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Введение 

 

Библиотеки хранят самый важный капитал страны. Они олицетворяют 

духовный мир народа. В них сосредоточены несметные богатства. Эти богат-

ства библиотека не только хранит, но и приобщает к ним человека.  

Сегодня, говоря о судьбе отечественной культуры и библиотечной 

науки, нельзя не вспомнить историю, традиции, которые складывались не 

одно столетие, условия, в которых формировались различные типы библио-

тек. В разное время в разных обществах библиотеки имели разные виды, от-

ражая в своей сущности культуру своего времени. Почему стали появляться 

такие учреждения как библиотеки? Несомненно, что общество ощутило по-

требность в обобщении полученных ими знаний. 

Тема курсовой работы -  «Национальная библиотека РБ им. Ахмет-Заки 

Валиди: история создания, современное состояние». Выбор темы обусловлен 

тем, что Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики 

Башкортостан в 2016 году исполняется 95 лет. В течение девяносто пяти лет 

библиотека, хранительница сокровищ науки, литературы и культуры, пропа-

гандист и просветитель - на службе народа.  

«Прошлое всегда богато, - говорил академик Д. С. Лихачев, - но только, 

если его знаешь, если умеешь его понимать и если оно заботливо сбереже-

но». История Национальной библиотеки служит ярким подтверждением этих 

слов. Немало интересного и поучительного могут почерпнуть из нее и муд-

реные опытом исследователи, и юные любители книги, только переступив-

шие порог библиотеки. 

Нельзя сказать, что библиотека до сих пор была обойдена вниманием 

специалистов. Существует достаточно большое количество публикаций, в 

той или иной мере затрагивающих отдельные моменты ее истории. Однако 

их разрозненный характер не дает читателям целостного представления о 

прошлом и настоящем библиотеки, а то обстоятельство, что большинство 

статей было опубликовано лишь в периодических изданиях, сделало их ма-
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лодоступным для читателей. Развитие библиотечного дела и история разви-

тия Национальной библиотеки Башкортостана описываются работах и пуб-

ликациях Р. Х. Гайсиной, М. А. Маннанова, А. Черкалихина. 

При анализе материалов главным был следующий принцип: выявить на 

каждом этапе истории библиотеки главные моменты, определяющие ее раз-

витие и тесную связь с историей Башкортостана и о сегодняшнем  дне Наци-

ональной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан. 

Объект курсовой работы - Национальная библиотека Башкортостана     им. 

Ахмет-Заки Валиди 

Предмет - история развития Национальной библиотеки РБ им. Ахмет-Заки 

Валиди 

Цель - изучение истории развития Национальной библиотеки Башкортостана 

и рассмотрение современного состояния Библиотеки. 

Задачи - определить предпосылки возникновения библиотек на территории 

Башкорстана; проследить особенности развития библиотечного дела Башкор-

тостана; дать характеристику основным историческим этапам развития 

Национальной библиотеки; проанализировать имеющуюся литературу по те-

ме нашего исследования. 

Методы исследования: теоретический анализ, позволившие определить 

структурные элементы, в которых освящены вопросы, касающиеся развития 

национальной библиотеки. 

Теоретико-методологические основы исследования. В исследовании были 

использованы монографии, материалы периодической печати и интернет-

ресурсы по теме исследования.  

Структура работы: курсовая работа состоит из введения, двух глав: Гла-

ва 1. История библиотечного дела в Республике Башкортостан, Гла-

ва 2. История Национальной библиотеки Республики Башкортостан.; заклю-

чения, списка использованной литературы. 

Общий объем работы составляет 49 страницы. 

Глава 1.   История библиотечного дела в Республике Башкортостан 
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          1.1. Книжное дело в Башкортостане 

 

Книга – основное средство сохранения и распространения знаний, 

идей, самой человеческой культуры. Из глубины веков пришла она в нашу 

жизнь. На каком только материале не создавал человек Книгу. Глина,  папи-

рус, пергамент и, наконец, бумага несли все увеличивающийся поток инфор-

мации, обеспечивая прогресс человечества. 

Появление первых книг на территории Башкортостана, несомненно, 

связано с распространением ислама. Мусульманские миссионеры из Аравии, 

Персии, Волжской Булгарии, Средней Азии, Закавказья везли с собой рели-

гиозную литературу. Многие из них знали и что такое библиотека. Ещё до 

монгольского нашествия на этих территориях существовали крупные при-

дворные и храмовые книгохранилища, в которых была собрана духовная и 

светская литература на арабском и персидском языках.  

Широкой известностью в XI веке пользовалась библиотека правителя 

Бухары, а библиотека соборной мечети в Мерве имела 12 тысяч томов. Есте-

ственно, что и в Башкортостане мечети становились первыми очагами соби-

рания книг, попадавшими на территорию края через соседние страны.  

В середине XVI в., когда Башкортостан вошёл в состав Русского госу-

дарства, развитие книжного дела и книгохранения в Башкортостане опреде-

лялось влиянием России. Вместе с православием в Башкортостан пришла 

русская книга, прежде всего духовная.  

В 1586 г. Уфа получила статус города и стала административным цен-

тром башкирских земель, с воеводой во главе. В приказной избе уфимского 

воеводы начала накапливаться литература светского содержания. В XVII в. в 

Уфу начинает регулярно поступать продукция Московского печатного двора. 

Уфа и Златоуст неоднократно упоминаются в приходно-расходных книгах 

Московской типографии за 1649 -1663 гг. среди городов, получающих книги.  
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Они шли, прежде всего, в монастырские или церковные собрания. В 

этот период церковные книги стали использоваться для обучения грамоте. 

Еще по решению Стоглавого собора (1551 года) при приходских храмах 

должны были открываться школы, но в Уфе, на протяжении всего XVII в. 

обучение грамоте носило частный характер и велось подьячими приказной 

избы и церковными служителями.  

Появилось в Уфе и книжное дело – в 1801 году открылась типография 

при губернском правлении. Первая половина XIX в. ознаменовалась развити-

ем книгоиздательства и ростом общей грамотности населения, что в свою 

очередь, увеличило потребность в книге. Передовые круги русского обще-

ства все острее ставили вопрос об открытии публичных губернских и уезд-

ных библиотек, тем более что опыт деятельности подобных библиотек уже 

имелся.  

Так, в 1835 г. министр народного просвещения граф С. С. Уваров за-

просил у Оренбургского генерал-губернатора В. А. Перовского сведения о 

том, открыта ли в Уфе библиотека. Запрос был переслан Уфимскому граж-

данскому губернатору, который ответил: «На сие имею честь донести, что 

завести ныне в Уфе библиотеку для чтения невозможно не столько от недо-

статка средств, сколько потому, что здесь всё ещё нет людей, занимающихся 

чтением. Губернатор Гевлич». Губернатор явно лукавил. В Уфе уже было до-

статочно людей, испытывающих потребность в чтении. 

 

1.2.  Появление библиотек в Башкортостане 

 

В 20-е годы XVIII в, открылось первое учебное заведение в Уфе. Это 

была гарнизонная школа для детей солдат, дьячков и другого служилого 

населения. Перечень преподаваемых предметов – чтение, письмо, основы ма-

тематики, фортификация, артиллерия, – предполагал наличие разнообразной 

литературы, используемой в процессе обучения и находящейся в школе. 

Школа просуществовала до 1778 г., когда была переведена в Оренбург. Рас-
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сматривая историю библиотечного дела в Уфе, нельзя не упомянуть о нахож-

дении в ней библиотеки Оренбургской экспедиции И. К. Кириллова, рези-

денцией которой наш город был с осени 1734 г. по весну 1736 года.  

Повышение административного статуса Уфы в 1781 г. до положения 

центра Уфимского наместничества способствовало развитию культурной 

жизни города. В сентябре 1789 г. открылось народное училище, в 1800 г. – 

духовная семинария, в1818 г. – уездное училище, и, наконец, 11 ноября 1828 

г. после многолетних хлопот была учреждена губернская гимназия – первое 

светское среднее учебное заведение Уфы. При всех этих учебных заведениях 

создавались библиотеки, хотя их книжный фонд и был очень мал.  

В 1835 году в городе открылась первая частная платная библиотека-

читальня. Каждый желающий, уплатив за абонемент 6 – 10 руб., мог полу-

чать книги на дом. Открытая гимназическим учителем, господином Л., биб-

лиотека позже была приобретена неким господином С. Переходя из рук в ру-

ки, библиотека просуществовала по крайней мере до 1864 г., оставаясь пер-

вой единственной публичной библиотекой в Уфе.  

Видимо, запрос из столицы подстегнул губернское начальство. 

Нашлись и средства, и читатели. 25 марта 1836 г. первая в городе государ-

ственная публичная библиотека, наконец, открылась. Современники отмеча-

ли её бедность, отсутствие нужных книг, приличной мебели и денег на их 

приобретение. Однако уфимцам выбирать не приходилось: частная библио-

тека была не всем доступна, а библиотеки, существовавшие при учебных за-

ведениях, обслуживали только учителей и учащихся. Тем более, что книг в 

них было мало, так как комплектовались они за счёт скудных школьных 

средств. Библиотека при гимназии насчитывала, например, 418 книг в 1836 г. 

