
 	 Научный	диалог	=	Nauchnyi	dialog	=	Nauchnyy	dialog
	 	 ISSN	2225-756X,	eISSN	2227-1295

436

Соболева А. Н. Изба-читальня как сельский культурный центр в Бурят-Монгольской 
АССР в 1920—1930-е годы / А. Н. Соболева // Научный диалог. — 2021. — № 6. — С. 436—
447. — DOI: 10.24224/2227-1295-2021-6-436-447.

Soboleva, A. N. (2021). Izba-Reading Room as a Rural Cultural Center in Buryat-Mongo-
lian Autonomous Soviet Socialist Republic in 1920-1930s. Nauchnyi dialog, 6: 436-447. DOI: 
10.24224/2227-1295-2021-6-436-447. (In Russ.).

 
Жу р н а л  в к л ю ч е н  в  П е р е ч е н ь  В А К

DOI: 10.24224/2227-1295-2021-6-436-447

Изба-читальня как 
сельский культурный центр 
в Бурят-Монгольской АССР 
в 1920—1930-е годы 

Izba-Reading Room 
as a Rural Cultural Center 
in Buryat-Mongolian 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic in 1920-1930s

Соболева Анастасия Николаевна
orcid.org/0000-0002-9861-1162 
кандидат исторических наук, 

научный сотрудник отдела 
истории, этнологии и социологии 

soboleva03_88@mail.ru

Anastasia N. Soboleva
orcid.org/0000-0002-9861-1162 

PhD in History, Researcher
Department of History, 

Ethnology and Sociology 
soboleva03_88@mail.ru

Институт монголоведения, буддологии 
и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук 
(Улан-Удэ, Россия)

The Institute for Mongolian, Buddhist and
Tibetan Studies of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences

(Ulan-Ude, Russia)

Благодарности:
Статья подготовлена 

в рамках государственного задания 
(проект «Россия и Внутренняя Азия: 

динамика геополитического, 
социально-экономического и 

межкультурного взаимодействия 
(XVII–XXI вв.)», № 121031000243-5) 

Acknowledgments: 
The article was prepared within 

the framework of the state assignment 
(the project “Russia and Inner Asia: 

dynamics of geopolitical, socio-economic 
and intercultural interaction 

(XVII–XXI centuries)”,
№ 121031000243-5)

© Соболева А. Н., 2021



 	 Научный	диалог	=	Nauchnyi	dialog	=	Nauchnyy	dialog
	 	 ISSN	2225-756X,	eISSN	2227-1295

437

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:

Рассматриваются особенности возникно-
вения и функционирования изб-читален 
в Бурят-Монгольской АССР в 1920—1930-
е годы. Проанализированы мероприятия 
советской власти, местных ячеек комму-
нистической партии и актива комсомола, 
направленные на укрепление изб-читален 
на территории республики. Подробно ис-
следуются основные проблемы организа-
ции и деятельности изб-читален, уделяется 
внимание разнообразным методам работы 
для привлечения населения к новым фор-
мам советской культуры. Актуальность ис-
следования обусловлена тем, что изучение 
роли и места избы-читальни в региональ-
ном культурном пространстве позволит 
внести вклад в создание масштабной объ-
ективной картины культурной революции, 
состоявшейся в СССР в 1920—1930-е го-
дов Научная новизна заключается в том, 
что в оборот вводится ряд неопублико-
ванных ранее источников, собранных не-
посредственно для данного исследования. 
Это позволило выделить некоторые детали, 
которые ранее не смогли найти отражение 
в других работах. В результате исследова-
ния определено, что изба-читальня, несмо-
тря на возникавшие трудности (слабая ма-
териальная база, дефицит подготовленных 
кадров, низкая квалификация работников, 
культурно-языковые отличия, насторожен-
ное отношение местного населения к ме-
роприятиям советской власти) постепенно 
сумела завоевать симпатии взрослого насе-
ления и стать опорным пунктом культурно-
просветительной работы на селе.

