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Енисейское центральное 
книгохранилище

О необходимости центральной научной библио-
теки в Красноярске заговорили еще в 1920 г., 
сразу же после окончательного установле-

ния в городе советской власти. На общем собрании 
библиотекарей и любителей библиотечного дела 
31 января было принято решение о создании цен-
трального книгохранилища с функциями читаль-
ного зала [1]. Основой фондов книгохранилища по 
предложению А.Я. Тугаринова1 стала библиотека 
Красноярского подотдела Русского географическо-
го общества, насчитывавшая более 10 тыс. томов. 
В дальнейшем в Енисейское центральное книго-
хранилище (ЕЦК) свозились фонды библиотек, 
брошенных бежавшими владельцами, книги из 
упраздненных при советской власти учреждений, 
а также национализированные частные собрания. 
Первоначально книгохранилище было создано при 
музее Приенисейского края и находилось в ведении 
губернского отдела народного образования, но уже 
в апреле 1920 г. стало самостоятельным.

Основной задачей ЕЦК являлось комплекто-
вание литературой. Этому направлению работы 
был посвящен один из разделов положения о кни-
гохранилище. Он предусматривал комплектование 
по программе, ежегодно вырабатываемой специ-
альной комиссией. В комиссию входили пред-
ставители от Наукома2, отдела народного образо-
вания, библиотечной подсекции Союза деятелей 
просвещения, Географического общества, Музея 
Приенисейского края, Библиографического бюро, 
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книгохранилища, а также кооптированные библи-
ографы, библиофилы, литераторы, общественные 
деятели, ученые, которые могли своими знаниями 
оказать пользу. Программа предполагала сбор:

● всех произведений печатного станка, вы-
шедших в пределах Енисейской губернии;

● рукописных и печатных материалов, по-
священных описанию и изучению Енисейской 
губернии во всех отношениях;

● редких и дорогих книг вообще;
● классических трудов по всем отраслям зна-

ний, литературы, искусства и практической дея-
тельности;

● библиографических справочных изданий и 
энциклопедий. 

Комплектованию способствовала деятель-
ность учетно-реквизиционной комиссии при би-
блиотечной секции Губернского отдела народного 
образования. С января по ноябрь 1920 г. ею были 
национализированы и реквизированы 23 библио-
теки с общим количеством около 150 тыс. томов. 
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Национализированные собрания свозились в кни-
гохранилище, а также в губернскую и уездные би-
блиотеки-распределители (коллекторы). За 1920 г. 
в книгохранилище поступило около 120 тыс. то-
мов. Это были свезенные целиком библиотеки Ду-
ховной семинарии, Общественного собрания, Воль-
но-пожарного общества, Статистического комитета 
губернии, Ачинской железной дороги, Казенной 
палаты и части библиотек Епархиального и Духов-
ного училищ, библиотек И.А. Ицина, Г.В. Юдина 
[2], 1-го Городского высшего начального училища, 
Городской управы и др. 

Старопечатные книги специально разыски-
вались в церквях и монастырях Енисейска, Ту-
руханского края, присылались из Абаканской 
Вознесенской церкви. Так попали в Енисейское 
центральное книгохранилище ценнейшие книги 
из Енисейского Спасского монастыря и Богояв-
ленского собора Енисейска. 

Размещались фонды ЕЦК в здании старых 
гостиных рядов (ныне здание Государственного ар-
хива Красноярского края). В 1922 г. книгохрани-
лище было вновь присоединено к музею на правах 
особого отдела. Правда, к концу 1921 г. из восьми 
штатных единиц, состоявших в книгохранили-
ще на момент начала его деятельности в феврале 
1920 г., в ЕЦК остался один сотрудник — заведу-
ющий книгохранилищем М.И. Пальмин3. К это-
му времени не была завершена регистрация книг, 
практически прекратилось пополнение книгами 
и периодическими изданиями. Позже книги ЕЦК 
были перевезены в подвалы краеведческого музея 
и недействующей в те годы Покровской церкви, где 
и хранились до 1935 года [3].

Создание Красноярской краевой 
библиотеки

Идея создания центральной научной библио-
теки региона стала осуществима лишь после соз-
дания в 1934 г. Красноярского края. Приказом 
краевого отдела народного образования, в чье ве-
дение тогда входили библиотеки, в июне 1935 г. 
было закреплено решение о создании Краснояр-
ской краевой библиотеки.

