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«То наших лет заветные страницы…» 
 

Евтушенко Нина Петровна, 

ветеран библиотечного дела, бывший директор Айыртауской 

(Володарской) ЦРБ 

 

 

В селе Володарском функционировала изба-читальня с 1936 

года. 

В послевоенном 1946 году, поступило большое количество художественной 

литературы, которая пользовалась спросом среди населения. 

С начала 50-х годов изба-читальня получила статус центральной районной 

библиотеки. 

По комсомольской путевке в период 

освоения целины в район приезжают 

молодые специалисты. Одна из них -  

Крахмалева Е.С. – приехала в 1955 году и  

была направлена на работу в Казанскую 

сельскую библиотеку. В это же время 

приступают к работе в сельские библиотеки 

специалисты Воевутко Л.Д., Екимова В.И., 

Кузьменко М.В., Белоногова Л.И. – после 

окончания Ленинградского института 

культуры, которые внесли неоценимый 

вклад в развитие библиотечного дела 

района… 

В середине 50-х годов открывается 

районная детская библиотека со штатом 2 

человека. Библиотека, в тесном контакте со 

школами райцентра, ведет большую 

воспитательную работу с детьми. Возглавляет 

библиотеку Голубева В.П. В это же время 

начинается создание алфавитных и 

систематических каталогов. 

В связи с централизацией библиотек 

в районе создается единый учетный каталог 

на фонд ЦБС.  

Я работала в данной системе с 1965 

года. В это время уделялось большое внимание обслуживанию тружеников села. Литература 

доставлялась автобиблиотекой по индивидуальным запросам читателей. Обслуживание вели 

на полевых станах, в бригадах. 

Велась пропаганда идей марксизма-

ленинизма, решений съездов партии. 

Выполнялись постановления ЦК КПСС «О 

повышении роли библиотек в 

коммунистическом воспитании трудящихся и 

научно-техническом прогрессе». 

В 70-80-ые годы, большое внимание 

уделялось укреплению материально-

технической базы библиотек. Библиотеки 

имели собственные помещения, телефон, были 

оснащены аудиотехникой. 



Библиотечным обслуживанием были охвачены все малонаселенные пункты, 

предприятия и организации. По итогам работы Володарская ЦБС занимала призовые места в 

Республике и области, что подтверждается многочисленными грамотами, ценными 

подарками, призами. 

Горжусь своей страной 
 

Сексембаева Клара Заиденовна, 

директор Акжарской ЦРБ 

 

 Освоение целинных и залежных земель вошло в историю Казахстана как одна из 

ярких страниц. По призыву партии и комсомола во всех концов Советского Союза 

съезжались к нам люди, в первую очередь, молодежь по комсомольской путевке. Местным 

органам власти было нелегко сразу обустроить всех приезжающих. Несмотря на слякоть, 

лютые морозы, люди жили в палатках, юртах, землянках.  

 Так в нашей Республике оказалась и Раиса Михайловна Белоус-Казанова, приехавшая 

с Украины на освоение целинных земель.  

 Девушка сразу полюбила бескрайние степи Казахстана, его жителей, добрых, с 

открытой душой.  

 После успешного окончания библиотечного техникума в 1965 году Раиса Михайловна 

посвятила себя любимой работе – библиотечному делу, о котором мечтала с детства.  

 В 1966 году библиотеке в селе Кзылтусское,  в которой она работала, было присвоено 

звание «Библиотека отличной работы». Позднее Раиса Михайловна перешла работать в 

районную детскую библиотеку. Ее профессионализм и творческий подход  был оценен по 

достоинству и РДБ также была удостоена звания «Библиотека отличной работы», на базе 

библиотеки был проведен областной выездной семинар.  

 Как один из лучших работников, Раиса Михайловна в свое время не раз принимала 

участие в научно-практических конференциях, где ей довелось встретиться с писателями  

Казахстана и Киргизии, а в 1982 году она сама организовала подобную встречу с 

писательницей Галиной Черноголовиной у себя в районной детской библиотеке.  

 Главной задачей ее деятельности было привить любовь к книге, воспитать в детях 

культуру, патриотизм и любовь к родному краю, к своим корням, сформировать стремление 

к знаниям. 

 Библиотечному делу Раиса Михайловна посвятила более четверти века и за высокие 

показатели в работе не раз награждалась грамотами, благодарственными письмами. За эти 

годы ею было проведено много встреч, читательских конференций, оформлено выставок и 

стендов. Библиотека тесно сотрудничала со школой, книжный фонд постоянно пополнялся 

новыми книгами.  

 В делах и заботах пролетели годы, но они прошли не даром, много было сделано для 

любимой работы, для своих односельчан.  И теперь, вспоминая те годы, когда она была юной 

и полна радости и надежд, и оценивая с высоты прожитых лет реалии жизни независимой 

страны, Раиса Михайловна говорит: «У меня две Родины, на одной я родилась, а на другой 

прошла вся моя жизнь. Вся жизнь села прошла на моих глазах, я была свидетелем и 

участницей становления села. Многие люди, видевшие голод и горести войны, приехав в 

Казахстан, обрели здесь приют и тепло. Я счастлива, что наша страна бурно развивается, что 

нет здесь разногласий, решаются социальные вопросы и нам, ветеранам, всегда уделяют 

внимание. Рада, что библиотечному делу уделяется большое внимание со стороны 

государства. Библиотеки пополняются новыми изданиями. Издаются книги, как известных 

казахстанских писателей, так и русских, зарубежных, так как книги для человечества – тоже, 

что память для человека. В них наша история, открытие истины, накопленные знания и 

вековой опыт.  



Здесь родились две мои дочери – Галина и Алла и одна из дочерей пошла по моим 

стопам. Галина Дзюба после окончания Кокчетавского училища культуры работает в  

детском отделении Ленинградской сельской библиотеки. Я уверена, что ту любовь к книге 

она пронесет через всю свою жизнь».  

 Раиса Михайловна часто посещает свою библиотеку. И когда она идет по улицам 

своего села, бывшие ее дети-читатели, а теперь степенные мамы знакомят ее со своими 

детьми.  

 Наверное, тем и счастлив человек, что имеет свое продолжение… 

 

 

 

Путевка в жизнь 
 

Есентаева Майра Мурзабаевна 

директор Аккайынской ЦРБ 

 

 В 2009 году областная библиотека им. С. Муканова будет отмечать свой 75-летний 

юбилей. Именно она все эти годы является главным библиотечным центром области, именно 

она дала путевку в жизнь многим библиотекарям, которые посвятили себя делу пропаганды 

чтения и книги. Многим, в том числе и мне. 

 Долгие годы при областной библиотеке работали библиотечные курсы, на которых 

проходили профессиональную подготовку будущие библиотекари. С этих курсов начался и 

мой путь в библиотечную профессию. В 1968 году, совсем юной девушкой, я осваивала здесь 

азы библиотечного дела и на всю жизнь сохранила благодарную память о преподавателях 

курсов, настоящих мастерах своего дела, которые передавали свой опыт и знания молодежи.  

 В то время директором библиотеки работала Лучникова Алевтина Архиповна, и 

именно она руководила работой курсов. 

 Валентина Федоровна Кашемирова вела курс «Плакатное дело». Сейчас подобное 

словосочетание – «плакатное дело» -  звучит странно,  молодежи оно даже не знакомо, но в 

те годы библиотекарь просто обязан был уметь обращаться с плакатным пером, при помощи 

которого оформлялась вся наглядная агитация в библиотеке. 

 Особенно запомнились уроки Веры Семеновны Андрюшечкиной, которая 

преподавала библиотековедение, открывая перед слушателями огромный мир книги, знакомя 

с формами и методами библиотечной работы.  

 С багажом полученных на курсах знаний я и начала работать в районной библиотеке 

Советского (ныне Аккайынского) района. Это было сорок лет назад… 

 Маленькое здание районной библиотеки располагалось в центре села Смирново, 

отапливалось четырьмя дровяными печами. Потом в течение многих лет библиотека 

несколько раз меняла место своего расположения: мы переезжали то в кинотеатр, то в Дом 

культуры, пока, наконец, не было построено новое, типовое,  здание библиотеки. Это было 

сделано, в первую очередь, благодаря инициативе и поддержке Владимира Арсентьевича 

Савченко, работавшего в те годы первым секретарем Советского райкома партии. 

Библиотека была построена на том самом месте, где когда-то стояло ее маленькое здание, в 

котором я начинала работать. Ее открытие в 1986 году стало праздником для всего района.  

 В этом году мы отметили юбилей в библиотечной жизни района – 30-летие со дня 

создания централизованной библиотечной системы. Это было интересное время в жизни 

библиотек, полное поисков нового и интересного. В районной библиотеке были созданы 

новые отделы: комплектования и обработки литературы, библиографический, 

книгохранения. Активно стал работать МБА, наладилась связь со многими крупными 

библиотеками бывшего Советского Союза. Многие наши читатели, врачи, педагоги, 

специалисты сельского хозяйства, студенты пользовались книгами из библиотек Москвы, 

Ленинграда, Алма-Аты, Киева, Минска.  



 В конце 80-х годов наша библиотека получила наименование «Библиотека Дружбы 

народов». В те годы в библиотеке часто проходили вечера дружбы, на которых 

присутствовали гости из разных стран – Афганистана, Монголии, Эфиопии.  

 Наша библиотека поддерживала связь с библиотекой прибалтийского города Шилуте, 

обменивалась с далекими коллегами книгами, сувенирами, изданиями по краеведению. Мы 

неоднократно были участниками Праздников Книги, которые проводились в Прибалтике.  

 Стараниями библиотекаря Е.Калитовой у нас был сформирован фонд литературы на 

языках разных народов. Со всей страны в нашу библиотеку шли посылки с книгами на 

украинском, молдавском, эстонском, армянском и других языках. Эти книги до сих пор 

пользуются спросом у наших читателей разных национальностей, которые стремятся не 

забыть родной язык.  

 Сегодняшний день наших библиотек сильно отличается от вчерашнего. Но когда-

нибудь, лет через 40, и наши сегодняшние инновации будут восприниматься как дела давно 

минувших дней.  

 

 

 

Из истории Есильской библиотеки 
 

Морозова Надежда Константиновна 

библиотекарь Есильской ЦБ. 

 
История нашей библиотеки  начинается  с далеких 20-х годов 20 века, когда  повсеместно  

стали создаваться и функционировать   избы-читальни. На них властями возлагалась задача - 

нести слово партии в массы, бороться  с неграмотностью и религией. К сожалению, об этом 

периоде деятельности библиотеки знаем только  понаслышке от старожилов, которых сейчас 

уже нет среди живых. В 1928 году изба-читальня  в Явленке была преобразована в 

библиотеку, а с мая 1934 года она уже имела статус  районной. В неѐ входило  также  5 

передвижных  библиотек, обслуживающих села. Фонд к 1938 г. состоял 1000 экз., в штате 

было 2 работника - заведующая и библиотекарь. 

На 1 января 1940 года  библиотека  владела  фондом в 4744 экз., а  также имела подписку 

на газеты и журналы. Как ни печально, история не сохранила имен людей, стоящих у 

истоков библиотечного   дела в районе. Есть сведения о работавших в годы войны и 

послевоенное время заведующей библиотекой  Хамагановой Зое Андреевне  и  библиотекаре  

Ошмариной Ольге Васильевне, которые помимо работы в библиотеке вели  активную 

общественную деятельность, помогали колхозу, участвовали в художественной 

самодеятельности, играющей тогда на селе огромную роль. 

