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- составление исторических карт (поход Ермака, Бабиновская дорога, 
пути в Зауралье и др.); 

- составление таблиц по итогам переписей населения, данных военкоматов и др. 
Кроме всего вышесказанного, знакомство учащихся с материалами 

книг позволяет читателю понять, осознать, осмыслить следующие проблемы: 
- взаимоотношения человека и природы; 
- отношение людей к труду, ценность труда, значимость труда в личной 

биографии каждого человека; 
- взаимоотношения народов Урала, корни их мирного сожития и необхо-

димость сохранения этих отношений в русле толерантности; 
- роль Урала  в общей истории России и последствия этой роли (в част-

ности, последствия техногенного освоения Урала); 
- роль отдельных людей в жизни края и понимание того, что «и один в поле воин». 

Книги серии «Урал: история в ликах городов» поступили в школьные 
библиотеки и не должны лежать «мертвым грузом» на полках. Их разви-
вающий, воспитательный потенциал очень высок – нужно только найти 
нужные формы их использования в образовательном процессе. 
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(Сургут) 

 
Становление и развитие библиотечного дела в Сургуте 

 
История библиотечного дела в Сургуте связана с деятельностью 

уездного исправника Г.А. Пирожникова – яркого сибирского общественного 
деятеля, способствовавшего развитию образования, науки, культуры и здра-
воохранения в Среднем Приобье. В январе 1905 г. при уездном попечитель-
стве была открыта чайная, а при ней библиотека-читальня – первая публич-
ная библиотека Сургута. По подсчетам Г.А. Пирожникова за 8 лет «чтения, 
проводимые библиотекой при чайной-столовой, посетило 14,5 тысяч чело-
век, в том числе инородцев 4 366 человек» (1). 

С 1913 г. библиотека стала действовать при открывшемся в Сургуте 
Народном доме. В ней насчитывалось тогда 930 книг. Традиции библиотеч-
ного дела, заложенные Г.А. Пирожниковым не были утрачены в годы «куль-
турной революции». В 1920-е гг. в Сургуте продолжала действовать осно-
ванная еще им районная публичная библиотека, а также возникшая новая 
партийная библиотека. Они функционировали на кануне и в годы войны. До 
нас дошли теплые воспоминания старожила города Ф. Щепеткина о район-
ной библиотеке тех лет, «хозяйкой которой была Е.Т. Самарина». «Зимними 
вечерами Сургут погружался во мрак… Свет можно было видеть только в 
зданиях райисполкома, в школе, на почте, в больнице. И вот среди всех зда-
ний особо выделялась районная библиотека. Все окна светились» (2). 
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Этот свет знаний и высокой духовной культуры стал особенно вос-
требованным в период строительства нового города. Книготорговля тогда 
явно не обеспечивала потребности его прибывающего молодого населения. 
Торговля книгой в общем товарообороте райрыбпотребсоюза в 1962 г. со-
ставляла всего лишь 0,2%. Работники кооперации уделяли ей очень мало 
внимания. План завоза книг из года в год не выполнялся. Так, в 1962 г. при 
плане завоза книг на 15 тыс. руб. было завезено литературы на 11 611 руб. 
ОРС леспромхоза продавал книг в год не более чем на 100-150 руб., а ОРС 
геологоразведочной экспедиции книгами вообще не торговал. В результате в 
1962 г. на каждого жителя района было продано книг всего на 55 копеек (3). 

Чтобы улучшить торговлю книгой в рабочем поселке Сургутский, 
районный комитет КПСС в 1963 г. обратился в Тюменский обком партии с 
просьбой об оказании помощи в открытии в Сургуте книжного магазина 
системы «Книготорга» (4). Обком КПСС сразу откликнулся на эту просьбу и 
в апреле 1963 г. принял положительное решение (5). В 1971 г. в городе кни-
гой торговало уже 5 магазинов. Существенно возросла продажа научно-
технической и художественной литературы. Однако, несмотря на это, за 
первое полугодие 1970 г. было продано книг на 38,5 тыс. руб., а за тот же 
период 1971 г. - на 57,9 тыс. руб. В Сургуте даже в начале 1970-х гг. по сви-
детельствам документов «наблюдался книжный голод» (6). 

В этих условиях деятельность библиотек, удаленного от системы 
книгоснабжения «Книга почтой», провинциального центра приобретала осо-
бое значение. 

В начале 1960-х гг. в городе функционировала районная библиотека 
и созданная еще в 1952 г. детская библиотека (7). Газетные материалы со-
хранили хорошие отзывы об их работе в то время. Отмечаются увлеченный 
и добросовестный труд молодых сотрудников районной библиотеки Лили 
Швецовой и Нины Распоповой, окончивших Тобольский библиотечный тех-
никум. Они квалифицированно обслуживали более тысячи читателей, умело 
оформляли выставки и стенды библиотеки (8). Но сложившаяся система 
книгообслуживания не отвечала потребностям сургутян. В сентябре 1963 г. 
на пленуме Сургутского райкома КПСС работа библиотек была подвергнута 
серьезной критике, где подчеркивалось, что «районная библиотека по стилю 
своей работы не является подлинным очагом культуры», а ее работники пре-
вратились в ключников, открывающих и закрывающих двери библиотеки на 
время выдачи книг (9). По сравнению с 1961 г. в районной библиотеке число 
читателей к 1963 г. сократилось на 22 человека, и составило вместо плани-
руемых 1500 читателей всего 1033 посетителей библиотеки при очень не-
большой ежедневной книговыдаче в количестве 93 книг (10). 