Abstract:

The features of the emergence and function-
ing of reading rooms in the Buryat-Mongolian 
Autonomous Soviet Socialist Republic in the 
1920s-1930s are considered. The author ana-
lyzes the measures taken by the Soviet govern-
ment, local cells of the Communist Party and 
Komsomol activists aimed at strengthening 
izba-reading rooms on the territory of the re-
public. The main problems of the organiza-
tion and activities of izba-reading rooms are 
investigated in detail, attention is paid to vari-
ous methods of work to attract the population 
to new forms of Soviet culture. The relevance 
of the study is due to the fact that the study 
of the role and place of the izba-reading room 
in the regional cultural space will make an im-
portant contribution to the creation of a large-
scale objective picture of the cultural revolu-
tion that took place in the USSR in the 1920s-
1930s. The scientific novelty lies in the fact 
that a number of previously unpublished 
sources are put into circulation, collected di-
rectly for this study. This made it possible to 
highlight some details that previously could 
not be reflected in other works. As a result 
of the study, it was determined that the izba-
reading room, despite the difficulties that arose 
(weak resource base, a shortage of trained 
personnel, low qualifications of workers, cul-
tural and linguistic differences, a wary attitude 
of the local population towards the events 
of the Soviet government) gradually managed 
to win the sympathy of the adult population 
and become a reference point of cultural and 
educational work in the village.

Ключевые слова: 
Бурят-Монгольская АССР; изба-читальня; 
культурная политика; досуговое учрежде-
ние; агитационно-массовая работа.

Key words: 
Buryat-Mongolian ASSR; izba-reading room; 
cultural policy; leisure institution; mass pro-
paganda work.
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Изба-читальня как сельский культурный центр в Бурят-
Монгольской АССР в 1920—1930-е годы
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1. Введение
С приходом большевиков к власти произошла смена приоритетов 

в культурном развитии страны. Центральное место в конструируемой ду-
ховности занимала «пролетарская социалистическая культура», важным 
объектом которой являлся «новый человек», преданный коммунистиче-
ским идеям и своему государству. Локомотивами в этом деле стали образо-
вательный процесс и библиотечная работа. 26 декабря 1919 года Совет На-
родных Комиссаров РСФСР утвердил нормативно-правовой акт «О лик-
видации безграмотности среди населения», а 3 ноября 1920 года — «О 
централизации библиотечного дела».

Главным культурным учреждением села ввиду отсутствия библиотек 
стала изба-читальня, которая должна была не только заниматься выдачей 
книг, но и участвовать в организации широкой пропаганды коммунистиче-
ских идей. 

В статье рассматривается, как эта задача реализовывалась в Бурят-
Монгольской АССР — одном из национальных регионов, где, помимо 
всесоюзных тенденций, имелись свои особенности: низкий уровень об-
разования, территориальная разбросанность, культурно-языковые разли-
чия, нехватка подготовленных кадров и пр. В советской историографии 
основное внимание исследователей было сосредоточено на успехах меро-
приятий партийных органов по повышению культурно-образовательного 
уровня трудящихся [Ремизова, 1962; Фрид, 1941]. Сегодня эти процессы 
требуют современного осмысления без идеологических рамок и на осно-
ве новых источников, а изучение региональных особенностей [Болотина, 
Кондратьева, 2014; Бондоренко, 2017; Бородулина, 2019; Головина, 2015; 
Мороз, 2020; Николашин и др., 2014; Номогоева, 2015; Спешилова, 2018; 
Хисамутдинова и др., 2018; Шаламов, 2009] позволит внести вклад в соз-
дание масштабной объективной картины культурной революции, проис-
ходившей в СССР в 1920—1930-е годы.