С 1950 года в течение 33-х лет в библиотеке проработала Волощенко Александра 

Павловна, выпускница Владимирского библиотечного техникума. Александры  Павловны 

уже, к сожалению, нет с нами, но память о ней жива - еѐ помнят наши пожилые читатели и 

библиотекари-ветераны, помнят о еѐ добром отношении к людям, трудолюбии и 

профессионализме.  Она прекрасно ориентировалось в литературе,  фонд в еѐ бытность 

содержался в идеальном порядке. Мне довелось 10 лет проработать  с ней  бок о бок, и я 

помню, как бережно заботилась она о сохранности книг, как строга была к тем, кто их 

портил. 

В 60-е годы заведующей Ленинской библиотекой была Валентина Ивановна Черняева, а 

затем на этой должности еѐ сменила А.А. Юрлова, под руководством которой я работала 13  

лет. 

Моя деятельность в Есильской районной библиотеке началось с июля 1974 г. В то время 

и по сегодняшний день библиотека располагалась  в районном Доме  культуры. Штат был 

небольшим: заведующая (Юрлова А.С.), заведующая читальным залом (Морозова Н.К.), зав. 

абонементом (Волощенко А.П.), через  какое-то время появилась должность методиста 



(Сутулова А.Г.). Книги централизованно поступали из библиотечного коллектора 

ежемесячно. Поступления на 25-30% состояли из общественно-политической литературы, на 

10-12% - сельскохозяйственной. Художественной и некоторой другой  литературы остро не 

хватало. Складывалось такое положение, что  в библиотеке были лишь единицы изданий 

Пушкина, Толстого, Шолохова и других авторов. Фонд казахской литературы, в том числе на 

казахском языке, был невелик. 

В то время строгим контролером, но одновременно и заботливым опекуном  была 

областная библиотека. Нередко в библиотеки, в том числе и сельские, приезжала тогдашний 

директор – Алевтина Архиповна Лучникова (Баба Аля, как еѐ звали за глаза библиотекари 

всей области) – гроза всех бездельников и «теток в шалях и со спицами в руках», искренне 

считающих своѐ рабочее место уголком отдыха от домашних трудов и забот. 

В гневе баба Аля была несдержанна, поэтому еѐ побаивались и с трепетом ожидали 

очередного приезда. Методисты тоже были частыми нашими гостями, помогали в 

проведении семинаров, объезжали с методической помощью сельские библиотеки. Почему-

то особенно мне запомнились двое из них – Гульнара Мусина и Людмила Пак. Они были 

моими ровесницами, с ними было интересно и весело, в них не было ни 

покровительственных замашек, ни начальственного тона, но поучиться у них было чему. 

Основным требованием, предъявляемым к деятельности библиотеки, как и в пору избы-

читальни, было доведение до населения  решений и идей  партии  и правительства, 

материалов многочисленных пленумов ЦК КПСС и ЦК КП Казахстана, коммунистическое 

воспитание трудящихся. Эта область деятельности жѐстко курировалась отделом 

пропаганды райкома партии и лично секретарѐм  райкома по идеологии. В 70-е годы им была 

Корпич Елизавета Гордеевна. Она четко следила за тем, чтобы ни один из документов 

партии и правительства не оказался забытым при составлении экспозиций книжных 

выставок, чтобы в цитатах не случилось досадных сокращений и ошибок. Читальный зал 

библиотеки в те годы был местом проведения семинаров пропагандистов и агитаторов, 

занятий по политучебе. Само собой разумеется, что проводились  и другие мероприятия - 

читательские конференции, литературные вечера, диспуты, устные журналы. Многие из них  

работники библиотеки проводили на предприятиях и в организациях райцентра и даже в 

отдаленных селах. В ту пору создавались так называемые агитпоезда, в составе которых 

непременно были и библиотекари со своими неизменными обзорами и беседами.  Самой 

нелюбимой формой работы в то время лично для меня были выступления с теми же 

обзорами и беседами в кинотеатре перед фильмами. Было неприятно видеть раздражѐнные 

лица некоторых зрителей, пришедших посмотреть фильм и вынужденных помимо просмотра 

напичканных пропагандой  киножурналов слушать ещѐ и библиотекаря, который предлагает 

прочитать  такие же пропагандистские книги. Однако не стоит думать, что в те времена всѐ 

строилось только на идеологии. Были замечательные литературные вечера с талантливыми 

инсценировками, встречи с выдающимися земляками, веселые вечера юмора. 

В то время заведующей библиотекой была Юрлова Антонина Семеновна, настоящий 

энтузиаст своего дела, как принято было тогда говорить. Я с восторгом и волнением 

вспоминаю годы работы с ней. Увлеченная, стремящаяся перенять  всѐ новое, она буквально 

«горела» на работе, заражая  нас своим оптимизмом, трудолюбием. 

Еѐ час настал, когда в библиотечном  деле произошла революция - централизация 

библиотечной сети. Наступило время для таких, как она - инициативных, отличных 

профессионалов. Она стала директором  ЦБС, возглавила работу 30-ти библиотек и отлично 

справилась с этой задачей. 

В ЦБ появились новые отделы: методико-библиографический, комплектования и 

обработки литературы, внестационарного обслуживания, внутрисистемного и 

межбиблиотечного обмена. ЦБ располагала собственным автомобилем - библиобусом, ей 

были выделены дополнительные помещения. Коллектив  работал активно, творчески. Долгие 

годы Ленинская ЦБС была победителем в социалистическом соревновании, или первой в 

рейтинге, как  принято говорить сейчас.  



У нас был накоплен отличный опыт работы со специалистами сельского хозяйства 

благодаря созданному тогда сектору обслуживания этой категории читателей во главе с 

замечательным работником Зайберт Людмилой Николаевной (сейчас она живет в Германии). 

Людмила Николаевна пользовалось заслуженным уважением, как нашего коллектива, так и 

своих подопечных читателей. Она ревностно и увлечено относилась к своей работе, знала не 

только потребности, но и пристрастия читателей, их хобби. В районном управлении 

сельского хозяйства для нее был выделен отличный кабинет, где к услугам агрономов, 

зоотехников, ветеринарных врачей, инженеров была  представлена литература и периодика, 

организовывались Дни  специалиста, Дни информации, оформлялись книжные выставки - 

тематические, новых поступлений. Людмила Николаевна  поддерживала тесную  связь с 

областной научно-технической библиотекой, знакомила специалистов с еѐ 

информационными изданиями. Большую помощь в этой работе оказывали научно-

методический и справочно-библиографический  отделы областной универсальной научной 

библиотеки им. С.Муканова. Специалисты ОУНБ выезжали с оказанием конкретной 

помощи, помогали в подготовке областных семинаров на базе нашей библиотеки. 

На смену уехавшей по семейным обстоятельствам Юрловой А.С.  пришла В.И.Редькина, 

бывший комсомольский и партийный работник, имевшая большой опыт идеологической 

работы, что в те времена очень ценилось. Надо отдать ей должное - Валентина Ивановна с 

большим уважением относилось к специалистам ЦБ, полностью доверяла им и училась  

библиотечному делу у каждого из нас. При ней библиотека не потеряла своих позиций, мы 

по-прежнему были лидерами, чем очень гордились и старались соответствовать. Особо 

запомнились проводимые в бытность директором ЦБС В.И.Редькиной интересные, по-

настоящему нужные массовые мероприятия: встречи семейных трудовых династий, 

малоземельцев, первоцелинников, а также первые мероприятия, посвященные труженикам 

тыла, о которых ранее не особо вспоминали. 

В 80-е годы частыми гостями и помощниками нашей библиотеки были и директор ОУНБ 

Л.Г.Лучникова, и методисты, и работники других отделов. Опыт специалистов нашей ЦБС 

описывался на страницах журнала «Библиотекарь», республиканских сборников, издавались 

брошюры, плакаты, листовки. Кроме того, материалы о нашей ЦБС экспонировались на 

ВДНХ Казахстана и нам была вручена бронзовая медаль, которая хранится у бывшего 

директора Юрловой А.С. Среди сельских филиалов нашей системы выделялись своим  

новаторством, увлеченностью и профессионализмом Ильинский (В.И.Лихачева), 

Александровский (Е.М.Шенкаренко), Спасовский (Л.Б.Залевская) и другие. 

Нельзя не рассказать ещѐ об одном отличном библиотекаре, Лысенко Александре 

Григорьевне. Ей довелось проработать не в одном отделе библиотеке. Еѐ всегда посылали 

туда, где трудно, где надо было делать что-то новое, учиться самой и учить других. И на 

каждом участке работы она отлично справлялась, будучи и зав. отделом внестационарного 

обслуживания, и библиотекарем абонемента, и методистом. Всегда первая приходила на 

помощь, откликалась на любую просьбу, разделяла с каждым из нас и радость, и беду. Она 

пришла в нашу  библиотеку 19- летнею девочкой, неопытной и робкой, а с годами 

превратилась в отличного профессионала, закончила в г.Омске библиотечный факультет 

Алтайского института культуры, и все свои знания, опыт отдавала в свою очередь молодым. 

К сожалению, в годы кризиса мы простились со многими нашими коллегами: кого-то 

сократили в период оптимизации (например, полностью отдел обработки и комплектования), 

кто-то сам уехал в поисках лучшей доли в Россию или Германию. Вот и Александра 

Григорьевна в то время тоже уехала в Курган, где ей пришлось быть продавцом на рынке. 

Сейчас она возглавляет отдел в библиотеке сельскохозяйственной академии. 

В 1989 году В.И.Редькина вернулась на партийную работу, и директором ЦБС стала 

Журавлева Екатерина Ивановна. Для нее руководить библиотекой было не впервой.  С 1972 

по 1974 г. она была заведующей, но после рождения тройни оставила работу и только через 

несколько лет вернулась в библиотеку, более 10 лет была методистом. 



Став  директором, она сохранила лучшие традиции еѐ предшественников, не сдавала их 

позиций, внесла много нового и интересного в работу системы. При ней, как и в прошлые 

годы, в коллективе был замечательный микроклимат, царили дружба, согласие, добрые, 

теплые отношения, деловой настрой и инициатива. К сожалению, в годы руководства 

Екатерине Ивановне, как и всем нам, выпали серьезные испытания: пресловутая 

оптимизация, отсутствие  комплектования, перебои с выплатой заработной платы 

коллективу, бесконечные отпуска без содержания, скудное финансирование при отсутствии 

средств на самое необходимое - электроэнергию, подписку периодики, канцелярские товары, 

командировки и т.д. Но коллектив  под ее руководством  продолжал работать по полной 

программе без скидок на трудности. 

Тяжело было видеть в те годы, как закрывались библиотеки, как оставались без работы 

замечательные библиотекари -  профессионалы, как гибли целые фонды, как скитались  из 

помещения в помещение выжившие библиотеки, а их работники несли с собой из дома 

поленья для печи, чтобы как-то пережить зиму в не отапливаемом  здании. 