10 августа 1935 г. Президиум Красноярского 
краевого исполнительного комитета принимает 
постановление [4], в котором было указано:

1. «Включить в план нового строительства 
1936 г. постройку специального здания краевой 
библиотеки на 400—500 тыс. томов, с соответству-
ющими читательскими и абонементными залами 
и кабинетами вблизи здания госмузея. Крайоно 
обязать своевременным предоставлением сметы 
и чертежей.

2. Поручить Красноярскому горсовету рас-
ширить помещение для библиотечного фонда в 
здании краевого музея.

3. Во избежание параллелизма в формиро-
вании книгохранилищ все книжные фонды, чис-
лящиеся за музеем и архбюро, передать Краевой 
библиотеке, оставив за музеем и архбюро кни-
ги исключительно музейно-исторического и со-
циально-справочного значения. Библиотечный 
штат музея влить в состав Краевой библиотеки, 
с перечислением соответствующих ассигнований 
по библиотеке музея».

Осуществление первого пункта постановле-
ния оказалось затруднительным и не было вы-
полнено еще долгие годы (здание библиотеки 
строилось в 1958—1964 гг.). Библиотеке были 
отведены несколько комнат в краеведческом му-
зее (до 1935 г. — Государственный музей Приени-
сейского края, ныне Красноярский краевой крае-
ведческий музей), построенном в 1913—1930 гг. 
по проекту архитектора Л.А. Чернышова. 

Первые сотрудники и первые директора 
библиотеки

Набирать штат стали с 22 июля 1935 года [5]. 
Среди первых сотрудников библиотеки: Б.А. Бого-
молов, А.Н. Куцай-Стародубцева, В.Д. Кубякина, 
С.И. Никольская, В.В. Сенкевич, З.Д. Соболева, 
Е.П. Тютникова, Н.М. Федорова, Е.М. Хананеева, 
А.Г. Черкасова, Ф.М. Шимохина, Ю.Л. Юрченко 
и др. [6]. На начало 1936 г. в библиотеке работало 
30 человек, некоторые были устроены на время 
разбора фондов. На работу принимали с испыта-
тельным сроком, который не все выдерживали. 
Многие сотрудники не имели не только специ-
ального образования и опыта работы в библиоте-
ках, но даже не окончили среднюю школу. Так, 
высшее, незаконченное высшее и среднее специ-
альное (педтехникум) образование имели всего де-
сять человек. Незаконченное среднее образование 
было у восьми человек, некоторые из них учились 
в вечерних школах [7].

Первым директором библиотеки 20 июня 
1935 г. был назначен Николай Александрович 
Соколов (1896—?) [8]. Сын сельского священника, 
окончил Смоленское духовное училище и сдал 
экстерном экзамен на звание учителя. Трудился 
учителем, инструктором, заведующим отделом 
народного образования и на других должностях. 

 Государственный музей Красноярского края,  
в котором с 1935 по 1964 г. находилась  

Красноярская краевая библиотека. 1940 г.
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Непосредственно перед назначением директором 
краевой библиотеки Н.А. Соколов работал дирек-
тором школы в трудгородке на станции Кемчуг 
Козульского района Красноярского края. Н.А. Со-
колов пробыл директором библиотеки недолго 
и был откомандирован в распоряжение крайко-
ма ВКП(б). До назначения нового директора его 
обязанности с 10 октября по 20 ноября 1935 г. 
исполнял Борис Арсеньевич Богомолов, позже 
работавший заместителем директора по произ-
водственно-методической работе [9].

21 ноября 1935 г. директором был назначен 
Иван Арсеньевич Шутов (1896—?). Он родился в 
семье крестьянина-батрака, окончил церковно-
приходскую школу, служил в Красной Армии. 
После окончания Коммунистического универси-
тета им. Я.М. Свердлова работал на партийных 
должностях. Однако и он не задержался в библио-
теке, проработав до 26 января 1937 года [10].

На освободившееся место в феврале 1937 г. 
назначили Г.Н. Германовича (1896—?). Григорий 
Николаевич — первый директор Красноярской 
краевой библиотеки, имевший библиотечное обра-
зование. Родился в крестьянской семье. Работал 
сапожником, затем после окончания библиотеч-
ных курсов в Томске — библиотекарем на станции 
Красноярск и в библиотеке им. К. Либкнехта. 
Завершил совпартшколу и какое-то время рабо-
тал пропагандистом в районах края. С 1927 г. — 
вновь библиотекарь, заведующий Центральной 
библиотекой Красноярского гороно. Позже за-
нимал различные должности в гороно и крайоно, 
в том числе непосредственно перед назначением 
директором библиотеки работал инспектором по 
библиотечной работе Красноярского краевого от-
дела народного образования. Г.Н. Германович был 
директором библиотеки до декабря 1939 года [11].

