занимая 2 просторных комнаты в детском садике.  

Из архивных источников стало известно, что первая библиотека в селе Каргала, открытая в 1897 г., 
была духовной и имела всего 18 книг. После революции здесь была устроена изба-читальня, в задачу 
которой входило проведение громких читок, ликвидация безграмотности. Как и большинство читален, эта 
изба-читальня временами прекращала свою работу, затем снова открывалась. Это происходило до 60-х гг., в 
начале которых открылась публичная сельская библиотека. Первым библиотекарем была выпускница 
библиотечного техникума Карпухина Валентина Владимировна. За 10 лет работы она сумела скомплектовать 
фонд до 5 тыс. единиц. Переехав в 1977 г. в новое здание Дома культуры, библиотека приобрела новое 
оборудование: деревянные стеллажи, журнальные столики, мягкая мебель, ковровое покрытие. Более 400 
постоянных посетителей обслуживает библиотека Каргалы.  

Мало чем отличалась от других сельских библиотек судьба Малобрагинской библиотеки. Открытая в 
1939-1940 г., она также переезжала из одного помещения в другое. Постепенно накапливался книжный 
фонд, сохранить который не удалось. В 1995 г. здание клуба вместе с библиотекой полностью сгорело. 
Восстановить утраченное не удалось, хотя усилия к этому  прилагались.  

Сейчас библиотека занимает одну комнату на первом этаже в здании школы.  
Нашла свой приют в школе и библиотека села Маркелова. В ее стенах начав свою деятельность, она 

дважды перемещалась то в клуб, то в Дом культуры. В перестроечный период ее ждало еще три переезда, и, 
наконец, она опять попала в стены школы. Возможно, этот факт пренебрежительного отношения местных 
чинуш к сельским библиотекам заслуживает пристального интереса потомков. 

Библиотека старинного села Монастырка начала свое существование в 1926 г. Первым местом ее 
прибывания был нижний этаж поповского дома. На верхнем  этаже разместили школу. Книг в библиотеке 
было очень мало, на дом их не выдавали, приходилось читать здесь же. Произведение Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо» перечитывали до тех пор, пока не заучивали наизусть.  

После ряда переездов Монастырская библиотека получила хорошее помещение в новом кирпичном 
здании Дома культуры, где находится уже 30 лет.  

Точной даты села Нащеково никто из старожилов не помнит, но приблизительно называется 1900 г. в 
30-ом г. в селе провели коллективизацию. Снесли в кучу весь свой крестьянский скарб: плуги, бороны, 



лобогрейки и другой инвентарь. И объединились в сельхозартель имени Ворошилова. Межи, разделявшие 
земельные наделы уничтожили. Образовался единый земельный массив. Выращивали хлеб, лен, табак.  

До 70-х гг. в селе не было библиотеки. Появилась она в 1972 г. при Доме культуры. Книжным фондом 
с ней поделилась центральная районная библиотека, передав порядка 3-х тыс. книг. Все было бы хорошо, но 
произошел пожар, правда, фонд удалось спасти. И вот теперь библиотека занимает небольшую комнату в 
совхозной конторе. 

Тоже в конторе, но уже другого села, Новоильинки, в 1965 г. была открыта очередная библиотека. 
Фонд ее составил 2540 экземпляров. Первой заведующей библиотекой была Петренко Анисья Степановна, 
проработавшая недолго – всего 2 года. Затем с 1968 г. приняла библиотеку Позднякова (Шараева) Валентина 
Ивановна, которая трудится в Шегарской ЦБС и сегодня. За это время библиотека меняла 5 раз свое место 
жительства, последний раз в 2000 г. В настоящее время она размещена в здании бывшего колхозного 
магазина в центре села. Просторное помещение позволило разместить весь фонд и открыть читальный зал на 
40 мест. Когда закрылась библиотека в соседнем селе Подоба, ее книги были переданы в библиотеку 
Новоильинки. Объединенный фонд составил 13 тыс. экз. Ежегодное число читателей составляет более 400 
человек. Жителей села Подоба библиотека обслуживает с помощью передвижки.  

По похожей схеме создавались и развивались библиотеки еще 3-х сел: Победа, Татьяновка, Трубочево. 
Открытые в 50-60-е гг., они испытали на себе все трудности тех лет: слабое финансирование, недостаточное 
комплектование, нехватку площадей и библиотечного оборудования. До 70-х гг. они влачили жалкое 
существование. И только централизация подняла их на новый виток развития.  

Объединение в единую централизованную библиотечную систему в Шегарском районе по решению 
районного Совета народных депутатов трудящихся было проведено в декабре 1978 г. в нее вошли 
центральная, детская и 19 сельских библиотек, ставших филиалами системы. Централизация позволила 
наладить правильное комплектование с учетом интересов и потребностей читателей, улучшив обслуживание 
книгой все производственные участки и небольшие населенные пункты, поставив работу с читателем на 
новый уровень. Центральная библиотека стала базовым методическим центром для сельских библиотек, 
способствовала обеспечению библиотек типовым оборудованием. В 2004 г. она улучшила условия 
существования - была переведена в помещение школы. Первым директором ЦБС была Барская Марина 
Ивановна, заслуженный работник культуры РФ, которая проработала в этой должности до 1991 г. затем ее 
сменила Огородникова Валентина Ивановна, проработав в этой должности 10 лет.  
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