и 1160-в 1859 году.  

Новый подъем библиотечного дела в России произошёл в конце 50-х – 

начале 60-х годах XIX века в эпоху либеральных реформ Александра II. Воз-

обновляли свою деятельность закрывшиеся ранее библиотеки и открывались 

новые. К этому времени значительно расширился крут читателей за счет раз-
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ночинских слоев населения, все более приобщающихся к литературе. Боль-

шую роль в удовлетворении нарастающих потребностей уфимских книголю-

бов играли книжные магазины склады.  

К концу XIX в. в Уфе, кроме центрального книжного склада при гу-

бернском комитете Уфимского попечительства народной трезвости, суще-

ствовали 5 частных книжных магазинов, старейший из которых – книжный 

магазин Блохиных – открылся еще в 1815 году. В 1915 г. уфимцы торже-

ственно отмечали столетие старейшей книготорговой фирмы Уфы, в честь 

юбилея была выбита памятная медаль.  

Крупным событием в культурной жизни Уфы стало открытие в 1864 г. 

публичной библиотеки при губернском статистическом комитете, находив-

шемся по Воскресенской улице в доме № 21 (ныне ул. Тукая, 23). Ее книж-

ным фондом уфимцы в читальном зале пользовались бесплатно, а за неболь-

шую плату могли уносить книги домой. Фактическим основателем этой биб-

лиотеки был член – секретарь губернского статистического комитета Нико-

лай Александрович Гурвич. Библиотека поначалу умещалась в трех шкафах и 

насчитывала 438 томов. Через десять лет – в 1876 г.,- в библиотеке было уже 

2135 книг, в том числе лишь 88 экземпляров художественной литературы. К 

1890 г. фонд библиотеки возрос до 3785 томов.  

Кроме государственной библиотеки, в скором времени (в 1868 году) 

открылась еще одна публичная частная библиотека – читальня купца – кни-

гопродавца Н. К. Блохина при его книжном магазине. Она имела хорошую 

обстановку, значительный для того времени фонд в 2000 томов, хорошо со-

ставленный каталог с разделением на рубрики. Выписывалась пользовавшая-

ся наибольшим спросом у читателей периодическая печать. Для привлечения 

публики владелец библиотеки назначил поначалу очень небольшую плату: за 

5 копеек в день читатель мог с полным; удобством и спокойствием работать в 

читальном зале, а 30 копеек в сутки взималось за пользование книгой на до-

му. Число постоянных читателей библиотеки достигало колоссальной для тех 

лет цифры – 250 человек.  
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Ещё одной крупной библиотекой стала открывшаяся в 1891 году по 

инициативе городской думы платная публичная библиотека с книжным фон-

дом в 3500 томов, которая помещалась в здании городской думы (ныне угол 

улица Ленина и Коммунистической). Продолжали развиваться библиотеки 

учебных заведений Уфы. В 1890 году в библиотеке мужской гимназии 

насчитывался 10021 том, женской гимназии – 2025 томов, землемерного учи-

лища – 1645 томов. Имели свои библиотеки Уфимское реальное училище, 

духовное училище и духовная семинария. Еще в 80-е годы Уфимское земство 

выделило средства на содержание библиотек при земских училищах, кото-

рыми могли бы бесплатно пользоваться не только учащиеся, и книги из кото-

рых выдавались бы на дом.  

О том, насколько уфимцы пристрастились в это время к чтению, рас-

сказал в своих воспоминаниях С. Я. Елпатьевский, отбывавший в 1880-1884 

годах ссылку в Уфе и Благовещенске. Читали не только интеллигенция и се-

минаристы, читали приказчики и купцы. Например, приказчики организовы-

вали кружки самообразования, в которых они собирались, читали и спорили 

до глубокой ночи. Правительство, опасаясь растущего демократического 

влияния библиотек, стремилось максимально ограничить их работу.  

В целом ряде губерний, в том числе и в Уфимский, за распространение 

демократической и революционной литературы закрывались многие народ-

ные и публичные библиотеки. Был ограничен доступ посторонних читателей 

в библиотеки учебных заведений и в 1912 году возрождены министерские 

каталоги.  

Местные чиновники старались не отставать от центральных властей. 

Принцип «давить и не дозволять» определял отношение инспекторов мини-

стерства народного просвещения к земским школам. В результате такой по-

литики в Уфимской губернии было закрыто более 660 библиотек при началь-

ных, учебных заведениях.  

Даже те библиотеки, которые избежали закрытия, оказывались порой в 

тяжелом положении, особенно, если они находились на казённом попечении. 
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Так, старейшая публичная библиотека Уфы - библиотека губернского стати-

стического комитета в это время была переведена в канцелярию губернатора, 

а затем отправлена в подвал губернаторского дома, где кухня губернатора 

занимала вдесятеро лучшее помещение.  

В 1909 г., когда вся страна отмечала 50-летие со дня смерти известного 

русского писателя и нашего земляка С. Т. Аксакова, городская дума приняла 

решение о возведении очага культуры и искусства, дабы увековечить его па-

мять. Тогда же начался сбор пожертвований, а Петербургское общество ар-

хитекторов объявило всероссийский конкурс на лучший проект здания. Жю-

ри во главе с губернатором А. С. Ключаревым отвергло, все 24 представлен-

ных проекта и выбрало проект уфимского архитектора П. П. Рудавского, со-

автором которого был… сам губернатор. Народный дом должен был вмещать 

в себя театр на 1200 мест, большую аудиторию для научных лекций, зал для 

библиотеки и читальни, картинную галерею М. В. Нестерова. На втором эта-

же предполагалось разместить краеведческий музей.  

Весь проект обходился в полмиллиона рублей, 200 тысяч из которых 

было собрано к апрелю 1910 года. Открытие народного дома планировалось 

на 30 апреля 1913 года. Но весной 1911 года сменился губернатор, и власти 

охладели к этой идее. Достройку Аксаковского дома взяла на себя городская 

дума. Законченный к этому времени вчерне первый этаж был подведен под 

крышу и отделан. Второй этаж был выложен только в 1914 году. В это, не до 

конца достроенное здание, и переехала в 1915 году из Городской Думы пуб-

личная библиотека (носившая с 1909 года наименование «Аксаковская»), к 

которой добавились остатки библиотеки губернского статистического коми-

тета. Зимой часть здания, где размещалась библиотека, не отапливалась, так 

что она вынуждена была закрываться.  

Окончательно здание было достроено уже в начале 20-х годов. Кроме 

городской «Аксаковской» библиотеки, в Уфе действовала достаточно круп-

ная «Общественная» библиотека при губернском краеведческом музее. Про-

должала функционировать частная библиотека Н. К. Блохина, владельца 
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крупнейшего книжного магазина в Уфе (ныне – книжный магазин Знание» по 

улице Ленина, 24). Комплектованию библиотек, особенно народных, способ-

ствовала деятельность книжного склада Уфимского губернского земства.  

Склад был открыт в 1909 г. и заведовал им бывший депутат 2-й Госу-

дарственной думы А. П. Малеев, по словам современников, человек умный и 

распорядительный. За свой либерализм он немало преследовался властями, 

которые «не оставляли вниманием» и деятельность книжного склада: «Кон-

фисковывали книги во всю: списков запрещенных новинок не присылали, а 

когда находили таковые – тянули к суду», причем порой «конфисковали мно-

го книг, из которых в действительности подлежащих аресту не было ни од-

ной».  

В начале XX в. библиотеки нашего города пополнялись не только при-

возной литературой, но и печатной продукцией из самой Уфы, в которой 

имелось уже 6 типографий. Печатались, главным образом, газеты, ни одна из 

типографий не была специально оборудована для издания учебников, специ-

альной и художественной литературы. Тем не менее, в 1917 г. типографии 

города выпустили 102 названия книг общим тиражом 81 тысяч экземпляров.  

Изданием книжной продукции занимались, главным образом, губерн-

ское, земство и статистический комитет. Национальная политика царского 

правительства в Башкортостане определялась двумя основными задачами; 

русификацией коренного населения и поддержанием его религиозного миро-

воззрения. В конце XVIII в. власти отказались от преследования и ограниче-

ния прав мусульманского духовенства, и перешли к поощрению его деятель-

ности. В 1788 г. в Уфе было открыто Оренбургское магометанское духовное 

собрание, которое к середине XIX в. руководило 1931 мечетью на террито-

рии края.  

Литература духовного содержания, собиравшаяся в мечетях, была 

практически единственной печатной продукцией, предназначавшейся специ-

ально для башкир и татар. Светских книг было крайне мало, да и сосредото-

чиваться они могли лишь в личных библиотеках грамотных представителей 
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мусульманского населения. Здесь были книги турецкого, иранского, средне-

азиатского происхождения. Встречались литографические книги и даже не-

мало рукописных. Наиболее доступными были книги на старотюркском язы-

ке или, точнее, тюрки – литературном языке, общем для башкир и татар, воз-

никшем на основе арабской графики.  