Источниковой базой исследования послужили документы из фондов 
Государственного архива Российской Федерации, Государственного архи-
ва Республики Бурятия, впервые введенные в научный оборот, и другие 
материалы, содержащие ценные фрагменты воспоминаний участников 



 	 Научный	диалог	=	Nauchnyi	dialog	=	Nauchnyy	dialog
	 	 ISSN	2225-756X,	eISSN	2227-1295

439

описываемых событий, что позволяет наиболее полно раскрыть пробле-
мы, описать трудности, возникавшие в данной сфере в указанный период.

2. Организация изб-читален: основные трудности и пути решения
На начало 1920-х годов Бурят-Монгольская АССР представляла собой 

регион взаимодействия различных конфессиональных и этнических групп 
(русских, бурят, старообрядцев), которые проживали в непосредственной 
близости друг от друга, но при этом сохраняли свой традиционный уклад 
жизни. Многие из них не воспринимали установления советской власти и 
были оппозиционно настроены к любым ее мероприятиям, в том числе и 
к открытию изб-читален.

Показательным примером является упоминание в газете «Бурят-Мон-
гольская правда» о событиях в Окино-Ключевской волости, где была орга-
низована одна из первых изб-читален. На воротах ограды у селькома забла-
говременно было вывешено объявление о том, что скоро в селе состоится 
открытие избы-читальни, куда приглашаются все желающие. Вскоре после 
размещения объявление заплевали так, что ничего невозможно было про-
честь, а потом и вовсе его сорвали. На открытие пришла только местная 
молодежь, и то под улюлюканье взрослых и стариков [Отношение насе-
ления …, 1924, с. 4]. В улусе Батхан Дырейстуйского сомона присланный 
для организации избы-читальни культармеец был выгнан из улуса [ГАРБ, 
ф.п-1, оп. 1, д. 88, л. 44].

Подобные события не были единичными, в условиях советизации они 
носили массовый характер. Имели место и открытые конфликты между 
приезжими комсомольцами и местной молодежью. На первых порах орга-
низаторы изб-читален прибегали к острой критике «отсталости» и «темно-
ты», чем вызывали враждебное отношение населения. Местная молодежь 
срывала плакаты и украшения со стен изб-читален, а во время постановки 
спектаклей била стекла. Иногда камни летели и в приезжих избачей [Оки-
но-Ключевская …, 1926, с. 6]. 

Для урегулирования конфликтов и смягчения недовольства крестьян 
нужно было провести большую разъяснительную работу, которая нача-
лась с культурного шефства города над селом. Культбригады выезжали 
в сельскую местность, где устраивали различные просветительские меро-
приятия, проводили митинги и собрания, участвовали в организации изб-
читален, распространяли газеты и книги, беседовали с крестьянами.

Повышению лояльного отношения местного населения к мероприяти-
ям советской власти способствовало и то, что активная часть молодежи 
направлялась на обучение в г. Верхнеудинск, вступала в комсомольские 
ячейки, а затем возвращалась в свои села для работы в учреждениях куль-
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туры. Так, в с. Тарбагатай старообрядческое население начало осознавать 
пользу избы-читальни только после того, как она «нащупала актив среди 
местного комсомола» [Старообрядческое население …, 1926, с. 3]. Позже 
в одном из партийных отчетов упоминалось, что такие действия привели 
к культурной смычке города с селом [ГАРФ, ф. п-81, оп. 1, д. 701, л. 289].

В 1923—1924 годах на территории Бурят-Монгольской АССР была 
создана целая сеть изб-читален, состоящая из 99 внебюджетных учрежде-
ний, к началу 1925 году добавилось еще 56 бюджетных учреждений [ГАРБ, 
ф. р-248, оп. 1, д. 1, лл. 38—40]. 