Зато теперь душа радуется: после долгих лет кризиса  библиотечное дело возродилось, с 

успехом развивается. Наша библиотека, которой я отдала 34 года своей жизни, стала 

поистине соответствующим времени информационным и культурным центром села.  В еѐ 

арсенале - 5 компьютеров новейших модификаций, компьютерная  проекционная установка, 

принтер для цветной печати, ксерокс, цифровой фотоаппарат, телевизоры, видео- и DVD-

плееры и другое. Регулярно поступает литература по госзаказу, выделяются средства для 

покупки изданий, как на бумажных, так и на электронных носителях, не говоря уже о 

канцелярских товарах. Библиотекари повышают свою квалификацию без отрыва от работы в 

разных учебных заведениях. 

Я горжусь тем, что работаю в таком прекрасном коллективе, в библиотеке с 

замечательными трудовыми традициями. Более 30 лет по утрам я иду в свою любимую 

библиотеку, с которой мне, к сожалению, скоро придется расстаться. Это будет нелегко, 

ведь, избрав в свое время профессию библиотекаря, я полюбила еѐ и  не мыслила никогда о 

чем-то другом. Надеюсь, что частичка моего труда тоже легла кирпичиком в здании, 

построенном моими предшественниками. 

     

Библиотеки моего района 
 

Жукенова Жанар Малшибаевна, 

методист Жамбылской ЦРБ 

 
    В Жамбылском районе (бывший Пресновский район) культурно-просветительные 

учреждения начали создаваться с 1948 года. В 1948 году в районе было открыто три избы-

читальни: в Аймжане, в Мирном и в с.Уткино. В 1954-1955 годах открываются 18 сельских 

библиотек, а в 1957-1960 годы еще 6 сельских библиотек.    Люди потянулись к знаниям. В 

библиотеках были толпы читателей, шли семьями, чтобы записаться в библиотеку. В 60-е 

годы районная библиотека находилась в маленьком деревянном домике по улице Кирова, 

комнаты отапливались печками, заготовкой дров занимались сами библиотекари. В таких 

условиях библиотека проработала до 1965 года. Заведующей библиотекой в это время  

работала Апретова В.В.  

В 1965 году заведующей библиотекой становится Самохвалова В.П. В библиотеку в 

это же время приходят молодые специалисты -  Иванова-Самохвалова М.Я., Урычова Л.А. В 

1966 году Самохвалову В.П. переводят на должность заведующей отделом культуры, а 

заведующей районной библиотекой становится Самохвалова М.Я. Через несколько лет 

библиотека переезжает в  деревянное здание в центре Пресновки, где до этого находилась 

автостанция.  



1 сентября 1978 г. у нас в районе была организована централизованная библиотечная 

система, директором которой стала  М.Я.Самохвалова, был увеличен штат и созданы новые 

отделы. Улучшилась материальное обеспечение сельских библиотек. В эти годы длительное 

время работали библиотекари Вейс М.В., Королева Л.А., Мякинина В.Э., которые сейчас 

живут за рубежом. К сожалению, нет среди нас Самохваловой М.Я., Фроловой Е.И., но 

память о них будет жить в истории нашей библиотеки.  

Сколько интересных мероприятий проводилось в те годы. Это вечер-встречи 

«Дорогие мои старики» (чествование 80-летних жителей райцентра), «КВН», где 

библиотечная команда соревновалась со многими командами райцентра и выходила 

победителем, литературные вечера по творчеству М.Жумабаева и Сергея Есенина и много 

других увлекательных мероприятий. 

  В 1994 году началось сокращение штатов, к 1997 году у нас осталось всего 2 

библиотеки (центральная и Екатериновская сельская библиотека). Затем произошло 

объединение Пресновского и Жамбылского районов и к нам присоединились еще 4 сельских 

библиотеки (Святодуховская, Жанажольская, Благовещенская, Благовещенская детская). 

Уже при объединенном районе открылись еще 3 библиотеки (Украинская, Баянская, 

Амангельдинская).  

Уже более 30 лет в наших библиотеках работают Крапивьянова В.П., Безрукова Н.Ф., 

Ертаева Ш.К., Жуанышпаева С.Н., Сергиенко Т.В., Жусиева З.А. С ними вместе работают 

молодые кадры -  это Жукенова Ж.М., Мукушев Б.К., Дисавенко О.А., Шакабаева А.С., 

Кирюхина О.В. 

В настоящее время наша библиотечная сеть состоит из 9 библиотек, в которых 

работают 14 библиотекарей, а директором является Наушарипова К.К. Центральная 

районная библиотека с детским отделением ЦРБ находится в одном из зданий 

дореволюционного период,  принадлежавшем ранее купцу Немирову. 

 Несколько слов о детской библиотеке. Пресновская районная детская 

библиотека была открыта в середине 1950-х годов. Книжный фонд был небольшой, а 

пополнялся он за счет книг, которые дарили жители райцентра, в первую очередь врачи и 

учителя. Среди первых библиотекарей можно назвать Апретову Веру Васильевну, Яворскую 

Светлану. Располагалась библиотека  в обычном жилом доме, детей-читателей было много. 

У кафедры выдачи зачастую выстраивались очереди. В  середине 60-х годов фонд стал 

пополняться новой литературой, стали отпускаться средства на оборудование, увеличился 

штат. С 1969 по 1978 год детскую библиотеку стала возглавлять Голтуренко Л.А., вместе с 

ней работала библиотекарь Фролова Е.И. 

Молодой выпускницей 

Семипалатинского библиотечного техникума 

приехала в нашу Пресновку Е.И.Фролова и 

всю жизнь проработала в детской библиотеке. 

В 1982 по 1989 гг. была заведующей. 

С 1978 по 1982 гг., в период 

централизации в районе, заведующей детской 

библиотекой стала Мельникова Л.Н. 

Увеличился штат  в детской библиотеке,  

методистом была назначена Безрукова 

Надежда Федоровна, увеличилось  

Заседание клуба интересных встреч  
«Презентация журнала Нива» 
Встреча с писателями Г.Черноголовиной и А.Соловьевой. 
поступление новой литературы, активнее стали использоваться новые формы работы. 

Расширился круг технических средств, которыми располагала библиотека. Заведующая 

детской библиотекой Мельникова Л.Н., мать четверых детей, участвовала в общественной 

жизни села. Была председателем женсовета района, депутатом Сельского совета. 



 С 1989 по 1997 годы заведующей детской библиотекой была Мехнина Мария 

Вальтеровна. Это было тяжелое время для 

библиотек: началась оптимизация, закрыли 

почти все филиалы в районе, сокращение 

коснулось и детской библиотеки. Фонд был 

передан в районную библиотеку, и в данное 

время она является детским отделом 

центральной библиотеки. Но и в такое трудное 

время  библиотека продолжала работать, 

обслуживать детей, проводить мероприятия, 

участвовать в конкурсах. В 1996 году 

Пресновская детская библиотека была 

награждена дипломом за лучший сценарий года, посвященный 60-летию Северо-

Казахстанской области. 

С 1997 года библиотекарем детского отдела работает Крапивьянова Валентина 

Петровна. В настоящее время книжный фонд отдела составляет 14107 экз., читателей 637. 

Отдел работает по целевым программам для подростков «Большая земля моя» (2006-

2008гг.), «Здоровый образ жизни». При отделе действует клуб «Светлячок» и кружок 

«Книжкина больница». Активно сотрудничают с газетой «Ауыл Арайы». Наиболее 

интересно прошли в 2008 году такие мероприятия, как литературная гостиная «Встреча с 

Кобзарем», приуроченная к Году Украины в Казахстане, историко-литературный диалог «Я 

сын твоей Отчизна, рожденный тобой»,  посвященный 115-летию Магжана Жумабаева,  

фольклорный праздник «Здравствуй Масленица и прощай» и другие. 

 

 

 

 

Мы нашей памяти верны… 
 

Крекер Любовь Ивановна, 

ветеран библиотечного дела,  

библиотекарь Подгорненской сельской библиотеки  

Кызылжарского района, стаж работы 41 год 

 
В 1967 году в с. Подгорное открылась  библиотека и мне предложили принять 

книги, которые привезли из районной библиотеки. Так волею судьбы всю свою жизнь я 

связала с этой профессией и отдала ей 41 год. 

Заведующим Бишкульским отделом культуры  был Шахметов Салтай 

Садвокасович, а заведующей районной библиотекой - Беляева Людмила Фѐдоровна. 

Директором областной библиотеки в то время была Лучникова Алевтина Архиповна. 

Фонд моей библиотеки едва насчитывал  одну тысячу экземпляров и разместила я 

его на деревянном стеллаже и конторском шкафу. Для обучения азам библиотечного дела 

меня направили в Боголюбовскую зональную библиотеку на две недели. В то время 

заведующей этой библиотекой была Плейтух Лидия Герасимовна, а заведующей зональной 

детской библиотекой была Пеганова Лидия Фѐдоровна. В их библиотеках уже имелись и 



каталоги, и картотеки. Здесь меня научили   общению, как с читателями, так и с книгой. Это 

было моѐ первое знакомство с библиотекой, поскольку ни в селе, где я жила, ни в школе 

библиотеки не было. 

Частыми гостями у меня были работники районной библиотеки. Менялось 

руководство. На смену Беляевой Л. Ф. пришла Беккер Е. А. В 1977 году после централизации 

директором стала Доброумова В. В., затем Цильздорф Л. Э., Котова В. И., Зражеская В. А.  

В 1975 году я поступила в Чимкентский институт культуры имени Аль-Фараби. 

Закончив его в 1980 

году, я стала одной 

из немногих 

сельских 

библиотекарей, 

имеющих высшее 

библиотечное 

образование. Я 

была свидетелем  

того, что  в ЦРБ, 

несмотря на 

должности, вся 

черновая работа  в 

библиотеке всегда 

делилась поровну.  

Проводились  семинары, причѐм в разнообразной  форме. Это и встречи за круглым 

столом, и дебаты, и дискуссии, и обмен опытом. На семинарах очень часто присутствовали 

работники областной библиотеки. Они выезжали и в сельские библиотеки. Хорошо помню 



Ильиных Галину Викторовну, Бушланову (Лабутину) Раису Михайловну, Шницарь Нину 

Никифоровну, Андрюшечкину Веру Семѐновну. Месяц преддипломной практики в 

областной библиотеке дал мне больше, чем пять лет обучения в институте.  

Проводились и выездные семинары. Коллектив библиотекарей всегда был 

сплочѐнным. Были изменения в составе, но костяк оставался на протяжении 30 лет, вплоть 

до 

реорганизации 

библиотечной 

сети. Но до 

сих пор 

Бишкульская 

центральная 

библиотека 

остается 

центром 

наших встреч 

и является 

помощником. 