Национальное книгоиздательское дело в Уфимской губернии появи-

лось только в начале XX века. Одна за другой появились типографии в Уфе, 

Стерлитамаке и Бирске. Первая книга, напечатанная в Уфе на татарском язы-

ке появилась в 1903 году. Это был труд Мухаметсалима Уметбаева «К 100-

летнему юбилею Оренбургского духовного управления мусульман». В этом 

же году вышла книга «Болезнь легких» в Бирской типографии. Первая наци-

ональная типография, специализирующаяся на печатании книг, появилась в 

Уфе только в 1908 году. Это была типография «Шарк», выпускавшая худо-

жественную литературу, фольклор, учебники. Здесь неоднократно печата-

лись произведения Г. X. Алпарова, 3. Башири, М. Гафури, Г. С. Исанбердина, 

С. Л. Рамиева, Ф. К. Туйкина, С. С. Яхшигулова и других.  

Именно «Шарк» выпустила в 1910 году знаменитый башкирский эпос 

«Заятуляк и Хыухылыу» в записи Мажита Гафури. В типографии «Hyp» го-

рода Стерлитамака впервые увидела свет «Судьба татарской женщины» Г. 

Ибрагимова. В эти годы национальное книгопечатание не смогло получить 

широкого размаха. В 1905-1908 годах в Уфе вышло всего 15 названий книг 

на арабском шрифте общим тиражом 47 тыс. экземпляров, а в 1908-1917 го-

дах – 200 названий тиражом 620 тысяч экземпляров. Тем не менее, само по-

явление национальной книги в Башкортостане способствовало развитию 

культуры и образования среди башкир.  

Одним из самых серьезных недостатков библиотечного дела Башкорто-

стана начала XX в. была острая нехватка библиотек для коренного населе-

ния. В конце XIX – начале XX века в Уфе была основана восточная мусуль-

манская библиотека, ставшая со временем одной из крупнейших на россий-

ском Востоке. Инициатором её создания был известный башкирский религи-
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озный и общественный деятель, учёный – ориенталист, будущий председа-

тель Центрального духовного управления мусульман внутренней России Ри-

заитдин Фахретдинов. Книги в библиотеку поступали главным образом за 

счет пожертвований, средств не хватало даже на содержание хотя бы одного 

штатного сотрудника.  

Первой публичной библиотекой для коренного населения можно счи-

тать библиотеку «Восточная лира» на Большой Казанской улице, 3 (ныне ул. 

Октябрьской революции), открывшуюся в начале 1910-х годов. Кроме того, 

учитывая запросы своих читателей, небольшой книжный фонд на тюрко-

татарском языке собрала городская «Аксаковская» библиотека. Власти стоя-

ли практически в стороне от этого дела, объясняя свое бездействие слабой 

грамотностью башкир даже среди горожан. Так, по переписи 1897 года, в 

Уфе грамотность у русских составляла 40%, а у башкир только 24%. Однако 

эта перепись не учитывала лиц, получивших домашнее образование, которые 

составляли значительную часть (а среди женщин – 100%) грамотных пред-

ставителей коренного населения.  

Грамотность башкирская и татарская молодежь могла приобрести либо 

в духовных школах при мечетях – мектебе, либо в государственных русско – 

башкирских школах, которые преследовали русификаторские цели и игнори-

ровали национальные запросы учеников. Стремясь привести образование в 

соответствие с потребностями времени, башкирские и татарские предприни-

матели, интеллигенция способствовали реформированию школы. В так назы-

ваемых новометодных мектебе, возникающих в Башкортостане с конца XIX 

в., наряду с религиозными предметами изучались естественные и гуманитар-

ные науки. Например, в мектебе деревни Кузяново Стерлитамакского уезда, 

которое содержал имам местной мечети Ахметша Валитов (отец Ахмет-Заки 

Валиди), кроме ислама, учили математике, географии, персидскому, араб-

скому языкам.  

Для обслуживания учебного процесса создавались библиотеки, начи-

навшие по примеру народных библиотек при земских училищах обслуживать 
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не только учеников, но и всех грамотных жителей округи. Кроме мектебе, 

стали открываться средние мусульманские духовные учебные заведения – 

медресе. Еще в 1887 г. было создано медресе «Гусмания», которое после 

первой российской революции стало новометодным и готовило не только 

служителей культа, но и учителей, журналистов. Выпускала «Гусмания», 

имевшая хорошую библиотеку, и библиотекарей. Были библиотеки и в дру-

гих медресе Уфы – «Хакимия, «Хасания», «Галия». Последнее располагало 

особенно богатой библиотекой, где учащиеся могли читать литературу на 

русском, старотюркском, турецком, арабском языках.  

Неразвитость национального библиотечного дела в нашем крае объяс-

нялась во многом позицией правительства. Власти не только не финансиро-

вали школы для башкирских и татарских детей, но и стремились не выпус-

кать эти школы из-под влияния духовенства. Не случайно работа по созда-

нию первой светской татаро – башкирской мужской гимназии в Уфе нача-

лось только после Февральской революции, а открылась эта гимназия осенью 

1917 года.  

К началу 1917 г. в Уфимской губернии насчитывалось 340 библиотек, в 

том числе 13 городских и 327 сельских. Из последних только 20% находи-

лось в «инородческих» – башкирских, татарских, чувашских, удмуртских сё-

лах.  

Погибли библиотеки гимназий и медресе «Галия», от здания которой 

остались одни стены. В годы гражданской войны терялись и гибли личные 

библиотеки. В частности, оказалась утерянной личная библиотека А.-З. Ва-

лиди.  
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Глава 2. История Национальной библиотеки Республики Башкор-

тостан 

2.1. Башкирская Государственная библиотека в культурном про-

странстве региона (1922-1930 гг.) 

Обследование национальных библиотек Башкирской АССР комиссией 

Наркомата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР в начале 20-х годов пока-

зало катастрофические последствия войны: «Все культурные учреждения 

уничтожались воюющими сторонами, в результате чего в башкирских биб-

лиотеках не осталось и десятой доли того книжного имущества, которое бы-

ло до войны». Центральные учреждения РСФСР оказывали посильную по-

мощь библиотекам нашего края, прежде всего – библиотекам молодой Баш-

кирской республики.  

Когда в декабре 1919 году. А.-З. Валиди побывал в Петрограде, предсе-

датель Петроградского Совета Г. Е. Зиновьев помог ему получить несколько 

специальных библиотек, предназначавшихся, в частности, для открытия в 

Стерлитамаке высшего учебного заведения. Республике была подарена Ази-

атская типография Петрограда, заложившая основу нового книгоиздатель-

ства в БАССР. Для восполнения утраченных фондов использовался специ-

альный государственный фонд при отделе научных библиотек Наркомпроса.  

Создаваемый из реквизированных частных и общественных библиотек, 

он сосредоточил в руках государства огромные книжные сокровища. После 

окончаний гражданской войны в Башкортостане началась практическая рабо-

та по перестройке деятельности библиотек на новых идеологических и орга-

низационных принципах, которые на многие десятилетия определили пути 

развития библиотечного дела во всей стране.  

После Октябрьской революции на местах объединение библиотек про-

ходило под руководством губернских политико-просветительных комитетов. 

В Уфе губполитпросвет был создан в 1921 году. Его библиотечному подот-
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делу стали подведомственны все библиотеки города. Центральной городской 

стала Аксаковская библиотека.  

В это же время действовали Центральная мусульманская библиотека 

им. Г. Тукая, созданная в 1919 г. на основе реквизированных фондов уфим-

ских медресе, детская Некрасовская библиотека (позже переданная школе № 

1) и еще три районные библиотеки – имени Октябрьский революции (в Ста-

рой Уфе), мусульманская на Проломной улице и «Восточная лира». Основу 

всех этих библиотек составляли книги, поступавшие по реквизициям из биб-

лиотек учебных заведений, дореволюционных общественных и государ-

ственных учреждений, частных лиц. Среди реквизированной литературы бы-

ли ценные книги по важнейшим отраслям человеческого знания. Позже они 

легли в основу губернской научной библиотеки.  

Открытие научной библиотеки стало одной из важнейших задач губпо-

литпросвета. К весне 1921 г, будущей Губернской научной библиотеке было 

выделено специальное здание – дом бывшего помещика Моппо по улице К. 

Маркса, 6 (ныне здесь размещается Президиум Академии наук Республики 

Башкортостан). За два месяца до открытия, в апреле 1921 года первоначаль-

ный фонд библиотеки, состоящий из 8056 экземпляров, уже находился в вы-

деленном помещении, но представлял из себя груду сваленных книг.  