5 сентября 1940 г. временно исполняющей 
обязанности директора библиотеки назначена 
Елена Викторовна Ваховская (1906—?), работав-
шая в библиотеке с первых дней. 30 июля 1941 г. 
она была утверждена директором и проработа-
ла в этой должности до апреля 1953 года. Елена 
Викторовна родилась в Красноярске, окончила 
гимназию. После трехмесячных курсов библио-
течных работников, организованных при Красно-

ярской городской библиотеке, стала работать там 
же заведующей абонементом. После этого была 
методистом, заведующей в библиотеках Слюдян-
ки и Иркутска. После возвращения в Красноярск 
вновь работала в городской библиотеке [12].

Первые шаги

16 августа 1935 г. была сделана первая за-
пись в инвентарной книге библиотеки, а в сентя-
бре начались работы по разборке фондов (250 тыс. 
ед. хр.), их обработка и отражение в каталогах. 
Эти процессы были закончены в 1940 году.

В декабре в отделе обработки внедрена сдель-
ная оплата труда — в стране боролись с уравни-
ловкой — со следующими нормативными расцен-
ками [13]. См. таблицу ниже. 

Таким образом, при выполнении месячной 
нормы классификатор зарабатывал 245 руб., со-
трудник, писавший первую каталожную карточ-
ку, — 190 руб., штамповщик — 90 рублей. Для 
сравнения, зарплата рабочих в среднем в крупной 
промышленности составляла в 1935 г. 185 руб., 
ИТР — 437 руб., врачей — 561 руб., профессоров 
вузов — 881 руб. [14]. При этом самый дешевый 
ржаной хлеб стоил 95 коп., 1 литр рафинирован-
ного масла 14 руб., 1 кг сахара-песка 5 рублей 
[15]. Как видим, уровень жизни сотрудников би-
блиотеки был очень низок.

К моменту открытия 25 марта 1936 г. крае-
вая библиотека подготовила к выдаче читателям 
45 тысяч книг, из них 10 тыс. книг выдавались на 
дом. В фондах библиотеки насчитывалось более по-
лутора тыс. редких книг, изданий XVII—XIX вв., 
рукописей, 15 тыс. книг на английском, француз-
ском, немецком, польском и других языках. Би-
блиотека стала получать обязательный экземпляр 
всех изданий, выходящих в Красноярском крае и 
Хакасии, предоставила читателям 400 названий 
газет и журналов, не только дореволюционных, 
но и текущих.

Библиотека работала для читателей с 12 до 
22 часов. В ее структуре были выделены: отдел 
комплектования и справочно-библиографической 
работы, отдел обработки литературы, книгохра-
нилище основного фонда, отдел абонемента, чи-

Процесс Норма в день (книг) Норма за месяц (книг)
Расценка за единицу 

(коп.)
Классификация 175 4375 5,6

Запись в инвентарь 200 4500 3,8

1-я каталож. карточка 95 2375 8,0

2-я каталож. карточка 120 3000 5,0

Формуляры 300 7500 2,0

Штамповка 600 15 000 0,6

Техническая обработка и 
вынесение шифров

320 8000 1,2

Таблица
Нормативные расценки при сдельной оплате труда
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тальный зал с отдельными кабинетами (самооб-
разования и научной работы, «тихого чтения») и 
справочно-библиографическим бюро, отдел ино-
странной и национальной литературы, передвиж-
ной фонд, отдел технической работы [16]. 

Библиотеке не хватало квалифицированных 
кадров. Из 30 первых сотрудников лишь десять 
имели высшее, незаконченное высшее или сред-
не-специальное (педагогическое) образование, у 
восьми человек не было даже среднего образова-
ния. Библиотечный стаж 13 сотрудников — менее 
года [17]. Как следствие, велика была текучесть 
кадров, не справлявшихся со своими обязанностя-
ми. С целью повышения квалификации кадров в 
мае 1936 г. в библиотеке введено ученичество, для 
сотрудников проводились лекции по литературе, 
географии, истории, истории ВКП(б). Директор 
библиотеки обращается в Московский областной 
методический кабинет с просьбой прислать мето-
дические пособия для библиотеки, «только-только 
начинающей жить», ведет переписку с Москов-
ским библиотечным институтом о высылке учеб-
ных программ и материалов в помощь поступле-
нию сотрудников библиотеки на заочное обучение 
[18]. 

В первые 9 месяцев работы в библиотеку было 
записано 4 446 читателей, выдано 101 100 из-
даний, посетило библиотеку 64 492 читателя. 
Библиотека обслуживала читателей не только в 
стационарных отделах в здании краевого музея, 
но и организовала доставку книг некоторым ка-
тегориям читателей на дом (стахановцы, рацио-
нализаторы, орденоносцы) [19]. 