С 1972 года 

работает в ней 

Костина 

Наталья 

Ивановна, 

которая была 

методистом, и 

заведующей 

отделом, 

работала и на абонементе. Частым гостем (и не только она) была у меня в филиале № 1, 

Подгорненской сельской библиотеке.  И всегда еѐ посещение было с оказанием  

практической помощи. В 1977 году пришли на работу в ЦРБ Небывайлова Н. И., с 1979 года  

Понамарѐва Г. И. и Бегеба Е. П., с 1989 года Кидалова Ирина Фѐдоровна. Приезжая в 

сельские библиотеки, они засучивали рукава и принимались за работу. Проверяли каталоги, 

составляли картотеки, расставляли фонды, оформляли книжные выставки и учили всему 

этому сельских библиотекарей, так как сельские библиотекари в то время специального 

образования не имели. Их приезд был всегда продуктивным, да и вся работа шла под их 

руководством и контролем. Их знали во всех сѐлах ныне Кызылжарского района. О 

проводимых мероприятиях, о людях и их  труде писали в районную газету  «Маяк» и это 

стало нормой. И в настоящее время фамилии этих библиотекарей часто стоят  под статьями  

на самые разные темы на страницах районной газеты «Маяк». 

В то время ежегодно подводились итоги соревнования между филиалами  на звание 

«Лучшая библиотека». Подгорненская библиотека часто выходила победителем и у меня  

хранятся  Грамоты, которыми я была награждена. Просматривая их, вспоминаются те люди, 

которые работали в руководстве. Это заведующий Бишкульским отделом культуры 

Шахметов С. С. , Зубков В.Н., Снытко Г. А.  Они тоже  часто бывали в сельских 

библиотеках.  

Это было время, когда сельский библиотекарь сам освещал соревнования полеводов  

и животноводов. Вторым рабочим местом был полевой стан и красный уголок 

животноводческой фермы. Библиотекарь обязательно входил в состав агитбригады, а 

нередко и возглавлял их. Везде на полевых станах и красных уголках имелись передвижные 

библиотечки. Актуальной была книгоношеская работа, действовали общества книголюбов. 

Семейные формуляры достигали размеров хорошей записной книжки. Рабочий день 

библиотекаря в страду начинался с 6 - ти часов утра выступлением перед тружениками полей 



или посещением уголков для освещения хода соревнования. Выступив перед тружениками, 

библиотекари спешили к своим каталогам, картотекам, читателям и мероприятиям, которые 

проводились в библиотеке, клубе, детском саду и других организациях. Рассматривая 

фотографии тех лет, вспоминаются всѐ умеющие девчата из разных сѐл района: Зимина Н. 

Н., Стукало Е. В., Осипова Л. В., Вайскербер В. И. До сих пор не изменили своему 

призванию Нуфер Г. Ф. (Петерфельдская библиотека), Приходько А. А. (Токушинская 

библиотека). 

После реорганизации библиотечной сети в 1997 году многие библиотеки были 

закрыты, в том числе и Подгорненская, а их фонды переданы в школы либо проданы. Но 

библиотекари старались сохранить фонды, даже совсем не работая.  Некоторые перешли в 

школы, где продолжают работать и сегодня. Сколько книг мне посчастливилось подержать в 

руках  и сколько бы ещѐ хотелось! 

«Книге можно петь гимн – это разговор с самыми лучшими людьми времѐн 

прошедших»,- считает Р. Декарт и «Ни гимназии, ни университеты не дали мне таких 

познаний – глубоких  и захватывающих, интересных как книги и встречи с людьми»,- 

считает К. Паустовский. Поэтому я считаю, что профессия библиотекаря самая 

замечательная из всех существующих!    

    

 

 

                   Слово о библиотеке 
 

Отрадных Любовь Ивановна, 

заведующая Соколовской сельской библиотекой  

Кызылжарского района 

 

Соколовская библиотека была создана в 1937 году как изба читальня. 

В 1965 голу был организован Соколовский район, и библиотека стала районной. С 1977 года 

началась централизация библиотечной системы и была организована Соколовская ЦБС, в 

которую вошли 25 сельских  библиотек–филиалов и 2 районные (детская и взрослая). 

Директором ЦБС была  назначена Отрадных Валентина Андреевна. В районной библиотеке  

были созданы отделы:  

- методический (зав. отделом Качур Л. С.); 

- отдел обслуживания читателей (зав. отделом Отрадных Л.И.); 

- отдел комплектования и обработки литературы (зав отделом Гаврилова Л. Д.); 

- ОИЕФ (зав. отделом Свинцова В. Н.) 

Из библиотечного коллектора стала поступать литература, которую обрабатывали и 

развозили по филиалам. Для этой цели был выделен библиобус. 

До централизации библиотека была расположена в маленьком домике на берегу 

Ишима. Помещение библиотеки со временем стало тесным и тогда выделили комнаты в 

исполкоме и ДК. По ходатайству заведующего отделом культуры Куц Г. Н. и содействию 

депутатов под библиотеку было выделен 1–ый этаж строящегося 16-ти квартирного дома. И 

вот в феврале 1980 года распахнуло двери новое здание, в котором были размещены детская 

и взрослая библиотеки со всеми отделами. 

В июне 1981 года на базе нашей библиотеки был проведѐн областной  Совет 

директоров ЦБС,  и это было очень ответственно и почѐтно.  

Но время летело очень быстро, и вот наступил 1997 год, и для нашей библиотеки 

наступили не самые лучшие времена. С реорганизацией района была сокращена наша ЦБС и   

центральная районная библиотека получила  статус сельской. 

В считанные дни нам нужно было перенести фонд литературы и оборудование в 

здание Дома культуры, где были выделены 3 приспособленные комнаты. В настоящее время  

библиотека в них и располагается. Штат библиотеки составлял 3 единицы, причѐм две  из 



них - на 0,25 ставки, одна - 0,5 ставки. Работали Харитонова Н.В., Сергеева Л. И., Отрадных 

Л. И. 

С 2004 года культуре стали уделять больше внимания, но не все выдержали 

испытание временем  и финансами. Сейчас у нас в библиотеке 2 ставки библиотекаря, 

работают Отрадных Л. И. и Сергеева М. Н. Сегодня мы обслуживаем 1000 читателей, 

книговыдача составляет 24 тысячи экз., работаем по двум целевым программам, организован 

и уже много лет работает клуб по интересам «Ветеран». За всеми этими словами стоят люди, 

люди неравнодушные к своей работе, к делу, которому служим и пока чувствуем, что мы 

необходимы людям, своим читателям. Мы стараемся делать всѐ, чтобы не заросли тропы, 

ведущие к нам библиотеку. 

                                  

 

 

 

Цветкова Антонина Васильевна, 

библиотекарь Воскресеновской сельской библиотеки  

Мамлютского района, стаж работы 30 лет 

 

   Воскресеновскую сельскую библиотеку я приняла в 1978 году от библиотекаря 

Онушко И.А.  Библиотека находилась тогда в тесном приспособленном помещении, фонд 

библиотеки  составлял более 9 тыс. экземпляров. Библиотека была одной из лучших в 

Мамлютском районе.  У меня же не было ни опыта работы, ни специального образования. 

Постичь азы новой для меня профессии помогали работники районной библиотеки, которую 

я  часто посещала,  на семинарах перенимала опыт своих коллег из других библиотек. 

Знаний, конечно, не хватало, поэтому вначале я закончила месячные библиотечные курсы, а 

затем заочно Кокчетавский библиотечный техникум. 

    В те годы в работу сельского библиотекаря входило немало обязанностей: оформление 

«полевых станов», «красных уголков» наглядной агитацией. Там же оформлялись и книжные 

выставки, проводились просмотры литературы, беседы, было тесное общение с работниками 

сельского хозяйства. 

В 1980-е годы читатели были повально увлечены чтением. В библиотеке особенно 

ценились книги таких писателей, как А. Иванов, А. Калинин, П. Проскурин, В. Быков. На 

книги таких писателей была «очередь» на много месяцев вперед. В те годы книжный фонд 

библиотеки регулярно пополнялся  новой литературой, по итогам работы библиотека в 

районе по-прежнему занимала призовые места. 

    В 1987 году  она была переведена в светлое просторное, уютное помещение нового здания 

Дома культуры.  На  базе Воскресеновской библиотеки проводились выездные семинары, 

действовала школа передового опыта. Для привлечения в библиотеку читателей активно 

применяла в практике своей работы такие новые формы, как  литературное «Поле чудес», 

познавательно-развлекательные игры «Мама, папа, я  - читающая семья», «Что? Где? 

Когда?» и др. 

    Совместно с сельским клубом была создана агитбригада «Искра», ее душой и 

организатором был Виктор Иванович Плисовских.   В репертуар коллектива  входили 

юморески и сценки, песни и пляски, поэтические миниатюры. Концерты проходили во всех 

полеводческих бригадах, на сцене Дома культуры. В 1990 году коллектив занял I место в 

областном конкурсе агитбригад. Участие в агитбригадах – это была одна из форм работы 

сельского библиотекаря, т.к. на каждый выезд агитбригады оформлялась книжная выставка, 

готовился просмотр литературы, информационные сообщения, беседы. 

 

 

 



Литвиненко Людмила Семеновна 

библиотекарь Афонькинской сельской библиотеки  

Мамлютского района, стаж работы 34 года 

 

        После окончания школы в 1973 году я закончила годичные библиотечные курсы при 

областной библиотеке в г. Петропавловске и в феврале 1974 года приняла Орловскую 

библиотеку от Реммель Елены Петровны. А в апреле 1975 года мне предложили принять 

библиотеку на центральной усадьбе в с. Афонькино. Такое предложение я, конечно, приняла, 

но очень волновалась, что не справлюсь, опыта работы было немного. 

     Это были годы социалистических соревнований.  Библиотекарь находился в гуще 

событий, освещал итоги соревнования в полеводстве и животноводстве. Проводила Дни 

животноводов, каждое утро ходила на полевой стан, выпускала «боевые листки», «молнии», 

носила свежую периодику, в честь передовиков поднимала флагшток и многое другое. 

     Мне было 19 лет, когда Герой Социалистического Труда В. Ф. Шатохин рекомендовал 

меня кандидатом в члены  партии, через год  стала коммунистом. 

      Библиотека находилась в старом клубе, помещение было тесное - 17 кв. м., отопление 

часто выходило из строя, окна заставлены стеллажами и поэтому было темно. Но все же 

старалась оформлять книжные выставки, проводила обзоры литературы, совместно с 

сельским клубом организовывала вечера,  встречи поколений, праздники первого снопа, 

проводы в армию и другие мероприятия. Работа сельских работников культуры велась в 

тесном содружестве с партийным комитетом, сельским советом, рабочим комитетом. 

Выделялись денежные средства на проведение праздников, вечеров. 

В период полевых работ выезжала  в поле, проводила беседы среди комбайнеров, за 

каждую намолоченную тысячу зерна рисовали на комбайне звездочку, чтобы было видно,  

кто сколько намолотил зерна. Порой возвращались с полей далеко за полночь. Проезжая 

мимо полей с работающими комбайнами, я, как зачарованная, с волнением смотрела на 

заходящее солнце,  на работу комбайнеров при свете включенных фар и чувствовала свою 

причастность к большому и  нужному делу – уборке урожая. 

    В 1991 году сдали в эксплуатацию новый Дом культуры, где на втором этаже было 

выделено помещение под библиотеку. Чисто, светло, просторно!  Совхоз купил новые 

стеллажи, столы, стулья, телевизор. Привезли шашки, шахматы, лото, была оформлена 

большая подписка на периодические издания. Читатель мог прийти и полистать такие 

журналы, как «Крестьянка», «Работница», «Наука и жизнь», «Трезвость и культура» и много 

других интересных и полезных изданий. 