В 1923 г. в Башкортостане действовало всего 204 библиотеки (в том 

числе – 87 башкирских). Из них 27 библиотек находились в Уфе. Видимо, в 

отчетах эта картина даже несколько приукрашена и в указанное число вклю-

чены библиотеки учебных заведений, а также партийные, комсомольские и 

профсоюзные библиотеки. На самом деле все перечисленные категории биб-

лиотек сохранили ведомственную обособленность, и массового читателя об-

служивали библиотеки, находившиеся введении Наркомпроса. А их на 1 ок-

тября 1924 г. реально насчитывалось 183, в том числе: 167 волостных, 14 

центральных кантонных и 2 государственных. Таким образом, в среднем по 

Башкортостану одна библиотека приходилась на 12700 человек, а по Уфе – 1 

библиотека на 12200 человек.  
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Эти данные свидетельствуют о том, что положение с библиотеками 

оказалось намного хуже, чем до 1917 г., когда 1 библиотека приходилась на 4 

тысяч человек.  

Научной библиотеке отводилось важное место в планах развития биб-

лиотечного дела Башкортостана. Небольшой, с точки зрения современного 

читателя, фонд библиотеки был чрезвычайно богат по содержанию, ибо по-

чти все издания насчитывались в одном экземпляре и охватывали широкий 

круг знаний. Здесь можно было найти книги на русском, башкирском, татар-

ском, турецком, арабском, персидском, английском, немецком, французском 

языках. По мере роста интереса читателей к Научной библиотеке, все острее 

вставал вопрос о необходимости планового комплектования фондов новой 

литературой. Если дореволюционная литература в фондах была представлена 

достаточно полно, то явно чувствовался недостаток поступления новых 

научных.  

В 1927 г. Государственная публичная башкирская библиотека получила 

новое здание на улице Октябрьской революции, дом 10, в котором находи-

лась до апреля 1930 г., когда она должна была слиться с Научной библиоте-

кой, и переехать на улицу Ленина, дом 14. Фонды башкирской библиотеки 

активно пополнялись.  

К концу 1937 г. штат библиотеки насчитывал 47 человек. Их усилиями 

за год было обслужено 15446 читателей. Фонды библиотеки включали 

501572 экземпляров литературы. Теперь ежегодно они пополнялись на 45-50 

тыс. экземпляров, из которых 32-35 тысяч составлял обязательный экземпляр 

и 12-15 тыс. – покупка в порядке докомплектования. Развивался МБА, услу-

гами которого в 1937 г. пользовались 104 библиотеки Уфы и 18 районных 

библиотек республики, получивших за год 12040 экземпляров книг.  

В 30-е годы продолжалась практика регулярных чисток библиотечных 

фондов. При Центральной республиканской библиотеке БАССР действовала 

специальная комиссия по чистке библиотечных фондов из представителей 

обкома ВКП(б), Башнаркомпроса и Управления по охране тайн в печати при 
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СНК БАССР (Обллита). В1935 г. вновь сильно пострадал фонд башкирского 

отдела. От руководства отделом был освобожден Г. Г. Ахмеров, поскольку 

пребывание на посту заведующего человека, много лет прожившего за гра-

ницей и получившего там образование, было сочтено политической ошиб-

кой. При передаче фонда новому заведующему были изъяты и списаны мно-

гие книги.  

Г. Г. Ахмеров в этой ситуации не переставал собирать книги для биб-

лиотеки. «Малейшее опоздание будет нам дорого стоить» – писал он, обра-

щаясь к наркому просвещения БАССР Г. А. Давлетшину и доказывая необ-

ходимость активного поиска материалов по истории Башкортостана, разбро-

санных в источниках на разных языках. Уже в следующем 1936 г он добился 

организации поездок по сбору редких книг и рукописей в разные уголки рес-

публики и соседних областей. Всего в этом году было собрано 1320 книг. 

Только из г. Троицка Челябинской области Г. Г.Ахмеров привез 790 экзем-

пляров ценных изданий.  

Порой сами библиотекари, отдавая дань времени, ставили вопрос об 

очистке книжных фондов от «вражеской» литературы, как это произошло в 

1938 году. Среди «вражеских» в это время оказались книги многих башкир-

ских писателей, в том числе председателя БашЦИКа и первого председателя 

управления Союза писателей БАССР Д.. М. Тагирова, библиография работ 

которого так тщательно собиралась Республиканской библиотекой.  

В связи с ростом репрессий и изъятием из обращения все новых произ-

ведений выдающихся деятелей культуры, литературы, искусства, обществен-

ных деятелей Башкортостана, решением СНК БАССР в 1938 году при Рес-

публиканской библиотеке был создан специальный отдел для сбора и хране-

ния изымаемой литературы - спецфонд. При этом списки для изъятия книг из 

обращения библиотеки получали из Обллита.  

Списки пополнялись настолько быстро, что библиотекари часто не зна-

ли, какую книгу можно выдавать читателям, а какую уже нельзя. Поэтому 

нередко книги изымались из обращения необоснованно. Особенно это косну-
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лось изданий на башкирском языке. В 1941 г. из 12703 экземпляров книг, 

находящихся в спецфонде Республиканской библиотеки, 220 были возвра-

щены в башкирский отдел, как неправильно изъятые.  

Несомненно, создание спецфондов (или, как их еще называли, спецхра-

нов) ставило непреодолимую стену между массовым читателем и многими 

выдающимися произведениями, обедняло духовную культуру общества. В то 

же время спецфонды сохранили для истории книги авторов, пострадавших от 

репрессий. Напротив, отсутствие спецфондов в некоторых регионах и круп-

ных библиотеках не позволяло специалистам, даже имевшим специальный 

допуск, получать необходимую для научной работы, но запрещенную лите-

ратуру. Более того, это вело порой к безвременной потере многих книг, осо-

бенно местных авторов.  

 

2.2. Национальная библиотека им. А.-З. Валиди в годы Великой 

Отечественной войны 

 

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на сокращение в три 

раза штата сотрудников, уменьшение поступления литературы, деятельность 

библиотеки осуществлялась в тесном сотрудничестве с эвакуированными в 

Уфу организациями, учреждениями, учебными заведениями, предприятиями, 

действующими в республике, и была направлена в первую очередь на удо-

влетворение их информационных потребностей. Только в 1941 г. было выда-

но 5026 библиографических справок, в том числе 320 письменных. Напри-

мер, Институту высоких давлений Народного комиссариата нефтяной про-

мышленности СССР была подготовлена справка «Нефти Ишимбая и их осо-

бенности», Крекинг-заводу – «Получение уксусной эссенции», Наркомзему 

БАССР – «Определение вредителей сельскохозяйственных культур». Для 

эвакуированных учреждений и промышленных предприятий были дополни-

тельно открыты 23 пункта межбиблиотечного абонемента (МБА). Абонента-
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ми МБА стали 25 заводов, 22 военных учреждения и госпиталя, 19 научно-

исследовательских институтов, 8 вузов, 58 предприятий. 

Библиотека выполняла функции центра общественно-политической и 

культурной жизни города. Ведь, кроме жителей Башкирии и Уфы, постоян-

ными читателями были тысячи эвакуированных людей со всей страны. Среди 

них известные писатели, композиторы, художники, артисты, учёные… В Уфе 

в те годы размещались различные предприятия и организации: Академия 

Наук и Союз писателей Украинской ССР, Исполком Коминтерна и т. п.  

При острой нехватке специалистов библиотека продолжала активно об-

служивать своих читателей. Появились новые направления в работе отделов. 

Оперативно удовлетворялись запросы советских и военных органов, оборон-

ных предприятий, лечебных и научно-исследовательских учреждений. Кол-

лектив участвовал в сборе средств в фонд обороны, вел библиотечную и 

шефскую работу в госпиталях, многие сотрудники стали донорами, другие 

окончили курсы медсестер.  

В 1946 – 1947 годах 13 сотрудников библиотеки были награждены ме-

далями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.» и десять человек отмечены Почетными грамотами Президиума Верхов-

ного Совета БАССР.  

После войны многое пришлось восстанавливать и реорганизовывать. 

Деятельность Республиканской библиотеки разворачивалась в русле восста-

новления библиотечной сети страны. К 1951 году она не только восстановила 

основные показатели своей работы по сравнению с довоенным периодом, но 

и превзошла их. В 1957 г. было построено новое здание по улице Ленина, 4, 

куда библиотека переехала в 1960 году. Это дало возможность открыть но-

вые отделы, читальные залы, более квалифицированно обслуживать читате-

лей. В том же году решением заседания бюро обкома КПСС библиотеке бы-

ло присвоено имя Н. К. Крупской.  

Типовой устав областной, краевой, республиканской (АССР) библиоте-

ки, утвержденный в РСФСР в 1965 г., придал данному типу библиотек статус 
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научных библиотек универсального профиля. Перестройка системы обслу-

живания, организация специализированных отделов привели к качественно-

му изменению состава читателей: если в 1961 г. количество читателей-

специалистов составляло 7576, то в 1970 г. уже 12754, в 1980 г. – 17397 чело-

век. В 1970-е гг. под руководством специалистов библиотеки была осуществ-

лена централизация сети массовых библиотек БАССР, и к 1980 г. в респуб-

лике функционировало 66 централизованных библиотечных систем. Центра-

лизация коснулась и самой Республиканской библиотеки. 