Избы-читальни республики не имели достаточных средств по бюджету 
и обладали слабой материально-технической базой. У большинства из них 
не было собственных помещений, поэтому они располагались в крестьян-
ских избах, школах и иных хозяйственных зданиях. Например, в с. Куйтун 
изба-читальня занимала небольшую комнату без печи в одном из старых 
крестьянских домов. А в Адон-Челонском хошуне под избу-читальню от-
водилась комната в местной школе, она имела 5—6 кроватей, на которых 
после занятий отдыхали приезжие учителя [Изба-спальня …, 1926, с. 8]. 
Примерно в таком же положении находились избы-читальни и в других 
селах. Не часто можно было встретить уютную, теплую и оборудованную 
избу-читальню, располагающую к занятиям. В основном в них было тесно, 
холодно, а вечерами темно [ГАРФ, ф. а-1565, оп. 2, д. 321, л. 14]. К тому же 
не хватало мебели, книг, канцелярских принадлежностей. 

Для сбора средств на необходимые нужды во многих избах-читальнях 
стали проводиться платные спектакли и устраиваться танцевальные вече-
ра, далеко не всегда получавшие одобрение местного населения. Многие 
говорили: «Не видим смысла посещать избу-читальню. Нам нет дела до 
спектаклей и танцулек. Была бы польза, покажите нам ее на деле» [Изба-
читальня …, 1924, с. 3].

Острой проблемой, кроме слабой материально-технической базы, яв-
лялся дефицит подготовленных, образованных кадров. Заведующими из-
бами-читальнями были в основном комсомольцы-активисты и демобили-
зованные красноармейцы, не имеющие должной квалификации и облада-
ющие слабой теоретической подготовкой. В 1926—1927 годах в Бурятии 
учтено 107 избачей [ГАРБ, ф. р-60, оп. 3, д. 23, л. 6]. Понимая, что надо 
устраивать громкие читки и вести беседы, они не знали, как это осуще-
ствить на практике. «Избачи ждут, что к ним сразу придет много народу, 
и считают, что работать с двумя нет никакого смысла» [Там же, л. 7], а вот 
«как завлечь основную массу крестьян в избу-читальню, они пока этого не 
понимают» [Изба-читальня …, 1924, с. 3]. Заведующий избой-читальней 
в Мухоршибирском районе отмечал: «Быть избачом очень тяжело, потому 
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что не хватает нужных знаний. Мы должны вести большую разносторон-
нюю культпросветработу: разъяснять крестьянам непонятные вопросы, 
проводить интересные мероприятия, приглашать агрономов и т. д. А для 
этого самому нужно быть образованным» [Что нам пишут …, 1929, с. 92].

Мало было избачей со знанием бурятского языка. К 1926 году ситуа-
ция изменилась, чему способствовал целенаправленный прием на работу 
в госучреждения представителей коренной национальности в процессе по-
литики «коренизации». Немалую роль в этом направлении сыграла первая 
бурятская советско-партийная школа, открывшаяся в 1924 году в г. Верх-
неудинске. К 1928 году в республике работу вело уже четыре подобных 
школы со 170 учащимися, половину из которых составляла бурятская мо-
лодежь.

7 февраля 1930 года Совет Народных Комиссаров издал постановле-
ние «Об избах-читальнях», где говорилось о наделении избачей правами 
и льготами, предоставленными учителям сельских школ первой ступени. 
Отныне по закону им полагались: ставка наравне с учителем, надбавка за 
выслугу лет, дом или служебное помещение, снабжение товарами первой 
необходимости, выделение гужевого транспорта при поездках между се-
лами. Такое материальное поощрение вызвало положительный эффект и 
привело к снижению имеющейся остроты с кадрами.

3. Основные направления работы изб-читален
Избы-читальни при нормальном функционировании совмещали не-

сколько видов направлений в своей деятельности: выдача справок, кон-
сультирование, проведение бесед, участие в агитационных кампаниях, по-
становка художественной самодеятельности и т. д. Главным из них было 
чтение газет «Труд», «Скотовод и пахарь», «Беднота», «Крестьянская га-
зета», «Крестьянка», «Бурят-Монгольская правда», «Буркомсомолец». Для 
малограмотных и неграмотных устраивались громкие читки. 