    Позднее, в середине 1990-х годов, сократили заведующего клубом, техничку, здание 

Дома культуры не отапливалось, зарплату задерживали месяцами. Я перенесла книги в 

маленькую комнату, поставила буржуйку, с мужем заготавливала дрова, чтобы ее 

отапливать. Мне постоянно предлагали перевести библиотеку в школу. Но я понимала, что 

мой переезд будет гибелью здания ДК. Пока я здесь – здание будет сохранено. 

     Сегодня библиотека работает полный рабочий день, занимает прежнее помещение, фонд 

составляет более 10 тыс. экземпляров, пусть еще не в прежнем объеме, но вновь поступает 

новая литература. Сельская библиотека по-прежнему остается культурным, образовательным 

и информационным центром на селе.     

 

 

Белоусько Галина Афанасьевна, 

библиотекарь Минкесерской сельской библиотеки  

Мамлютского района, стаж работы 29 лет 

 

    Приняла я библиотеку от Сандыбаевой Гульжан, она находилась тогда в  маленькой 

комнатке старого сельского клуба. Первое, что мне пришлось сделать – это перевести весь 

книжный фонд на ББК. Это была не только  серьезная проверка моих знаний, но и 



достаточно тяжелая работа, так как при ошибке приходилось вновь переставлять весь фонд 

на стеллажах. Стеллажи были деревянные, тяжелые, изготовленные  в местной строительной 

части. Несмотря на то, что в библиотеке было уже водяное отопление, печь сохраняли. 

 Посетителей всегда было очень много, так как школа была напротив клуба и дети 

бегали ко мне на переменках, а вечером перед киносеансом приходили взрослые читатели, 

чтобы поменять книги, почитать перед просмотром  газеты и журналы. Библиотека работала  

до 8 часов вечера. Были  семьи, которые читали полным составом: это - Поповы, Сергеевы-

Павловы. Проводила бенефисы читателей, читательских формуляров. 

     Большую работу проводили с призывниками, помимо  мероприятий, проводов в армию, 

вышивали для них носовые платки, дарили общие тетради со стихотворением  

«Призывники». 

     Приходилось быть и агитаторами. Каждое утро ездила в  бригаду, чтобы выпустить 

«боевой листок». В вагончике висел плакат «Поздравляем с днем рождения», куда вносилась 

фамилия именинника. И вот однажды, в день рождения рабочего Курбанова Нурьязана,   я 

решила немного приукрасить поздравление. Испекла большой торт, организовала чай. Утром 

перед работой собралась вся бригада, чтобы его поздравить. Поздравил бригадир Баширов 

С., учетчик Федоров В.А., подошла моя очередь. Я беру торт, поворачиваюсь к имениннику, 

…а его нет, он убежал. Пошли звать его – не идет, тогда ребята отнесли ему кусок торта в 

кабину трактора, и чаепитие прошло без него. Это  очень сильно меня расстроило, я не 

понимала, в чем дело, чем   обидела человека, ведь я так старалась. На утро, расстроенная,  

пошла к парторгу Сюникаеву Х. А. и все ему рассказала. Он посмеялся и сказал, что я все 

сделала правильно, моей вины тут нет, но нужно знать людей, с которыми приходиться 

работать. Может быть, этот человек никогда не видел к себе такого внимания и поэтому 

растерялся, не знал, как себя правильно вести. Это был для меня первый урок на чуткое, 

внимательное отношение к людям, с которыми ты работаешь, общаешься.  

     Прошло много лет, но каждый раз встретив меня, Нурьязан  вспоминает, как мы его 

поздравляли с днем рождения. 

     Были и курьезные случаи в моей работе. Одной из своих читательниц я рекомендовала 

прочесть роман Стендаля «Красное и черное», который я сама прочла, и он меня захватил. 

Но книга была уже выдана и я попросила прийти через несколько дней. Так как в своей 

работе мы постоянно рекомендуем книги своим читателям, то я просто забыла, какую 

именно книгу я предлагала, и попросила ее напомнить. Читательница,  немного подумав,    

сказала:  «Черный сандаль». 

     До сих пор  не могу провести грань между библиотечной и клубной работой. Мне 

кажется, не это главное, главное, чтобы читателю, зрителю было интересно на любом 

мероприятии. Самая высокая оценка для меня, когда человек после мероприятия подойдет и 

выразит свою благодарность. 

Моя судьба – библиотека 
 

Стрелковская Нина Иосифовна 

ветеран библиотечного труда, стаж работы 

в Чкаловской библиотеке Тайыншинского района 34 года 

Свой трудовой путь я начала в 1963 году. Наставником своим считаю заведующую 

Чкаловской библиотекой Стасик Ольгу Федоровну. Помню еѐ как умелого руководителя, 

грамотного профессионала, добрую и душевную женщину. Время было очень тяжѐлое, 

библиотеки только начинали доказывать свою востребованность. Фонды были не богатые, 

но жители села Чкалово старались подарить библиотеке больше интересной и нужной 

литературы. Открытый характер Ольги Фѐдоровны притягивал людей в библиотеку. Еѐ 

доброты и тепла хватало не только на своих детей (муж погиб на войне), но и на нас, 



молодых и неопытных работников, и на многочисленных читателей. С годами менялось в 

лучшую сторону помещение для библиотеки - если в начале это было старое саманное 

здание, то через время библиотека получила хороший жилой дом, где мы смогли отдельно 

разместить читальный зал и абонемент. 

 

 

 

 

Заведующая Чкаловской библиотекой 

Стасик Ольга Федоровна, библиотекари 

Стрелковская Нина Иосифовна и Кудельская 

Тамара Петровна. 1964 год 

 

 

На смену Ольге Фѐдоровне заведующей 

библиотекой стала ее воспитанница Кудельская 

Тамара Петровна. 

Тамара Петровна пришла работать в библиотеку после окончания Кокчетавского 

библиотечного техникум и проработала в ней до ухода на пенсию. Она была умелым 

руководителем. Будучи директором Чкаловской ЦБС, она смогла достичь положительных 

результатов в работе библиотек своего региона. 

Интересный период в моей жизни был, когда с 1965 по 1976 года я работала 

заведующей читальным залом. Вместе с коллективом проводили очень много массовых 

мероприятий по самым различным темам. С душой работала с людьми пожилого возраста, 

для них мы организовывали вечера «От всей души», вечера-встречи, различные посиделки с 

книгой. Не менее увлечѐнно было работать с молодѐжью - дискуссии, диспуты, 

нравственные чтения и ряд других 

мероприятий, всѐ это было очень 

познавательно. 

 

 

Коллектив Чкаловской ЦРБ, 1985 год 

 

 

В 1976 году началась централизация и я 

была назначена 

заведующей отделом     

комплектования     ЦРБ.      Занималась 

комплектованием библиотек, ездила в бибколлектор на отборку книг, занималась 

организацией    каталогов и картотек, описанием литературы. Проработала до 1997 года. 

В связи с указом Президента РК Н. Назарбаева от 2 мая 1997 года «Об изменениях в 

административно-территориальном устройстве РК» в состав Красноармейского района 

вошли Чкаловский и Келлеровский районы, объединенный район получил название 

Тайыншинского. Чкаловская ЦРБ получила статус сельской библиотеки, которая 

обслуживает 1800 читателей в год, из них 500 является юными пользователями библиотеки. 

 

 
 

 



Годы моей жизни 

Вирт Галина Ивановна, 
Библиограф Тайыншинской  ЦРБ, стаж библиотечной работы З6 лет 

Один из великих людей изрѐк: «Годы нашей жизни летят быстрее, чем листья с 

осеннего дерева». И этот факт неоспорим. Стрелки часов бегут круг за кругом, как бисер, 

нанизывая на нитку год за годом. Чаще всего только очередная юбилейная дата заставляет 

задуматься о прошедшем, подвести и оценить итоги прожитой жизни, поразмыслить о 

будущем. 35 лет прошло с того дня, как я, переступив порог Красноармейской (ныне 

Тайыншинской) районной библиотеки, одной из старейших в области, начала свою 

библиотечную деятельность. Меня, выпускницу Кокчетавского библиотечного техникума, 

приняли на должность методиста районной библиотеки. 

Начало трудовой деятельности совпало с централизацией библиотечной системы района, 

когда приходилось заново создавать структуру и штаты библиотек, осваивать новое 

планирование и отчѐтность, создавать единый книжный фонд. 

В состав ЦБС вошло 5 городских, 23 сельских библиотеки-филиала, центральная 

городская и центральная районная библиотеки. Методическая работа ЦБС была построена 

так, что ежемесячно работники районной библиотеки посещали филиалы с оказанием 

методической и практической помощи. Многие библиотеки района носили звание 

«Библиотека отличной работы», здесь трудились грамотные, преданные своей профессии 

библиотекари. Внедрялись новые формы работы, активно проводились массовые 

мероприятия. 

Районная библиотека сформировалась как единый целостный организм. Регулярно 

проводились семинары и совещания, работала школа передового опыта, другие формы 

повышения квалификации. 

Популярностью у библиотекарей пользовались выездные семинары в сельские 

библиотеки, когда лучшие специалисты делились передовым опытом. Запомнились 

посещения Кировской, Большеизюмовской, Чермошнянской сельских библиотек, а так же 

семинар на базе городской  библиотеки №2. 

Наша районная библиотека неоднократно проводила у себя областные семинары, на 

которых работа библиотечной системы получала высокую оценку. 

Библиотеки района всегда славились своими традициями, творческим подходом к работе, 

уважительным и добрым отношением к читателям. 

Но самое главное богатство библиотеки - это люди. Хочется вспомнить и рассказать о 

тех, кто собственно, и создаѐт еѐ особую атмосферу. 

Многим людям путѐвку в профессию дала директор 

районной библиотеки     Руденко     Екатерина     Петровна, руководившая 

библиотекой с 1950 года. Умелый организатор, профессионал своего дела, прекрасной души 

человек Екатерина Петровна пользовалась заслуженным авторитетом. ЦБС района 

постоянно занимала ведущие места в области, а сама Екатерина Петровна первой в 

Казахстане получила почѐтное звание «Заслуженный библиотекарь Казахской ССР». 

Глубокий след в библиотечной жизни района оставила Ташетова Шаукен Ташетовна. 

Выпускница первого выпуска Кокчетавского библиотечного техникума, она являлась 

истинным энтузиастом своего дела. Отделы, возглавляемые ею, всегда были в числе лучших. 

Шаукен Ташетовна воспитала целое поколение своих последователей, преданных делу 

библиотекарей: Бадтиеву Н.А., Раковскую Р.А., Шукову Г.А., Богинскую Е.В., Давыденко 

Л.Н. 

Более 37 лет отдала библиотечному делу Кожевник Валентина Николаевна, работающая 

вначале в городской библиотеке №1, а  1985 года по настоящее время - заведующей отделом 

обслуживания районной  библиотеки. За годы работы она накопила богатый опыт работы с 



людьми, завоевала авторитет не только у коллег, но и у своих читателей. Коллектив, 

возглавляемый Кожевник В.Н., всегда стремится иметь высокие показатели в работе. 

Валентина Николаевна возглавляет коллектив единомышленников, любящих и умеющих 

работать с людьми, с книгой. Это Байкадамова С.С, Утельбаева Б.С, Шевелѐва И.В. 