В 1988 г. распоряжением Совета Министров БАССР произошло объ-

единение трех библиотек. В состав Республиканской библиотеки БАССР им. 

Н. К. Крупской на правах филиалов вошли Республиканская детская библио-

тека и Республиканская юношеская библиотека. Предполагалось, что это 

приведет к ликвидации параллелизма и дублирования в работе центральных 

библиотек республики. Это было первое подобное объединение в Российской 

Федерации, но, как показало время, не самое удачное. 

В статусе республиканской универсальной научной библиотека просу-

ществовала до 27 апреля 1992 г., когда вышло постановление Совета Мини-

стров Республики Башкортостан «О преобразовании Башкирской республи-

канской научной библиотеки им. Н. К. Крупской в Национальную библиоте-

ку Республики Башкортостан». В том же 1992 г.  23 июля  – «Об увековече-

нии памяти Ахмет-Заки Валиди» и присвоении его имени республиканской 

библиотеке. Начался новый этап в деятельности центральной библиотеки ре-

гиона.  

 

2.3. История структурных подразделений Национальной библиоте-

ки им. А.-З. Валиди 

 

Имя Ахмет-Заки Валиди неразрывно связано с книгой. Это был человек 

не только всю жизнь учившийся и не постеснявшийся уже в зрелом возрасте, 

будучи признанным тюркологом, сесть на студенческую скамью, но и всю 
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жизнь, с юности, учивших других – сначала в медресе Казани и Уфы, затем в 

университетах Турции. И в учебе и в преподавательской деятельности книги 

всегда были рядом с ним. Будучи самоотверженным исследователем, А.-З. 

Валиди сам писал множество книг, первую из которых, «История тюрок и та-

тар», издал в 21 год. Он прекрасно понимал значение библиотек в распро-

странение знаний и уже в 16 лет выписывал газеты, журналы, книги из Орска 

и Ташкента, создав в медресе своего отца «народную библиотеку». 

Позже на заре башкирской автономии, А.-З. Валиди мечтал об откры-

тии в Башкортостане национальной библиотеки и собрал для нее книги ото 

всюду, в том числе из ведущих научных центров страны. Присвоение его 

имени Национальной библиотеке Республики Башкортостан, одному из 

крупнейших книгохранилищ страны, оказалось актом восстановлением исто-

рической справедливости, признанием его заслуг перед своим народом. 

Основу богатств любой библиотеки составляют его фонды. В фондах 

национальной библиотеки Башкортостана богато представлены все вышед-

шее за последние девяносто пять лет основные издания трудов российских и 

зарубежных ученых. Здесь содержится разнообразная литература по филосо-

фии, языкознанию, литературоведению, искусству, огромное количество 

журналов и газет, выпущенных до и после революции. Достаточно полно 

укомплектована библиотека художественной литературой, в том числе на 

башкирском, татарском и других языках. 

Чтобы подробнее представить себе содержание фондов, совершим за-

очную экскурсию по сокровищнице человеческих знаний. Проследим путь 

книги, которая только прибыла в библиотеку. Сначала она попадает в отдел 

комплектования. Хотя посетитель никогда не сталкивается с сотрудниками 

отдела комплектования, но именно от них зависит, окажется ли на книжных 

полках необходимая ему литература. 

Разными путями попадает печатная продукция в библиотеку. Прежде 

всего она оказывается на основании просьб отделов с учетом финансовых 

возможностей библиотеки. Ориентироваться в море  книжной продукции 



 23 

позволяет книготорговые бюллетени, информационные письма,проспекты и 

тематические планы издательств, поступающие в отдел. Традиционно стерж-

нем комплектования фондов остается обязательный платный экземпляр, по 

которому Национальная библиотека с 1940 г. заказывает и получает из цен-

трального коллектора научных библиотек Российской Федерации в Москве 

литературу по сотням тем всех отраслей человеческого знания. Экономиче-

ские трудности последних лет заметно ослабили этот поток. С 1959 г. посту-

пает в библиотеку местный обязательный экземпляр – литература, изданная в 

Башкортостане. Сегодня это около тысячи книг в год. 

Несмотря на ограниченные финансовые возможности  библиотеки, бо-

лее двух третей поступлений дает литература, приобретенная в библиотеч-

ном коллекторе Уфы, книжных и букинистических магазинах. Коммерческих 

киосках, через агентство Союз печать, магазины «Книга-почтой» и образо-

вавшийся в самой библиотеке отдел комплектования библиотек республики. 

Доукомплектование фондов через покупку литературы крайне необходимо, 

так как позволяет восполнить пробелы обязательных экземпляров или увели-

чить экземплярность пользующихся большим спросом книг. Есть и другие 

пути поступления книг – книгообмен с другими крупными библиотеками 

России, получение книг в дар(чаще всего от авторов новых произведений) 

либо покупка у них крайне необходимых для библиотеки изданий. Сотруд-

ники отдела контролируют поступление не только книг, но и периодики. По-

ступив в отдел, каждая книга регистрируется, получает свой инвентарный 

номер, а с 1992 г. вводится в компьютерную сеть. Книга стала составной ча-

стью фондов Национальной библиотеки, но к встречи с читателем она еще не 

готова. Книги на русском, башкирском и татарском языках попадают в отдел 

обработки литературы и организации каталогов – один из наиболее крупных 

отделов библиотеки.  

На книгах в отделе проставляется шифр, под которым они будут потом 

фигурировать в различных каталогах, подготавливается необходимое коли-

чество каталожных карточек. Эту работу сегодня облегчает компьютер. Те-
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перь книги отправятся в обслуживающие отделы на встречу с читателем, а 

карточки на свои места в каталоги библиотеки. При этом первую очередь эк-

земпляр получит отдел общего хранения фондов, затем – подсобные фонды 

читательных залов, и только после этого. Если экземпляров достаточно, - ли-

тература пойдет в отдел абонемента. 

Не вся литература проходит через отдел обработки. Так, книги и жур-

налы на иностранных языках сразу из отдела комплектования поступают в 

отдел литературы на иностранных языках, где обрабатываются. Книги сюда 

идут не только по уже известным нам каналам, но и в рамках международно-

го книгообмена или гуманитарной помощи. Это главным образом, англо-

язычная литература из США и Великобритании. Сегодня фонд отдела насчи-

тывает больше 30 тыс. книг и журналов на более 20 европейских и восточных 

языках. 

Обработкой спецвидов технической литературы – стандартов , про-

мышленных каталогов, описаний изобретений, - занимается потентно-

технический отдел. Он хранит около 1.5 млн. единиц спецвидов, а помимо 

этого – 15 тыс. экземпляров технической литературы подсобного фонда са-

мого широкого профиля: от книг и учебников до журналов мод. Периодика 

из отдела комплектования направляется в читальный зал периодических из-

даний отдела обслуживания. Нотные издания проходят обработку в отделе 

литературы по искусству. Помимо нотных изданий и экземпляров справоч-

ной литературы, он содержит богатую коллекцию грампластинок, которые 

сотрудники отдела закупают самостоятельно. Здесь же хранится архив руко-

писей башкирских композиторов, поступающих от самих авторов и их 

наследников. 

Пройдя отдел обработки, книга попадает отдел общего хранения фон-

дов, деятельность которого скрыта от массового читателя. Хозяйство у отде-

ла, почти половина здания. На них размещено три четверти всего книжного 

фонда. Только попав сюда, понимаешь, насколько библиотека выросла из 

своей «одежки». Ярусы буквально забиты книгами и журналами. С 1980 г. их 
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приходится устраивать на полу. С тех пор прошло много лет, а литература 

все прибывает. 

Из отдела общего хранения фондов книга может попасть уже в отделы, 

занимающиеся обслуживанием посетителей, если его затребует читатель, но 

только на время и только при отсутствии таковой в подсобных фондах отде-

лов. Отпадает необходимость, и книга сразу возвращается на свое место. 

Опытные сотрудники убеждены – чем реже к ним обращаются за одной и той 

же литературой, тем лучше: значит, правильно укомплектованы в отделах 

подсобные фонды. 

Подсобные фонды, о которых идет речь, имеют все отделы, непосред-

ственно работающие с читателями. Пополняются эти фонды, как мы уже ви-

дели, через отдел обработки литературы. Наиболее крупным подсобным 

фондом располагает отдел обслуживания. Долгие годы он назывался отделом 

читальных залов. О специфике работы этого и всех других обслуживающих 

отделов речь впереди. А пока продолжим экскурсию по фондам. Чуть усту-

пает отделу обслуживания по размеру фондов отдел абонемента. Подсобные 

фонды обоих отделов состоят из универсальной литературы на русском язы-

ке и занимают по целому ярусу в книгохранилище. 