Примечательно, что уже в первый год работы 
библиотеки создается первое общественное объеди-
нение при библиотеке или клуб, как их сейчас при-
нято называть: литературно-творческий кружок. 
Проходит встреча писателей с литкружковцами. 
Всего за первый год работы проведено пять лите-
ратурных вечеров, 18 декадников, 66 книжных 
выставок.

В годы становления библиотека активно на-
ращивает книжные фонды, изменяет структуру, 
организует новые формы обслуживания, которые 
соответствовали поставленным задачам: стать 
центром просвещения и культуры не только для 
города Красноярска, но и для всего края, широко 
используя формы передвижной, обменной рабо-
ты с книгой, организуя методическую помощь 
районным и сельским библиотекам. Передвиж-
ной фонд в 1937 г. насчитывал 16 758 экз. книг, 
им пользовались 1 475 читателей, книговыдача 
составила 5 729 экземпляров. В 1938 г. начал 
работать методический кабинет, открылся новый 
отдел — межбиблиотечного абонемента. В пер-
вый год работы МБА в основном пользовались 
библиотеки города, им было выдано 626 книг. 
В 1939 г. библиотека подготовила и направила 
в край методические разработки по проведению 
мероприятий к юбилейным датам писателей 

М.Ю. Лермонтова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
М.А. Шолохова.

Библиотека собирает литературу о Сибири и 
Красноярском крае, а в 1938 г. начинает создавать 
библиографию Красноярского края. Впоследствии 
эта работа стала основой 3-томной «Библиографии 
Красноярского края», изданной библиотекой в 
начале 1960-х гг. и явившейся продолжением 
«Библиографии Приенисейского края» [20] про-
фессора В.П. Косованова4 [21]. 

Переписка о строительстве здания 
библиотеки

В сентябре 1935 г. Президиум Красноярского 
горсовета принимает решение об отводе земельно-
го участка для строительства на нем двухэтажного 
здания научной библиотеки. Место было опреде-
лено рядом с музеем [22].

20 января 1937 г. выходит постановление 
Совнаркома РСФСР об утверждении лимита в 
сумме 600 тыс. руб. на строительство Краснояр-
ской краевой библиотеки. В связи с этим библио- 
течное управление Наркомпроса в письме от 13 
апреля 1937 г. предлагает крайоно прислать план 
строительства библиотеки в 1937 г. с указанием 
срока выполнения отдельных работ и их стои-
мости; сообщить срок начала работ в 1937 г.; два 
раза в месяц представлять в библиотечное управ-
ление Наркомпроса сведения о ходе работы и 
использовании средств. Наркомпрос предлагает 
принять все меры к выполнению плана строи-
тельства в 1937 г., оказав всемерную помощь 
строительной организации в получении в край-
плане стройматериалов и в крайфо — ассигнова-
ний на строительство. Письмо было подписано 
зам. наркома просвещения Н.К. Крупской и на-
чальником библиотечного управления В.Г. Ки-
ровым [23].

Проект здания был подготовлен архитек-
турным бюро Наркомпроса в ноябре 1937 года. 
В июне 1938 г. Президиум Крайисполкома при-
нимает решение о включении в титульный список 
строительства 1939 г. краевой библиотеки [24].

Почему же затягивалось начало строительства 
библиотеки? Именно в это время велись работы 
по генеральному проекту планировки Краснояр-
ска, они должны были быть закончены к 1 августа 
1937 года [25]. Проекты застройки Красноярска 
предлагались разные. Красноярцы были не соглас-
ны с планировочными решениями московского ин-
ститута «Горстройпроект», предлагали свой вари-
ант застройки. Для разрешения этих разногласий 
в 1936 г. в Красноярск приехали эксперты научно-
технического совета Наркомхоза РСФСР. В конце 
1937 г. в Горстройпроекте все-таки были выработа-
ны основные положения планировочного развития 
Красноярска, которые во многом соответствовали 
требованиям местных властей. Затем начались 
работы по детальной планировке левобережного 
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городского центра. Проект генерального плана 
Красноярска был завершен в 1940 г., утвердить 
его помешала война [26]. К вопросу строительства 
библиотеки вернулись после войны, а началась 
стройка лишь в 1958 году.

Все эти годы библиотека работала в крайне 
стесненных условиях: места не хватало и читате-
лям, и сотрудникам, и фондам.