За свой труд Валентина Николаевна была награждена юбилейной медалью «Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» и удостоена в 2006 году Гранта акима Северо-

Казахстанской области. 

Вспоминается, какую большую работу по воспитанию юного 

читателя     проводила     Центральная     районная детская библиотека, во главе с 

Корчинской Феликсой Вицентьевной. Красочное оформление библиотеки, внимательное 

отношение к читателю, интересные, новые формы массовой работы - всѐ это создавалось 

энтузиастами своего дела - Кирюшиной Л.Ф., Черниевской В.В., Лисициной В.Н. 

На высоком профессиональном уровне работали городские библиотеки. Тесная связь с 

предприятиями, школами города позволяла собирать аудитории на проводимые 

литературные вечера, устные журналы, вечера встреч с интересными людьми. До 

сегодняшнего дня в памяти горожан остались библиотекари - Бойко Н.И., Буллах Н.И., 

Клименко Е.В., Толстолужинская Е.Ф. 

В 2006 году районная библиотека отметила своѐ 70-летие. 70 лет срок немалый. За этот 

период произошли большие перемены, как в стране, так и в библиотечной жизни района. 

Библиотеки пережили оптимизацию, сокращение штатов, закрытие библиотек, утерю 

библиотечных фондов. Но жизнь в стране меняется к лучшему, видны позитивные перемены 

и в культурной сфере. 

В связи с образованием 

Тайыншинского района, в состав 

которого вошли Красноармейский, 

Келлеровский, Чкаловский районы, 

увеличилась и сеть библиотек. 

Сегодня она насчитывает 44 

библиотеки, 35 из которых 

государственные. 

На смену ветеранам пришло новое 

поколение библиотечных работников, 

для которых характерен высокий 

профессионализм, добросовестность и 

увлечѐнность делом. 

Коллектив Красноармейской ЦБС, 1980 год 
 

 

 

 

Шишкова Мария Ивановна, 
бывший директор Тимирязевской ЦРБ  

 

 Наверное, каждый из нас в своей жизни познал одно из чудес – встречу с Книгой. Как 

бы много мы ни прочитали книг, всегда есть те, к которым хочется вернуться и вновь пройти 

весь путь вместе с героями, мысленно посоветоваться или посетовать в той или иной 

ситуации. 

 Мой путь к книге начинался также, как и у многих других – школьная библиотека, 

сельская библиотека, читальные залы учебной библиотеки, и, наконец, личная библиотека.   

Трудовая биография, как и у многих моих сверстников – «запасной патрон в обойме» - нас 

перебрасывали с одного участка на другой с учетом соблюдения партийной дисциплины. 



 Так я стала директором Тимирязевской районной библиотеки. И хотя работу я знала 

не понаслышке (10 лет работала методистом-инструктором райкома профсоюза), но 

руководить библиотечной системой района, имея лишь поверхностные знания о специфике 

библиотечной деятельности, было не просто. На меня обрушился шквал нерешенных 

проблемных вопросов: от административно-хозяйственных до таких, как налаживание и 

расширение связей с отделами образования, здравоохранения, правопорядка, партийно-

хозяйственным активом, депутатским корпусом, трудовыми коллективами.  

 Хотелось поднять престиж работы библиотек, с этой целью использовались новые 

формы пропаганды книги, стремились повысить эффективность в руководстве чтением. За 

советом и помощью всегда обращались к своим вышестоящим коллегам – работникам 

областной библиотеки им. С. Муканова, возглавляемой в то время Кашемировой Валентиной 

Федоровной.  Почти на все свои вопросы я находила ответ в областной библиотеке, мы 

получали информационные материалы различной тематики, подготавливаемые ее 

сотрудниками.  

 Особенно запомнилась первая встреча с работниками областной библиотеки: 

заседание Совета директоров, ведет Кашемирова В.Ф. В программе Совета – вопросы 

планирования, четкое определение работы районных звеньев. И самые главные, надолго 

запомнившиеся  тезисы: максимальная конкретность в работе, активизация читателей, 

умелое обслуживание, целенаправленная пропаганда книг; перестройку начинайте с самих 

себя, избавляйтесь от пассивности и равнодушия, совершенствуйте формы 

профессиональной учебы, самообразования; идите в трудовые коллективы – это ваше 

обогащение идеями и опытом; и не надо бояться критики, она показатель гласности, 

внедрения демократических начал в работе библиотеки; проблем много, но будем 

реалистами – в одночасье их не решить.  

 Совет директоров – это как клуб деловых встреч, для меня он был библиотечной 

школой. Было приятно общаться со специалистами–практиками, с директорским корпусом.  

Все категории работников нашей системы прошли школу профессионального 

обучения в областной библиотеке – нас учили, учились сами, делились опытом. 

Увлеченность наших областных коллег, умение соотносить различные формы и методы 

работы с книгой, умение вовлечь в творческий процесс, не оставив никого равнодушным, 

откликаться на все события окружающей жизни – все это оказывало на нас огромное 

влияние, надолго оставалось в памяти.   

 За сухими цифрами наших отчетов (посещаемости, обращаемости и т.д.) стояли 

живые люди, те, кто работал почти на голом энтузиазме, в холодных помещениях, за низкую 

зарплату, те, кто предлагал читателю не только книгу, но и частичку своей души. Все это, 

конечно, понимали работники областной библиотеки. 

 Мне запомнился один из семинаров-практикумов. Запомнился тем, что нарушил 

тишину «застоя» - он был посвящен пропаганде религиозной литературы, произведений 

искусств. Речь шла о том, как правильно продвигать это к читателям, что нельзя пускать 

данный процесс на самотек, так как тогда такую литературу будут продвигать совсем другие 

– те, кому это на руку. Все районные библиотеки готовили игру-творчество по защите 

духовного произведения, книг и картин религиозного содержания.  В ходе семинара 

неоднократно подчеркивалось, что духовная литература, произведения искусства 

религиозной тематики – это одни из культурных ценностей.  

 Тимирязевская библиотека осуществляла защиту библейской повести о страннике, 

которому было тяжело нести в пути хлеб, и  он его выбросил, к концу же пути, умирая от 

голода, он вспоминал и ругал себя за то, что сделал. Картина, которую мы представляли – 

«Кающаяся Мария Магдалина», написанная Тицианом в поздний период творчества. Она 

выражает сокровенные мысли художника о человеке, его жизни, жизненных трагических 

коллизиях. Своим коллегам мы предлагали ответить на вопрос, как и чем, искупила свои 

грехи кающаяся грешница. 



 Другой эпизод – выездное заседание Совета директоров на базе Пресновской 

районной библиотеки. Нам была предложена экскурсия в Дом-музей И.П.Шухова, 

развернутая книжная выставка, на которой представлены и  произведения Ивана Петровича, 

и отклики на его публикации, и детские рисунки. На одном из рисунков было изображено, 

как маленьких казаков готовили к строевой службе, рисунок так и назывался «На службу». 

Затем участникам была предложена деловая игра «Сударыня, защищайтесь», которую 

проводили методисты областной библиотеки. В течение 3-7 минут нужно было подготовить 

рассказ о своем любимом произведении и показать значимость проблемы, затронутой в нем. 

Директор Мамлютской библиотеки честно призналась – любимых книг много, но чаще 

читаю по настроению: если тихо и спокойно на душе, то читаю Есенина, если хочу себя 

побаловать – то читаю «Тихий Дон» Шолохова или «Анну Каренину» Л.Толстого. Но 

больше всего люблю лирику – и прочитала свои любимые стихотворения. Директор 

Сергеевской библиотеки доказала нам целесообразность пропаганды книги С. Алексиевич 

«У войны не женское лицо», а директор Булаевской библиотеки представила персонажи 

книги И.Шухова «Горькая линия». Тимирязевская библиотека представила книгу о «птенцах 

гнезда Петрова», о тех, кто был рядом с Петром Великим, кто верил в государство 

Российское, в русскую удаль кипучую, верил, что никто не будет диктовать свою волю 

России. 

 Руководство областной библиотеки им. С. Муканова ставило перед нами много задач, 

что-то мы не могли выполнить в силу слабой материально-технической базы, но многое 

брали и внедряли в практику работы.  

 Много внимания уделяли повышению квалификации кадров в районе: ежемесячно 

проводили семинары-практикумы в 

отделах районной библиотеки, 

выезжали в села для оказания 

практической помощи по 

расстановке книжного фонда, 

списанию устаревшей литературы, 

составлению картотек, готовили 

сценарии массовых мероприятий. В 

районной библиотеке ввели 

еженедельный час самообразования.  

Все библиотекари района обучались 

на курсах повышения квалификации 

согласно плана областной 

библиотеки. К началу 1990-х годов районная библиотека на 90 % была укомплектована 

кадрами с высшим и средним специальным образованием.  

 Улучшилась материально-техническая база библиотек, обновился книжный фонд, 

налажено сотрудничество с организациями и учреждениями райцентра. Коллектив 

библиотеки был в постоянном поиске новых форм работы с читателями, пропаганды книги. 

Проводили «Дни специалиста» в трудовых коллективах – Управлении сельского хозяйства, 

РОВД, районной больнице, РОНО. Внедряли бригадные формуляры.  

 Проработав в библиотеке более 3 лет, я перешла на работу в Сулинскую школу – 

учителем начальных классов и начала свой первый урок с экскурсии в библиотеку. Далее 

пошли чередой библиотечные уроки, обзоры книг, Неделя детской книги, эстафета «Лето – 

время отдыха».   

 Вот то, что вспоминается мне о недолгом, но и не простом отрезке трудовой 

биографии – работе в Тимирязевской ЦРБ. И хотя я уже  не работаю в библиотеке, но с ней я 

не разлучаюсь: я постоянная читательница, и если приглашают на мероприятия, то всегда с 

удовольствием иду на них, радуюсь многим новшествам и положительным переменам в 

библиотеке. 



 Но остаюсь в твердом убеждении: ни один компьютер не заменит общения 

библиотекаря с читателем, книга всегда останется источником знаний, учиться и получать 

новые знания необходимо во все времена. Цивилизованный человек должен быть 

начитанным, знать языки, уметь читать книги на языке оригинала, уметь оценить 

художественное произведение. Начитан, воспитан – значит сможет найти выход из любой 

ситуации.  

  

 
 

Книжный бал  

Сарбасова Айгуль Ароновна, 
Библиотекарь Уалихановской  ЦРБ, стаж библиотечной работы 27 лет 

 

 Вот уже почти три десятка лет (с 1981 года) я 

работаю в районной библиотеке. Помню многих 

сотрудников, с которыми мне довелось работать за эти 

годы. А сколько самых разных интересных мероприятий 

было проведено нами! Но более всего мне запомнился 

«Книжный бал», который мы провели в апреле 1986 года 

совместно с работниками Дома культуры на летней 

танцевальной площадке. В программу бала входили парад 

литературных героев, театрализованное представление 

«Сказки бабушки Арины», литературные игры, кроссворд, 

конкурс чтецов, книжная лотерея. А какой же бал без 

танцев?! Словом, скучных и равнодушных   не было и не 

могло быть. 

Зал мы украсили воздушными шарами, внимание 

привлекали яркие цитаты и крылатые выражения.  