Книжные фонды других отделов скромнее, но это только потому, что 

они сосредотачивают литературу по отдельным отраслям знаний. Более 40 

тыс. книг располагает отдел национальной и краеведческой литературы. И из 

них около 16 тыс. на башкирском. Более 17 тыс. на русском и около 8 тыс. на 

татарском языках. Все, кто интересуется историей, культурой, природой род-

ного края, найдут здесь необходимую литературу. 

Небольшой, но содержательный подсобный фонд имеет отдел обслу-

живания работников сельского хозяйства. В информационно-

библиографическом отделе фонд гораздо богаче. Это всевозможная справоч-

ная литература, словари, путеводители, сборники документов и, разумеется, 

энциклопедии, среди которых все издания Большой и Малой советских эн-

циклопедий, знаменитые многотомные энциклопедические  словари Брокгау-
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за и Эфрона (1890-1907 гг.) и «Гранат»(1910-1948 гг.). Большую часть фонда 

составляют библиографические издания: указатели( в том числе выпушенные 

самим отделом либо при его участии), а так же Книжными палатами Башкор-

тостана и Татарстана, издания ИНИОН Российской Академии наук и круп-

нейших библиотек России. 

Пожалуй, самый интересным фондом располагает сектор редких книг и 

рукописей. Первоначально этот фонд формировался в библиографическом 

отделе по инициативе его заведующей Райсы Хасановны Тимергалиной и 

при содействии заведующей отделом книгохранения Иоганны Вильгельмов-

ны Штегман. Активнейшее участие в этой работе принимала опытный биб-

лиограф Флюра Фаизовна Тимашева. Она и возглавила сектор , как только в 

1977 г. тот стал самостоятельным подразделением. 

Сектор располагает уникальной коллекцией рукописных книг XV-XIX 

вв. по исламу, философии, логике, народной медицине, праву, языкознанию 

на арабском, персидском и турецком языках. Среди них знаменитая поэма 

Абдулькасима Фирдауса «Шах-наме». В 1638 г. был написан и прекрасно со-

хранился до наших дней свод мусульманского права «Гидая»(«Указатель») 

Бурханетдина. Древнейшей географической книгой с картами в библиотеке 

является рукопись 1721 г. «Жихан-наме». 

Богат и печатный фонд сектора. Это отечественные издания XVIII-XIX 

вв.: первые прижизненные публикации произведений М.В. Ломоносова, К.Н. 

Батюшкова. Н.М. Карамзина, Л. Н. Толстого и многих других выдающихся 

писателей и ученых, издания, связанные с историей революционного и осво-

бодительного движения, подвергавшиеся преследованию цензуры. Основу 

фонда составили книги из библиотек Уфимского губернского статистическо-

го комитета, Уфимской духовной семинарии и Уфимского духовного учили-

ща, из частных библиотек семьи Дашковых, книгопродавца и издателя Н.К. 

Блохина. 

Среди двух тысяч книг библиотеки Дашковых особый интерес пред-

ставляют книги с авторами Г.Р.Державина, Д.В. Давыдова, В.А. Жуковского, 
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Н.И. Греча, М.Н. Загоскина, первое издание «Выбранных мест из переписки 

с друзьями» Н.В. Гоголя (СПб., 1847 г.). Библиографической редкостью яв-

ляется некоторые переводные издания: Ж. Бюффон. «Дух». Пер. с фр.-М., 

1783; Вольтер «Аллегорические и философские и критические сочинения». 

Пер. с фр.- СПб., 1784, Цицерон «Три книги о должностях».- СПб., 1761. 

Гордость библиотеки – «Российская грамматика» М.В. Ломоносова, из-

данная в 1788 г., книга первого исследователя Башкортостана П.И. Рычкова 

«Журнал или дневные записи путешествия Капитана Рычкова по разным 

провинциям Российского государства». – СПб., 1770. Ценными памятниками 

науки и культуры XVIII в. является книга П.С. Палласа «Путешествие по 

разным провинциям Российского государства», СПб., 1786; «Древняя рос-

сийская вивлиофика», изданная  Н.И. Новиковым, СПб., 1789-1791.  

XIX и начало XX вв. представлены в фонде редких книг ценные изда-

ния по истории, географии, по русской культуре. 

Привлекают внимание красочно иллюстрированные издания, замеча-

тельные образцы полиграфического и переплетного искусства. Среди них 

можно назвать исторический сборник «Три века. Россия от смуты до нашего 

времени», выпущенный в 1912-1913 гг. известным книгоиздателем И.Д. Сы-

тиным, популярную до сегодняшнего дня «Иллюстрированную жизнь жи-

вотных» А.Э. Брема(СПб., 1874) и другие книги. 

Богат сектор редких книг и краеведческой литературой. В течении всей 

истории Национальной библиотеки ее сотрудники разыскивали и собирали 

отсутствующие краеведческие издания, заказывали с них микрофильмы. Не-

мало книг поступило из Всесоюзной государственной библиотеки им. В.И. 

Ленина(ныне Российской государственной библиотеки). Например, «Уфим-

ский юбилейный сборник, в память празднования трехсотлетнего юбилея го-

рода Уфы». Он был отпечатан в Уфимской типографии Н.К. Блохина в 1889 

году. Составил его член-секретарь Уфимского губернского статистического 

комитета Н.А. Гурвич. Составитель попытался сохранить характерные при-
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меты 300-летней Уфы, рассказать о жизни города в разные эпохи. Библиоте-

ка бережно хранит многие книги этого автора об Уфе.  

В фонде библиотеки неплохо представлена периодическая печать 

XVIII-XIX веков. В частности среди журналов имеются «Трудень» Н.И. Но-

викова, издавшийся в 1769-1770 г., комплекты «Вестника Европы», основан-

ного в 1802 г. Н.М. Карамзиным, «Телескопа» (1831-1836 гг.), «Русской ста-

рины» (1870-1917 гг.), все комплекты «Современника» (1836-1915 гг.). Хра-

нится комплект «Ученых записок Казанского  университета» за 1844-1917 

годы. 

Особую ценность для исследователей представляют выходившие на та-

тарском языке журналы «Шура» (1908-1917 гг.), «Азат» (1913-1917 гг.), 

«Миллят», «Ватан», газеты «Вакыт» (1906-1917 гг.), «Ан,», «Тарджиман» и 

многое другое. 

Среди литературы, бережно хранящейся в фонде, книги советского 

времени:прижизненные издания М. Гафури и Г. Ибрагимова в простеньких 

обложках, издания периода Великой отечественной войны. В числе послед-

них – военные книги башкирских писателей, произведения украинских лите-

раторов, нашедших приют в Башкортостане в тяжелые годы войны: М.Ф. 

Рыльского, Ю.К. Смолина, С.М. Гордеева, С.Е. Голованивского. Интересные 

миниатюрные издания последних десятилетий, в частности, миниатюры 

Башкнигоиздата: серии «Башкирских народных эпос», «Башкирская Ленини-

ана», стихотварения М. Гафури 1980 г.) и другие. 

Собрания редких книг продолжают пополнятся и сегодня. Это реприт-

ные ихдания старинных книг, если таковых нет в подлиннике, современные 

миниатюрные и подарочные издания. 

Попадают в него и все книги  с автографами, подаренные авторами 

Национальной библиотеки. 

И так, все книги, журналы и газеты нашли свое место и готовы встре-

тится с читателями. Но порой они не долго задерживаются в стенах нашей 

библиотеки и отправляются дальше, в другие библиотеки Башкортостана или 
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России. В замен же в рамках межбиблиотечного книгообмена поступает ли-

тература, необходимая читателям Национальной библиотеки. Заявки в дру-

гие библиотеки направляются из отдела обменно-резервной литературы. В 

свою очередь здесь скапливаются дублетные экземпляры поступающих в 

библиотеку книг и периодики от местных издательств на русском, башкир-

ском и татарском языках. Хранятся в отделе и старые дублетные издания: 

дореволюционная периодика, книги из ликвидированного в 1992 г. спец фон-

да, невостребованные другими отделами библиотеки. 

При необходимости эту литературу могут получить районные библио-

теки Башкортостана, республиканские, краевые, областные, окружные биб-

лиотеки страны, общественные организации. До последнего времени отдел 

практиковал высылку литературы на башкирском и татарском языках в вой-

сковые части, где служили наши земляки, по просьбам их командиров. Ока-

зывается помощь библиотекам, пострадавшим от стихийных бедствий.  

Долгие десятилетия предстоит работать книге в библиотеке. Всякое 

может случится с ней за это время, особенно, если попадает она в руки неак-

куратного читателя: потреплются страницы, оторвется обложка.На помощь 

придут сотрудники отдела реставрации, санитарии и гигиены и отправят в 

переплет. Вся периодика, поступающая в библиотеку, постепенно облекается 

в добротные переплеты, также проходя через этот отдел. Наконец, здесь же 

пришедшая в полную ветхость или морально устаревшая литература списы-

вается и вычеркивается из инвентарных книг библиотеки. На смену ей идут 

новые и новые книги. 