Новая жизнь ставила много вопросов перед крестьянами, найти ответы 
на которые помогали справочные столы, отвечавшие на общеобразователь-
ные, юридические и экономические вопросы. Избач из с. Залари делился 
воспоминаниями: «Крестьяне не сразу осознали пользу избы-читальни, 
называя ее сборищем шумной молодежи, тогда я вывесил объявление, что 
здесь бесплатно выдают всякого рода справки, а по воскресеньям будут 
устраиваться беседы с приглашенными агрономами. После этого ко мне 
стало приходить взрослое население, радовавшееся, что теперь не надо бу-
дет прибегать к помощи «аблакатов» [Как я устроил …, 1926, с. 6].

Справочный стол приобрел особенно большое значение с началом 
призыва бурят на военную службу. По всем вопросам, касающимся при-
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зыва (о льготах, порядке призыва и т. д.), призывники или их родители 
обращались к избачу и получали ответ. По такому же принципу были от-
крыты и столы жалоб, где крестьянин мог подать жалобу на неправиль-
ные действия того или иного лица. В изданных в 1925 году методических 
материалах указывалось, что необходимо давать ответы на все запросы, 
поступающие от крестьян, повышая тем самым спрос на избы-читальни 
[ГАРФ, ф. а-1565, оп. 1, д. 106, л. 17]. 

Значительное внимание в своей работе избы-читальни уделяли рас-
пространению сельскохозяйственных знаний. Восстановление крестьян-
ских хозяйств и преодоление разрухи после Гражданской войны требовали 
внедрения передового опыта и более совершенных агротехнических нов-
шеств в жизнь сел и улусов. Знакомство крестьян с ними осуществлялось 
различными мероприятиями. Устраивались доклады на темы «Советское 
хозяйство», «О работе тракторов», «Лошадь требует ухода», «Как правиль-
но чистить хлева» и пр. При Курумканской избе-читальне открылись ме-
сячные агрономические курсы с практической работой по скотоводству, а 
при Мухоршибирской избачом был засеян культурными травами и корне-
плодами опытно-показательный участок для того, чтобы заинтересован-
ные крестьяне могли в дальнейшем применять их в своих посевах.

Для максимального привлечения внимания сельского населения к ра-
боте избы-читальни популяризировались новые сельскохозяйственные 
праздники, например, праздник урожая. В Аларской избе-читальне в честь 
праздника урожая избачом совместно с приглашенным агрономом была 
подготовлена сельскохозяйственная выставка, одна половина которой 
была посвящена выращенному урожаю (его принесли местные крестьяне), 
а другая — подобранной литературе по сельскому хозяйству. После про-
смотра выставки участвующим крестьянам раздали небольшие премии за 
сельскохозяйственные достижения [Выставка к празднику …, 1926, с. 3].

Наглядной формой сельскохозяйственной агитации были импровизи-
рованные судебные заседания, где в роли обвиняемых оказывались кре-
стьяне, противящиеся нововведениям и отказывавшиеся повышать свою 
трудовую культуру. Например, в с. Новая Брянь в роли такого крестьянина 
выступил комсомолец, который отрицал пользу различных машин в хо-
зяйстве — сепараторов, культиваторов, сеялок, — считая их «бесовскими 
хитростями». А после увидел, что у соседа дела идут лучше с использова-
нием этих машин [Не отрицай пользу …, 1927, с. 4]. 

Значительное внимание избы-читальни уделяли работе среди женщин, 
находя деликатные предлоги для их привлечения, потому что реализация 
советской гендерной политики осуществлялась в обстановке острого со-
циального конфликта. Так, во многих учреждениях устраивались «Дни 
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крестьянки», открывались домоводческие кружки, где женщины знакоми-
лись с обработкой молочной продукции, выпечкой хлеба и т. д. 