 В проведении бала приняли участие работники 

РОНО, Дома пионеров, учащиеся средних школ, воинская часть. Я была участницей 

театрализованного представления по 

отрывку из  пьесы С.Жунусова «Әр 

үйдің еркесі». 

 

Работник ДК Токебаев Кайргелды 
Токебаевич в роли Касыма, 
председателя райисполкома,  
Мусина Айгуль Ароновна – в роли 
Балшекер 
 

 Торжественность, яркость, 

неповторимость и незабываемость 

«Книжному балу» придавало то, что все 

участники были одеты в бальные платья 

и костюмы литературных героев. Бал открывала «Королева бала», роль которой исполняла 

библиотекарь ЦРБ Траут Ирина. Голову ее венчала красивая королевская корона. Она 

вручила ведущему ключ, символизирующий открытую дорогу в мир книг и знаний.    

 



 Впечатления от «Книжного бала» были самые яркие. Всем было весело, все активно 

участвовали в викторинах, конкурсах, 

книжной лотерее, разгадывании 

кроссворда. Обстановка сложилась 

очень теплая, дружественная и 

непринужденная. Завершался 

«Книжный бал» продажей книг, 

которая прошла на «ура». Да, было 

время, когда интересная книга была для 

всех нарасхват.  

 

 На память об этом 

незабываемом балу я храню 

приглашение и фотографии, глядя на 

которые я вновь  возвращаюсь в свою 

молодость, вспоминаю свои первые 

годы работы в библиотеке. «Королева бала» Траут Ирина, библиотекарь ЦРБ (в центре) 
 

 

 

 
С любовью к книге  

Ефремова Наталья Алексеевна 

Директор ГУ «Центральная библиотека» район Г.Мусрепова 

 стаж работы 42 года 

 

 Новый этап в истории нашей библиотеки начался в 1997 году, когда Кокчетавская 

область вошла в состав Северо-Казахстанской и три района – Куйбышевский, Рузаевский и 

Чистопольский были объединены в один – Целинный, позднее переименованный в район 

Г.Мусрепова. Библиотеки района прошли трудный путь оптимизации и реорганизации. 

Только благодаря слаженной работе директора Северо-Казахстанской областной библиотеки 

им. С. Муканова и методистов мы сразу стали единой командой. 

 Мне особо запомнился период с 2000 по 2007 год, когда библиотеки нашего района 

вошли в тройку сильнейших библиотек области. В 2000 году наша библиотека стала 

победителем областного конкурса «Библиотека года», проводимого в рамках Года 

поддержки культуры. Мне, директору ЦБС, была вручена премия акима области 1 степени за 

сохранение сети библиотек и книжного фонда в период  с 1997 по 1998 год. В это время в 

области повально закрывались библиотеки, книжные фонды передавались в школьные 

библиотеки, но в нашем районе, благодаря умелому руководству акима района и его 

помощников, рачительных хозяев, умеющих отстаивать свои интересы, а главное, доверять 

грамотным специалистам, сеть библиотек не уменьшилась. Хотя многие из них и были 

переданы на баланс крестьянских хозяйств, но их двери по-прежнему были открыты для 

читателей. Библиотеки в эти годы стали главным очагом культуры на селе, поэтому и 

тянулись туда люди.  

 Начиная с 2001 года наша библиотека начала работать по программе «Библиотека и 

семья», выделив семейное воспитание приоритетным в своей деятельности.  

 Нам регулярно выделялись средства из бюджета на оформление подписки на 

периодические издания. Так, районная библиотека получала 45 наименований, сельские – по 

12-15 наименований периодических изданий. Из областной библиотеки им. С. Муканова 

получали новые книги для библиотек района. Возобновили работу клубы по интересам, в 

районной библиотеке продолжил работу клуб «Ветеран», который оказывает огромную 



помощь в сохранении и развитии культуры и воспитании молодого поколения. Библиотекари 

активно включились в изучение государственного языка.  

 И несмотря на прожитые года, мы с оптимизмом смотрим на развитие наших 

библиотек: внедрение новых информационных технологий, открытие Центров правовой 

информации, обновление материально-технической базы, повышение квалификации кадров. 

А главное, мы чувствуем, что работа библиотекаря вновь становится престижной.  

 

 

 

 

Гриновская Галина Александровна 

ветеран библиотечного дела,  

бывший директор ЦРБ района М.Жумабаева 

 

С областной библиотекой им. С. Муканова меня связывала жизнь с 01.01.1966 года по 

01.10.2005 года. В январе 1966 года я поступила на годичное ученичество в областную 

библиотеку, которая находилась по улице Ленина (ныне ул. Конституции Казахстана). 

Библиотека располагалась в небольшом помещении около парка. Был абонемент, где 

работали В. С. Андрюшечкина (зав.абонементом), Доровик В.Ф. (впоследствии 

Кашемирова), Л.М..Попова, читальный зал, в котором работала Р.М.Лабутина, отдел 

комплектования и обработки литературы – В.А.Ветрова (зав.отделом), Е.Н.Гусинская, 

библиографом работала  Л.Г.Лучникова, директором областной библиотеки была Алевтина 

Архиповна Лучникова. В подсобном помещении абонемента располагалась раздевалка, в 

которой, для того, чтобы поступить на библиотечный курсы,  работала Т.П. Колесникова 

(ныне Мосиенко). Во дворе имелось хранилище, в основном, для газет и журналов. 

 В 1966 году обработкой литературы для сельских библиотек области занимались 

работники областной библиотеки, в это же время стали вводиться каталоги в сельских 

библиотеках. В областной библиотеке каталог уже был, но для читателей это было пока еще  

новшеством и сотрудники библиотеки знакомили читателей с каталогами, учили 

пользоваться ими. 

 Мы, студенты,  выезжали с Верой Семеновной Андрюшечкиной составлять каталоги в 

с. Соколовку и в с.Явленку. Основную часть нашего рабочего времени занимала работа с 

задолжниками. 

  В то время в библиотеке не было даже печатной машинки, все писалось от 

руки, вычисления производились на счетах. С годами библиотека становилась все лучше и 

лучше. Для нее построили новое трехэтажное здание. Областная библиотека стала научно-

методическим центром и огромным помощником для районных и сельских библиотек. 

 В 1966 году я переехала и с января 1967 г. начала работать в Булаевской библиотеке. 

Директором была Л.П.Гапликова, на абонементе работали  А.М.Селиванова, Л.С.Шевченко, 

в читальном зале - я. В районе было 18 библиотек, потом стало 36. В конце 1990-х годов, 

когда произошло слияние Булаевского и Возвышенского районов, библиотек стало 72, затем, 

уже после сокращения, - 41. Часть библиотек в связи с оптимизацией была продана вместе с 

фондами, а в маленьких поселках библиотеки закрыли и книжные фонды передали в школы.  

 В декабре 1985 года я стала директором Булаевской ЦБС, а позднее – ЦБС района 

М.Жумабаева. В нашей районной библиотеке были уже печатные машинки, ротаторы, 

счетные машинки. 

 В областной библиотеке в то время работала директором Валентина Федоровна 

Кашемирова (ранее Доровик), а когда она ушла на пенсию, директором стала Бейбитгуль 

Магжановна Абильмажинова. Под еѐ руководством библиотека стала процветать, начали 

вводиться новые технологии и наша областная библиотека стала одной из ведущих 

библиотек Республики, сюда приезжали обмениваться опытом работы из разных регионов 

Республики.  



 Булаевская районная библиотека в это время занимала одно из первых мест в области, 

стала пионером среди других районных библиотек по внедрению компьютерных технологий: 

в  2000 году С. С. Билялов, в то время занимавший пост акима района М.Жумабаева (ныне – 

аким Северо-Казахстанской области), подарил нам 2 компьютера. Первыми из ЦРБ области 

мы приобрели программное обеспечение РАБИС, приступили к созданию электронного 

каталога, что позволило нам стать первой модельной районной библиотекой в Северо-

Казахстанской области. Большой честью для нас было принимать у себя участников 

казахстанско-российского семинара «Евразийство в ХХI век. Восток–Запад: электронное 

сотрудничество библиотек». Большую помощь в подготовке к встрече гостей из России и 

Казахстана оказал нам аким района  С.С.Билялов.  

 Также первыми среди ЦРБ области мы организовали отдел «Казахстаника».  На базе 

нашей библиотеки  был проведен областной выездной  семинар библиотечных работников. 

Стали лучше комплектоваться библиотечные фонды, в первую очередь  литературой на 

казахском языке.           

 

 

 

 

Капралова Мария Павловна 

директор Булаевской ЦБС с 1971 – 1985 г.г. 

 

В 1953 году я начала работать в Карагугинской районной библиотеке. В те годы почти 

не было библиотекарей со специальным образованием. В сельских библиотеках работали 

даже с 8-летним образованием. Им предлагалось закончить Булаевскую вечернюю или 

заочную школу. 

 Меня направили на курсы библиотечных работников в областную библиотеку. 

Директор областной библиотеки Лучникова Алевтина Архиповна пригласила из 

Семипалатинского библиотечного техникума приѐмную комиссию в областную библиотеку, 

мы, курсанты, и все библиотекари области имели возможность сдать вступительные 

экзамены в Семипалатинский библиотечный техникум, не выезжая в Семипалатинск. Так же 

через какой-то период времени уже другой директор областной библиотеки - Кашемирова 

В.Ф. пригласила приѐмную комиссию из Кокчетавского библиотечного техникума для 

принятия приѐмных экзаменов наших библиотекарей. 

 Систематически проводились семинары в областной и районной библиотеках. 

 С 1971 года я работала заведующей Булаевской библиотекой, в 1976 году началась 

централизация и была создана централизованная библиотечная система (ЦБС). Как директор 

ЦБС, я выезжала на совещания и для обмена опытом в Алма-Ату, Целиноград и др.  

 Булаевский район по библиотечной работе многие годы занимал первые места. Из 52 

библиотек 28-ми библиотекам, в том числе и центральной библиотеке, было присвоено 

звание «Библиотека отличной работы». Булаевская ЦБС часто занимала первые места и в 

различных конкурсах, проводимых как областной библиотекой им. С. Муканова, так и 

республиканской библиотекой (г.Алма-Ата). Так, республиканская библиотека провела 

соревнование по выступлению директоров с докладом. Булаевской ЦБС была дана тема: 

«Работа библиотек с молодѐжью профтехучилищ».  Доклад был сделан, и наша ЦБС заняла 

первое место по республике.  

Многие библиотекари района М.Жумабаева  в настоящие время имеют среднее и 

высшее образование, многие уже с большим стажем работы. Самый большой стаж и опыт 

был у Селивановой Антонины Михайловны, удостоенной звания Заслуженного работника 

культуры.  Она работала заведующей абонементом центральной библиотеки, воспитывала и 

привлекала к чтению молодое поколение, направляла их,  советовала в выборе профессии,  

учебного заведения. И она сама, и ее читатели уже на пенсии, но и сейчас благодарят еѐ за ту 

помощь в выборе профессии.  



 

       

 

 

Странички памяти моей… 
 

Шевченко Надежда Михайловна 

Директор ГУ «Центральная библиотека» района Шал акына 

  

 Меняются времена, требования, духовные ценности, но всегда в библиотеках 

работают люди, преданные своему делу, стремящиеся внести в него что-то новое, 

нестандартное, интересное для читателей.  Библиотеки всегда востребованы у населения.  