Любая библиотека, каким бы богатым не был ее фонд, остается складом 

книг, тайной за семью печатями, если этот фонд не раскрыт с помощью мно-

гочисленных каталогов. Совершенствование системы каталогов и картотек, 

всего информационно-библиографического аппарата ведет, в конечном сче-

те, к повышению информационной ценности фондов. 

Каталоги – это тот «ключ», который открывает читателям все богатства  

библиотеки. Не попади карточка на книги в каталоги по небрежности биб-
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лиотекаря или читателя, поленившегося перенести описание книги в свою 

тетрадь и вынувшего карточку из каталогов, издание исчезает для читателей 

бесследно и навсегда. Каталоги и картотеки, принятые в Национальной биб-

лиотеке, различаются по целому ряду признаков: по целевому назначению – 

читательские и служебные: по охвату фондов – генеральный (на весь фонд 

библиотеки), отдельных подразделений, сводный(на фонды нескольких биб-

лиотек); по характеру отражаемых материалов – каталоги книг, периодики, 

специальные(нот, нормативно-технической литературы, рукописей, звукоза-

писей, микроносителей); по способу группировки материала и подачи его чи-

тателям – алфавитные, систематические, предметные, нумерационные, тема-

тические, хронологические. Все это разнообразие подчинено одной цели – 

всестороннему раскрытию фондов для читателя. 

Основу системы каталогов библиотеки составляет служебный гене-

ральный алфавитный каталог. В алфавитных каталогах описания произведе-

ний располагаются в общем алфавите фамилий и имен авторов, а если произ-

ведение не имеет автора, то в алфавите заглавий, а так же наименований 

учреждений и организаций, считающийся коллективным автором. При по-

мощи алфавитного каталога легко можно установить: есть ли в  библиотеке 

та или иная книга, имеются ли в библиотеке произведения определенного ав-

тора и какие именно, какими изданиями того или иного произведения распо-

лагает библиотека. В отдельный алфавитный ряд выделена литература на 

башкирском и татарском языках. Каталог наиболее полно отражает фонды 

библиотеки и включает литературу независимо от места его хранения. Кроме 

него, сотрудники библиотеки ведут следующие алфавитные каталоги: 

 читательский на книги с 1955 г. издания; 

 фонд отдела абонемента; 

 редких книг; 

 периодических изданий; 

 периодических изданий на иностранных языках; 
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 Сводные периодических изданий, выписываемых библиотеками 

Уфы (отечественных и зарубежных); 

 Подсобных фондов патентно-технического отдела и отдела об-

служивания специалистов сельского хозяйства; 

 Нотных изданий(отечественных и зарубежных); 

 Звукозаписей; 

 Документов на микроносителях; 

 Литературы на иностранных языках; 

 Фонда абонемента башкирской и татарской литературы; 

 Служебный обменного фонда; 

 Картотека заглавий произведений художественной литературы; 

 Картотека рецензий; 

 Картотека персоналий. 

В алфавитных каталогах, как уже было сказано. Фонды библиотеки от-

ражаются наиболее полно, в то же время они не раскрывают тематическое 

содержание фондов. Эту задачу выполняют систематические каталоги. Опи-

сание произведений в них группируются по отраслям знаний, по отдельным 

дисциплинам и разделам, составляющим в логической последовательности 

содержание этих отраслей. К крупнейшим каталогам библиотеки относятся 

находящиеся в аванзале третьего этажа основной читательский систематиче-

ский каталог, построенный по принятой в нашей стране библиотечно-

библиографической классификации(ББК). Пользование им облегчает алфа-

витно-предметный указатель(АПУ) – это ключ к систематическому каталогу. 

В нем все понятия и термины сгруппированы в алфавитном порядке с ссыл-

кой на шифры систематического каталога. По мере развития науки и техники 

и возникновения новых терминов вносятся дополнения к АПУ. 

На ряду с основным систематическим каталогом в библиотеке имеются 

еще ряд систематических каталогов: 
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 Новых поступлений, включающих информацию о литературе, которая 

поступила за последние 3-6 месяцев и еще не нашла отражения в ос-

новном каталоге; 

 Редких книг; 

 Нотных изданий; 

 Фонда абонемента башкирской и татарской литературы; 

 Подсобных фондов отделов литературы по искусству, патентно-

технического, обслуживания специалистов сельского хозяйства; лите-

ратуры на иностранных языках. 

Информационная ценность фондов  библиотеки значительно повыша-

ется за счет систематических каталогов, отражающих на ряду с отдельными 

изданиями статьи из сборников, журналов и газет. Среди них – один из ос-

новных в библиотеке – сводный краеведческий систематический каталог. Он 

ведется информационно-библиографическим отделом на основе специально-

го варианта ББК для краеведческих систематических каталогов и является 

как читательским так и служебным. При необходимости в нем повторно от-

ражается литература, уже представленных в других каталогах. 

Библиографический отдел ведет также систематическую картотеку ста-

тей, опубликованных в периодических изданиях. В ней помещена информа-

ция о литературе за последнее 3-4 года по общественным наукам; 4-5 лет по 

естественным и техническим наукам; 7 лет по искусству, литературоведе-

нию, художественной литературе. У картотеки имеется алфавитно-

предметный указатель. 

От алфавитных и систематических каталогов отличаются своей специ-

фикой нумерационный каталог описаний изобретений и стандартов, выпол-

няющий функции читательского и служебного, и хронологический каталог 

местных изданий, в котором материал располагается обратнохронологиче-

ском порядке, а внутри каждого года – алфавитном. 

Завершают стройную систему каталогов Национальной библиотеки 

множество тематических картотек. В отделе литературы по искусству это 
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картотеки песен, журнальных и газетных статей, рукописей композиторов; в 

отделе обслуживания работников сельского хозяйства – картотеки «Фермер-

ское хозяйство», «Малые предприятия», «Акционерные общества». «В по-

мощь застройщику садового участка»; в отделе литературы на иностранных 

языках – картотеки по политеке и страноведению. 

Работа по созданию каталогов библиотеке продолжается и сегодня. 

Так, в отделе национально-краеведческой литературы с 1992 г. создается си-

стематический компьютерный каталог литературы на русском языке. Не 

обойтись без собственного каталога и отделу литературы народов Башкорто-

стана. 

Всю эту ответственную работу по ведению каталогов выполняют со-

трудники отдела обработки литературы и организации каталогов. Их основ-

ная цель – обеспечить посетителям Национальной библиотеки максимально 

быстрый и удобный доступ к ее богатейшим фондам. 

Путь каждого читателя, впервые попавшего в Национальной библиоте-

ку, начинается с сектора регистрации, где происходит оформление читатель-

ских билетов – постоянных. Временных или разовых. Разница в названиях 

билетов отражает разные права, которые они дают своим владельцам. Вре-

менные и разовые билеты получают гости Уфы. По ним можно работать в 

читальных залах. Постоянные билеты могут получать только уфимцы и поль-

зоваться как читальными залами, так и брать литературу на дом. 

Выдачей книг на дом занимается, прежде всего, отдел абонемента, 

находящийся в левом крыле первого этажа. Обслуживание абонемента орга-

низована по трем кафедрам:  

1. инженерно-технических работников и рабочих; 

2. специалистов гуманитарного и естественно-научного профиля; 

3. общей, для всех остальных категорий читателей. 

         Открытый доступ к фондам абонемента позволяет посетителям библио-

теки самостоятельно подбирать необходимую литературу. Если кому-то это 

не удается, на помощь приходят библиотекари. Десятки тематических подбо-



 34 

рок книг готовят они ежедневно по просьбам читателей. Сотрудники отдела 

и большую информационную работу, стремясь быстрее ознакомить своих 

постоянных абонентов с книжными новинками. В частности они рассылают 

читателям, оставившим предварительный заказ, открытки со сведениями о 

поступлении новой литературы по педагогике, вычислительной технике и 

другим отраслям знаний. Кроме отдела абонента, книги на дом выдают и все 

комплексные отделы, имеющие свой контингент читателей-специалистов. 

Это отдел национальной и краеведческой литературы.  

Большинство читателей предпочитают работать с литературой в стенах 

библиотеки. В их распоряжении находится целый ряд читальных залов отде-

ла обслуживания. Самый крупный – общий читальный зал с открытым до-

ступом к находящейся в нем справочной литературе. Он всегда полон уча-

щейся молодежью и зачастую называется студенческим залом.  Специалисты 

предпочитают работать в читальных залах социально экономической, есте-

ственно-научной и медицинской литературы, которые располагают специа-

лизированными подсобными фондами с доступом для читателей. Получить 

самые свежие газеты и журналы или тщательно изучить подшивки за про-

шлые годы можно в читальном зале текущих периодических изданий. И всех 

их с 9 часов до 21 часа вечера с готовностью обслуживают сотрудники отде-

ла. 