Не удовлетворяла руководителей города и материальная база рай-
онной библиотеки, которая размещалась в комнатах Дома культуры на вто-
ром этаже, что создавало большие неудобства для читателей. В библиотеке 
отсутствовало специальное помещение для хранения литературы, не подле-
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жащей свободному выбору, а комната абонемента была плохо оборудована. 
Поэтому уже в 1964 г. РК КПСС поставил вопрос о строительстве специаль-
ного помещения для библиотеки (11). 

Необходимо было проделать большую работу, чтобы система биб-
лиотечного обслуживания стала адекватной нарастающему темпу промыш-
ленного и социально-культурного строительства в городе. В последующие 
годы в нем рационально и продуктивно расширялась сеть библиотек. Если в 
1965 г. в городе насчитывалось 4 массовые библиотеки, то в 1993 г. их стало 
21 (12). Таким образом, увеличение численности библиотек города Сургута 
за этот период составило 525%. Их книжный фонд увеличился с 106 тыс. экз. 
в 1970 г. до 473 тыс. в 1993 г., т.е. возрос на 446,2% (13). 

Наиболее существенные количественные изменения в работе город-
ских библиотек произошли в 1970-е гг., когда их число увеличилось с 8 до 
24 (14). В 1996 г. в Сургуте насчитывалось 16 муниципальных библиотек, из 
которых 5 являлись специализированными (15). Количественное накопление 
библиотек требовало качественно новых методов их управления и обслужи-
вания. С середины 1970-х гг. в Тюменской области начала осуществляться 
централизация библиотечного обслуживания. В 1974 г. по предложению 
Тюменского облисполкома была создана межведомственная библиотечная 
комиссия, на которую была возложена задача координации библиотек всех 
ведомств (16). 

В 1975 г. переход к централизованной системе библиотечного об-
служивания начал осуществляться в Ханты-Мансийске, а 26 декабря 1976 г. 
было принято решение об организации новой системы в Сургуте и Сургут-
ском районе (17). Ее целью являлась ликвидация обособленности библиотек, 
объединение книжных фондов, внутренних ресурсов и творческих возмож-
ностей библиотечных работников для более качественного обслуживания читателей. 

Сургутская ЦБС была образована в январе 1978 г. В нее вошло пять 
городских, две детских, две районных и пятнадцать сельских массовых биб-
лиотек. Руководство системой было возложено на Центральную городскую 
библиотеку, первым директором которой была В.В. Кулеш. За двадцать лет 
ЦБС провела большую  информационную, выставочную, краеведческую  и 
методическую работу. Ею был накоплен обширный информационно-
справочный материал. Электронный каталог ЦГБ в 1996 г. насчитывал толь-
ко документов периодических изданий 15 500 наименований. Сургутская 
Центральная библиотечная система была связана с 45 издательствами стра-
ны. Город Сургут являлся в стране «единственным, который имел такой ши-
рокий спектр комплектования» (18). Сургутская Централизованная библио-
течная система стала обладателем гранта Гёте-института и четырех грантов 
Института «Открытое общество» (19). 

В 2000 г. состоялось открытие нового здания Центральной библио-
теки Сургута, которому в Ханты-Мансийском округе аналогов нет. Общая 
площадь библиотеки составляет 3 500 кв. метров, в ней 7 читальных залов на 
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150 мест, конференц-зал на 150 мест, зал для проведения брифингов и пере-
говоров, Интернет-клуб, бар. Новая Центральная библиотека Сургута, по 
мнению специалистов, является «своеобразным мостом культуры, перебро-
шенным в третье тысячелетие» (20). 
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К вопросу о морально-нравственном облике Белой Армии 

 
 Изучение истории антибольшевистского движения характеризуется  
сложностью и противоречивостью оценок, сужений, подходов. Советские 
историки долгое время были поставлены под жесткий идеологический кон-
троль. Содержание монографий и сборников документов определялось глав-
ной задачей – дискредитацией политических противников большевизма. 
Устранение идеологических барьеров привело исследователей к осознанию 
необходимости более глубокого изучения противоборствующих сторон, их 
идеологических платформ, тактики и стратегии военных действий, органи-
зации системы управления. 
 В сознании советского общества на протяжении десятилетий фор-
мировался романтический образ гражданской войны, с непременной атрибу-
тикой «подлинного героизма» и «ореола мученичества» красноармейцев. В 
действительности война вела к неизбежному огрублению общественных 