 Я начала работать в библиотеке с 1976 года. Это была городская массовая библиотека 

г.Сергеевки. В штате библиотеки было 3 человека: заведующая библиотекой, библиотекарь и 

техничка. Книжный фонд библиотеки составлял около 4 тысяч экземпляров. 

Комплектование велось через областной библиотечный коллектор.  Книги получали по 

почте, сами обрабатывали, вели каталоги. Районная библиотека выполняла функции 

методического центра. Для сельских библиотекарей проводились семинары, совещания.  

Методист районной библиотеки посещал сельские и городские библиотеки, давал 

консультации, проверял состояние дел. Читателей в нашей библиотеке было чуть более 200: 

работники предприятий и учреждений города, учителя, учащиеся школ. Особенно много 

было работников строительных предприятий, т.к. библиотека располагалась с ними в одном 

районе. В помощь читателям оформлялись  книжные выставки,  тематические полки, 

например такие, как, «В помощь политобразованию», «Вам, строители». Очень популярны 

были читательские конференции, обсуждения книг. Проводились они по книгам военной 

тематики, по произведениям Ю.Бондарева, О.Гончара, т.е. по тем произведениям, где 

говорилось о патриотизме, мужестве.  

 В 1977 – 1978 гг. началась централизация библиотек. В районной библиотеке были 

созданы методический отдел, отдел комплектования. Комплектование фондов литературой 

стало централизованным. Началась работа по созданию центрального (сводного) 

алфавитного каталога ЦБС.  

 1980–е годы – период бурного развития ЦБС. Уже четко было отлажено 

комплектование, причем комплектование по предварительным заказам, сделанным по 

тематическим планам издательств. Каждые две недели мы ездили в Петропавловск и 

привозили полный библиобус новых книг.  

 Из отчета 1981 года: «Поступление новой литературы в ЦБС составило 38 499 экз. 

книг». Одновременно проводилась очистка фондов от непрофильных и устаревших изданий. 

Выбытие из фонда за 1981 год составило 23136 экз.  

 Библиотеки  проводили много различных мероприятий, причем все они отличались 

своей массовостью, проводились в Домах культуры, сельских клубах. Участниками таких 

мероприятий были и директора совхозов, различные специалисты. Например, в 

Новопокровской сельской библиотеке в 1981 году была проведена конференция «Пути к 

высокой рентабельности». В ней приняли участие руководство совхоза и все специалисты. 

Районной и Афанасьевской сельской библиотекой проведен устный журнал «Ей славной, 

вовеки народ наш обязан» (к 80-летию II съезда РСДРП). В Афанасьевке каждую страницу 

устного журнала готовили коллективы различных производственных участков (МТМ, ХПП, 

ферма и т.д.). Проводилось мероприятие в Доме культуры, где собрались около 200 человек.  

 Популярны были читательско-зрительские конференции по фильмам «А зори здесь 

тихие», «Вам и не снилось», «Берег» и другим, конкурсы «А ну-ка, девушки!». При ЦРБ был 

создан сектор по обслуживанию специалистов сельского хозяйства. 

 Лучшие библиотеки отмечались вымпелами, грамотами. Им присуждались звания 

«Библиотека отличной работы». Таких в районе по итогам 1984 года было 7: 



Новопокровская, Сухорабовская, Афанасьевская, Астаганская, Неждановская, Ступинская, 

Крещенская. Улучшалась материально-техническая база библиотек. «За 1984 год во всех 

библиотеках произведен текущий ремонт. Улучшенные помещения получили Ортакульская 

и Жанасуйская библиотеки. Было приобретено: шторы для 14 библиотек, столы, телевизоры 

и стереопроигрыватели» (из отчета 1984г.).  

 В 1993 году районная библиотека переехала в улучшенное здание. Состоялась его 

презентация. Помещение было просторное, светлое. Здесь удобно разместились все отделы, 

было удобно читателям. Но в эти же годы полностью прекратилось поступление новой 

литературы. Начались сокращения. В 1997 году были закрыты все сельские библиотеки, 

фонды где-то были переданы в школы, где-то – хранились дома у работников. В районе 

осталась лишь центральная районная библиотека с детским отделением.  

 Возрождение системы началось в 1999-2000 годах, когда были вновь открыты 

сельские библиотеки. Пополнялся книжный фонд. В 2000 году ЦБС района состояла из 41 

библиотеки и обслуживала более 16 тысяч читателей.  

 

 
Да будет память о ней светла… 

 

Шевченко Надежда Михайловна 

Директор ГУ «Центральная библиотека» района Шал акына 

 

 Почти 28 лет (с февраля 1980 года по декабрь 

1997 года) работала директором центральной районной 

библиотеки района Шал акына Соколова Фаина 

Юсуповна.  

 Время работы Фаины Юсуповны  - целая эпоха в 

библиотечной жизни района. Было пережито многое: 

создание ЦБС, закрытие  библиотек, возрождение 

библиотечной системы, бесконечные переезды 

районной библиотеки, проблемы сельских библиотек.  

 Она ездила по району, встречалась с акимами, 

сенатором, депутатами, отстаивала интересы библиотек 

на всех уровнях. Одновременно вела общественную 

работу: была депутатом районного маслихата, 

возглавляла женскую организацию района, активно 

участвовала в работе различных комиссий. И делала 

любую работу ответственно, на совесть. Казалось, что 

сутки у нее вмещают не 24 часа, а гораздо больше. Как 

же надо было уставать при таком ритме работы!  

 Но никогда и никто не видел ее уставшей, 

хмурой, недовольной! Всегда бодрая, подтянутая, улыбающаяся, уверенная. Она заражала 

окружающих своей энергией, умела повести за собой, убедить в своей правоте. Недаром имя 

«Фаина», в переводе с греческого, означает «сияющая». Своим сиянием она освещала все 

вокруг, пыталась сделать мир справедливее, чище и светлее.  

 Для работников она была «Юсуповной», к которой можно было обратиться за советом 

и поддержкой по любому вопросу и получить в ответ не только доброе слово, но и реальную 

помощь. «Наш директор», - с любовью и гордостью говорили мы о ней. Для нас она была 

самой справедливой, самой мудрой, самой строгой и самой доброй.  

 А начался ее «библиотечный период» (как мы в одном из альбомов его назвали) в 

феврале 1980 года, когда ей предложили возглавить районную библиотеку. Дела там 

обстояли не лучшим образом: горы необработанных новых книг. Огромный обменно-

резервный фонд и еще целый букет проблем. Но никогда она не боялась трудностей. Очень 



много работала сама, увлекая своих работников, ставила цели и достигала их вместе с 

коллективом, здоровым, работоспособным, творческим.  

 Благодаря ее настойчивости, в библиотеках появлялась новая мебель, диапроекторы, 

магнитолы и телевизоры. Она договаривалась, находила транспорт и привозила стеллажи, 

столы и стулья из Петропавловска и Явленки. В районной библиотеке появился новый 

библиобус, на котором библиотекари районки объездили весь район. Доставлялись книги, 

осуществлялись коллективные выезды по оказанию практической помощи сельским 

библиотекам.  В Сергеевке действовало 15 передвижек на предприятиях, в которые в 

определенные дни выезжали библиотекари. В сельские библиотеки передавались 

«кольцевые» и передвижные выставки различной тематики. Совместными усилиями 

работников районной и сельских библиотек готовились выездные мероприятия – устные 

журналы, вечера. Их с удовольствием посещали сельчане. Библиотечная система района 

крепла, нарабатывался опыт. Это приносили успех и признание. Присуждались призовые 

места, получали награды – вымпелы, грамоты, дипломы. Был подготовлен проект 

строительства нового здания для районной библиотеки. 

 1997 год стал горькой вехой в истории библиотек. Библиотеки повсеместно 

закрывались. Эта участь коснулась и нас. В районе осталась единственная районная 

библиотека с детским отделением. В штате библиотеки – 6 работников. Уезжали 

специалисты, прекратилось комплектование. Куда только ни писала, ни ездила, ни звонила 

Фаина Юсуповна! Даже в Министерство культуры, но там ответили: «Ничем помочь не 

можем! Все решается на местах». 

 Фонды библиотек передавались в школы, хранились у библиотекарей дома. Многие 

сельские библиотекари работали бесплатно, стараясь сохранить книги.  

 Фаина Юсуповна тяжело переживала, но верила, что так не может продолжаться 

долго. Она всегда была оптимисткой, любила повторять, что все будет нормально.  

 С 1999 года вновь начали открываться сельские библиотеки, сначала 18, затем еще 21, 

обрела самостоятельность детская библиотека. Библиотечная система района возродилась. И 

снова Фаина Юсуповна ездила по району, чтобы решить массу проблем. А их было великое 

множество! Нужно было решить, где будут размещаться открываемые библиотеки, где найти 

для них оборудование. Все проблемы решались благодаря ее настойчивости, напористости, а 

иногда и благодаря ее личному обаянию. Ей невозможно было отказать, поскольку она так 

умело аргументировала, что многие руководители  соглашались, что библиотека на селе 

просто необходима, и находили и помещение, и оборудование. А библиотекари старались не 

подвести. Проводилось много интересных мероприятий, при библиотеках создавались клубы 

по интересам, разрабатывались целевые программы.  

 Трудолюбие Фаины Юсуповны, ее инициативность не остались незамеченными. Она 

неоднократно награждалась грамотами акима района, ценными подарками. К 10-летию 

независимости Казахстана ей была вручена юбилейная медаль. В 2003 году Фаина Юсуповна 

стала обладателем премии акима области I степени.  Это была высокая оценка ее труда.  

 А еще у нее была мечта, которая не покидала ее никогда: мечта о новой библиотеке. 

Она могла долго рассказывать, какие будут просторные и светлые залы, как хорошо и 

комфортно будет читателям. Мечта ее стала реальностью, когда в 2004 году библиотеке 

было передано полуразрушенное здание бывшего общежития ПМК и началось его 

восстановление.  

 Как блестели ее глаза, когда она говорила о том, какие кабинеты будут в этих еще не 

отремонтированных комнатах, какими будут холл и зал для проведения мероприятий! Было 

много проблем, но она умело и быстро их решала, доказывала, спорила. Во всем ее 

поддерживал аким района Колода В.А. (ныне покойный). И, конечно же, все тяготы и 

трудности разделял с ней коллектив библиотеки. Вместе перевозили книги, оборудование. 

Красили и отмывали окна, убирали мусор и разбивали клумбы. Результатом стало 

прекрасное здание, которое при открытии называли настоящим храмом книги. Таковым оно 



и является. А еще это память об удивительном, очень мужественном человеке, прекрасном 

руководителе! 

 Фаины Юсуповны не стало в декабре 2007 года. До последней минуты она работала, 

живя мыслями о своей любимой библиотеке, о своей работе, о своих «девчатах», как 

называла она всех нас.  

 Мне посчастливилось работать рядом с Фаиной Юсуповной почти четверть века. Я 

многому у нее научилась. Она учила браться за любую работу и делать ее только хорошо, с 

уважением и пониманием относиться к людям, любить свое дело.  

 

 

 

 

 

 

 

Составитель и компьютерный набор:           глав. библиотекарь ИМО  ОУНБ им. С. Муканова

          Боршняк  Е.А. 