Красноярская краевая библиотека  
в годы Великой Отечественной войны

Библиотека перестраивает работу соответ-
ственно задачам военного времени: обслуживает 
призывные пункты, госпитали, подшефную во-
инскую часть, создает для санитарных поездов 
небольшие передвижки, организовывает сбор книг 
и теплых вещей для бойцов Красной Армии. В го-
спиталях за каждым работником библиотеки были 
закреплены от одной до пяти палат, и в строго уста-
новленные дни и часы они ходили обслуживать ра-
неных бойцов: устраивали для них громкие читки, 
проводили беседы, помогали санитарам. 

В 1943 г. в библиотеке вместо 21 человека, 
утвержденного по штату, работали всего 11. Ряд 
сотрудников были призваны в ряды Красной Ар-
мии и воевали на фронтах Великой Отечествен-
ной: Р.Г. Еремеев, А.Н. Куцай-Стародубцева, 
М.К. Мединская, В.А. Эрлих. Оставшиеся со-
трудники часто направлялись на военные пред-
приятия, в колхозы, работали на лесозаготовках.

Библиотека не закрывалась ни на один день. 
Несмотря на трудные условия работы (без отопле-
ния, часто — без света), посещаемость ее была на 
удивление высокой. Например, в 1943 г. в библио- 
теку записалось 3 297 читателей, книговыдача 
составила 32 371 ед. хр., посетили библиотеку 
43 843 человека. Часто приходили люди, эвакуиро-
ванные из других регионов Советского Союза, в том 
числе инженеры и сотрудники эвакуированных 
предприятий, учреждений, заводов. В библиотеке 
размещалась информация с мест боевых действий, 
организовывались коллективные слушания изве-
стий Совинформбюро, проводились лекции, рабо-
тали кружки по изучению иностранных языков.

Библиотека начала проводить свои меропри-
ятия, тематические вечера и выставки в помеще-
нии театра им. А.С. Пушкина. Например, с 10 по 
27 июля 1941 г. в театре работала выставка «100 лет 
со дня гибели М.Ю. Лермонтова», которую посетило 
2 430 человек. К открытию зимнего сезона в театре 
оформлено две выставки: «Отечественная война 
1812 г.» и «Великая Отечественная война совет-
ского народа» [27]. Выездные выставки библиотека 
практиковала и в дальнейшем, уже в мирное время. 

Сотрудники готовили библиографические 
справки в помощь учреждениям, докладчикам, 
журналистам и читателям по самым разнообраз-
ным темам, связанным с войной: «А. Невский и 
столкновения русских с немцами», «Авиация в 

современной войне», «Кто такие национал-социа-
листы», «О Наполеоне», «Расовая теория герман-
ского фашизма» и др. Значительное количество 
справок было по социально-экономическим вопро-
сам, а к концу войны увеличилось число запросов 
по литературе и искусству.

Всего за годы Великой Отечественной войны 
в краевую библиотеку записалось более 12 тыс. 
человек, ими прочитано 290 тыс. экз. книг, по-
сещаемость библиотеки составила около 100 тыс. 
человек. С литературой, представленной на выезд-
ных выставках библиотеки, ознакомилось около 
96 тыс. читателей.

В 1945 г. директор Красноярской краевой 
библиотеки Е.В. Ваховская была награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», крайисполком 
объявил коллективу благодарность. Сотрудники 
награждены вещевыми премиями [28]. 

Таким образом, Красноярская краевая библио- 
тека в первое десятилетие работала в очень нелег-
ких условиях: нехватка квалифицированных и 
просто грамотных кадров, их текучесть, отсутствие 
методических материалов, теснота в фондохрани-
лище и помещениях для читателей, обстоятельства 
военного времени. Но несмотря на все сложности, 
именно в это время были заложены основы после-
дующего успешного развития библиотеки.

Примечания
1  Тугаринов Аркадий Яковлевич (1880—1946) — 

директор Красноярского краеведческого музея 
(1905—1926), председатель Красноярского под-
отдела Восточно-Сибирского отделения Русского 
географического общества (1907—1926).

2  Комиссия по заведованию научными учреждения-
ми, организованная в марте 1920 г. при губернском 
отделе народного образования.

3  Пальмин Михаил Иванович (1882—?) — до револю-
ции состоял выборным библиотекарем в Обществе 
врачей Енисейской губернии, был членом Совета 
Красноярского подотдела Русского географического 
общества. Трудился в основном на библиотечном 
поприще.

Коллектив Красноярской краевой библиотеки. 1940 г.
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4  Косованов Вячеслав Петрович (1880—1938) — из-
вестный красноярский ученый, экономист, топо-
граф, библиограф, краевед, геолог, общественный 
деятель.
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