В 1927 году Народный комиссариат просвещения республики обсле-
довал восемь изб-читален Верхнеудинского и Боханского аймаков и отме-
тил, что «хорошо ведется работа с женским населением в Осинской избе-
читальне, потому что заведующий использует такую форму работы, как 
посиделки, предоставляя девушкам часть избы-читальни для совместного 
выполнения работы по плетению, вязанию и вышиванию» [ГАРБ, ф. р-60, 
оп. 3, д. 22, л. 20].

Открывались специальные кружки по охране материнства и младенче-
ства, где большое внимание уделялось беседам о профилактике опасных 
заболеваний. В Бурят-Монгольской АССР нехватка медицинских учрежде-
ний и медработников активизировала увеличение таких лечебных практик, 
как шаманское и знахарство лечение. «Мы совместно с фельдшерами на-
чали проводить беседы с женщинами о необходимости осмотра грудного 
ребенка, но они все равно боялись приносить детей на консультацию», — 
вспоминала комсомолка М. Соснина. «Тогда мы стали привлекать мате-
рей подарками. Например, из куска цветного ситца мы сшили распашон-
ки. Первым посетителем, получившим подарок, был ребенок с пупочной 
грыжей. Убедившись, что после консультации ребенок жив и здоров, 
местные женщины начали приносить своих детей» [Соболева и др., 2018,  
с. 269].

Начало сплошной коллективизации сельского хозяйства поставило но-
вые задачи культурно-просветительной работы. Так, для популяризации 
грамотности и усиления мотивации вступления в колхозы совершались 
культпоходы. Избачи больше не сидели на месте и не ждали прихода кре-
стьян, они сами приглашали людей в избы-читальни. Для этого ходили по 
дворам, посещали животноводческие фермы и полеводческие станы. Бла-
годаря таким действиям избы-читальни постепенно превращались в сель-
ские клубы, где можно не только было почитать газету, но и послушать 
беседу, получить справку, написать письмо, заняться художественной са-
модеятельностью [ГАРФ, ф. а-1565, оп. 7, д. 33, л. 24].

К концу 1930-х годов избы-читальни приступили к реализации ново-
го направления работы — военно-оборонного, призванного ознакомить 
население с международной обстановкой и популяризировать военно-
технические знания. Корреспондент газеты «Бурят-Монгольская правда» 
О. Луговая писала: «Зайдешь в избу-читальню и тут же подумаешь — не во 
фронтовой ли обстановке ты очутился? Посреди зала устроена винтовка, 
на стене — цель. Недалеко группа слушает объяснение. Не то избач объ-
ясняет чертежи орудия, не то план наступления» [Комсомольцы готовят-
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ся …, 1932, с. 3]. Распространенными становятся кружки Осоавиахима, 
Красного Креста, МОПРа и пр.

4. Заключение
Таким образом, в 1920—1930-е годы в Бурят-Монгольской АССР, как 

и по всей стране, формировались основы новой советской системы куль-
турно-просветительной работы. Ее ключевым проводником на селе стала 
изба-читальня, главной задачей которой являлась готовность познакомить 
крестьян с новыми культурными практиками через разнообразные формы 
работы: просветительную, образовательную, пропагандистскую, комму-
никативную, досуговую, благодаря которым в деревню стали проникать 
многие социокультурные начинания, делающие ее более открытой и циви-
лизованной. Но нельзя не отметить, что такое многообразие направлений 
в деятельности изб-читален было вызвано и тем, что с их помощью боль-
шевистское руководство стремилось построить в деревне новое общество, 
разделяющее коммунистические идеалы и ценности.

Первые мероприятия изб-читален отталкивали консервативное взрос-
лое население региона, но ориентация их практической деятельности на 
потребности местного населения помогла завоевать авторитет и стать 
в дальнейшем опорным пунктом культурно-просветительной работы на 
селе. Одновременно с этим имелись и недостатки в их работе: слабая мате-
риально-техническая база, финансовые проблемы, дефицит подготовлен-
ных кадров, низкая квалификация работников. 
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