Все отделы вносят свой вклад в обслуживание читателей, в пропаганду 

книги среди населения. Сотрудники отдела национальной и краеведческой 

литературы развивают традиции проведения читательских конференций, 

встреч с писателями Башкортостана. Понимая необходимость широкого раз-

вития национальной культуры, они идут с книгой к читателю, особенно к мо-

лодому. 1993 г. отдел организует читательские конференции в башкирской 

гимназии №1. На основании договора с Союзом писателей Башкортостана 

оформляются книжные выставки к юбилеям наших литераторов. Такие вы-

ставки организуются и за пределами республики, как, например в Оренбурге. 

По 15-17 выездных выставок в год проводят специалисты отдела. 
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Дифференцированное обслуживание читателей организовано в отделе 

литературы на иностранных языках. Особо выделены такие категории чита-

телей, как инженерно-технические, научные работники, студенты. Руководи-

тель отдела и библиотекари оказывают помощь в переводе текстов, подби-

рают литературу к дипломным работам, знакомят с новинками по различным 

отраслям знаний. При отделе традиционно организуются кружки по изуче-

нию английского и немецкого языков. 

Отдел литературы по искусству состоит из трех секторов, расположен-

ных как в самой библиотеке, так и ее детском и юношеском филиалах. Меж-

ду секторами существует определенная специализация. Так, если в Нацио-

нальной библиотеке сосредоточена, главным образом, музыкально-нотная 

литература, то юношеском филиале – литература по изобразительному ис-

кусству. Сотрудники отдела и его заведующая принимают активное участие 

в культурной жизни республики.  

Коллектив патентно-технического отдела одинаково ответственно вы-

полняют просьбы и ученых, и производственников, и студентов, составляю-

щих почти половину читателей отдела. С 1990 г. в отделе организовано об-

служивание промышленных предприятий по договорам, ведется проверка 

патентной чистоты научных и технических разработок. К услугам читателей 

– современная копировальная техника, позволяющая быстро получить копию 

любого технического документа. 

Деятельность отдела обслуживания специалистов сельского хозяйства 

рассчитана сегодня не только на работников агропромышленного комплекса. 

Здесь помогут и горожанам, увлеченно занимающихся строительством дач-

ных домиков и возделыванием своих участков, и начинающим фермерам, и 

охотникам, и грибникам, и любителям рыбной ловли. Сотрудники отдела бе-

режно сохраняют те традиции, которые заложила Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации Ракия Минигалеевна Карипова. Она была 

одним из организаторов отдела и возглавила его с 1968 г., когда он был вы-

делен из биографического отдела, до 1994 года. 
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Книгами, имеющимися в фондах Национальной библиотеки, могут 

пользоваться не только уфимцы или гости города. Читателями библиотеки 

могут стать жители всего Башкортостана и даже самых отдаленных уголков 

России. Им поможет Межбиблиотечный абонемент(МБА), коллективными 

абонементами которого являются все центральные и региональные библио-

теки страны, вузовские, научно-технические, районные библиотеки Башкор-

тостана. Отправляется литература в Волгоград, Карелию, Тюмень, на Саха-

лин. В свою очередь читатели нашей библиотеки пользовались книгами из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Нальчика и других городов. 

Специфические функции по обслуживанию читателей выполняет ин-

формационно-библиографический отдел. Одним из наиболее многочислен-

ных коллективов библиотеки. Одним из важнейших направлений работы от-

дела является справочно-библиографическое обслуживание как организаций, 

учреждений, коммерческих структур, так и рядовых читателей. Тысячи уст-

ных и письменных справок в год составляют библиографы . при этом они 

убеждены – чем выше уровень библиографической грамотности читателей, 

чем лучше организована система каталогов, тем меньше обращений за биб-

лиографическими справками. Поэтому в отделе ведется активная пропаганда 

библиотечно-библиографических знаний, организуются экскурсии читателей 

по каталогам библиотеки с разъяснением принципов пользования ими. 

В структуре Национальной библиотеки есть ряд отделов, чью работу не 

ощущают читатели, но которая очень нужна читателям массовых библиотек 

Башкортостана. 

Среди самых крупных и авторитетных служб – отдел организации и 

развития библиотечного дела(бывший научно-методический). С 1965 г. руко-

водил его работой Гайса Надыршевич Зиганшин. Выпускник Московского 

библиотечного института стал Заслуженным работником культуры Башкор-

тостана, кавалером ордена «Знак Почета». Он был одним из тех, кто органи-

зовывал и осуществлял все крупные преобразования в библиотечном деле 
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республики, в частности, централизацию сети библиотек и создание район-

ных и городских ЦБК. 

Работа отдела вышла за пределы Башкортостана. Библиотеки, обслу-

живающие башкирское население Курганской, Оренбургской, Пермской, 

Самарской, Свердловской, Челябинской областей, получают методическую 

помощь из Уфы. С 1992 г. для них организуется курсы и семинары на базе 

Национальной библиотеки. 

В заключение столь обстоятельной экскурсии по библиотеке мы можем 

заглянуть еще в два отдела, от которых во многом зависит качество работы 

других отделов. Более 100 наименований библиографической и методиче-

ской литературы тиражом больше 300 тысяч экземпляров выпустил редакци-

онно-издательский отдел. Эти цифры еще раз подтверждают, какую важную 

роль играет Национальной библиотека в библиотечной системе республики. 

С 1992 г. действует отдел автоматизации. Он развернул сеть компьютеров, 

без которых не может существовать современная библиотека. Сейчас читате-

ли обращаются к заложенным в информационную сеть данным через дежур-

ного библиотекаря, но и компьютер стал столь же неотъемлемым атрибутом 

читательской работы, как книга, журнал или газета.  
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Заключение 

Путь,  пройденный Национальной библиотекой, был сложным и терни-

стым. Основанная весной 1921 г. как Уфимская губернская научная библио-

тека, она вскоре стала единственным уникальным книгохранилищем обшир-

ного края, заменив собой и университет, и научно-исследовательские учре-

ждения. Зарождающаяся наука и молодая промышленность активно исполь-

зовали потенциал библиотеки, которая и сегодня остается одним из ведущих 

центров научной жизни республики. Не менее важную роль библиотека сыг-

рала в развитии культуры народов Башкортостана, прежде всего - в станов-

лении современной башкирской литературы и искусства, в ликвидации не-

грамотности и приобщении масс к книге. Не смотря на трудности нынешнего 

времени Национальная библиотека продолжает нести свет знаний людям и 

как крупнейший очаг культуры, и как методический центр всей библиотеч-

ной сети Башкортостана. 

В заключение отметим, что Национальная библиотека – крупнейшее 

книгохранилище, не имеющее себе равных на территории нашей республики. 

Достойное место занимает она и в библиотечной системе России, по праву 

считаясь одной из крупнейших среди региональных библиотек страны. До-

статочно отметить, что по своим фондам, количеству читателей и объему 

собственных библиографических знаний она входит в первую пятерку кни-

гохранилишь наряду с областными библиотеками Екатеринбурга, Нижнего 

Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары. Возьмем показатели 1993 г. (вместе с 

филиалами)-3,1 млн. единиц литературы, 91,5 тысяч читателей, 2,6 млн. эк-

земпляров выданной литературы, - эти цифры говорят сами за себя 

Сохранять передовые позиции коллективу библиотеки помогает тесное 

сотрудничество с коллегами из центральных, республиканских и областных 

библиотек России, координация деятельности, обмен накопленным опытом. 

Сотрудники Национальной библиотеки всегда активно участвовали в раз-

личных всесоюзных, всероссийских, межрегиональных форумах библиотеч-

ных работников выступали на них с докладами и сообщениями. Принимали 
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гостей у себя. Целый ряд всероссийских семинаров-совещаний и научно-

практических конференций проходят на базе библиотеки. Национальная 

библиотека и впредь собирается активно участвовать в библиотечной жизни 

страны, в деятельности зонального  Совета Уральского методического объ-

единения. Её развитие немыслимо в стороне от тех процессов, который про-

текают в библиотечной сети России. 

Эти процессы отражаются на роли Национальной библиотеки в системе 

библиотек Башкортостана. Здесь ее роль остается традиционно ведущей. Как 

главная библиотека республики она призвана определять основные направ-

ления деятельности библиотек, заниматься упорядочением и размещением их 

сети, комплектованием и формированием фондов, технологическими процес-

сами организации всей библиотечной работы, научными исследованиями, 

обобщением и внедрением передового опыта библиотек. Если ее роль и ме-

няется, то только в сторону возрастания. Это проявляется, в частности, в 

определении стратегического курса развития библиотечного дела Башкорто-

стана. 

Но работа библиотеки не ограничивается территорией только респуб-

лики. Стремясь оправдать статус Национальной, библиотека в первые в ис-

тории библиотечного дела Башкортостана провела в 1992 г. 2-недельные 

курсы для библиотекарей Российской федерации, обслуживающих башкир-

ское население. На курсах занимались библиотекари из Оренбургской, Кур-

ганской, Пермской, Челябинской, Свердловской областей. Перед слушателя-

ми выступали известные ученые, писатели, деятели искусства, библиотечные 

работники. Связь с башкирским населением, проживающим за пределами 

республики, принял постоянный и плодотворный характер, особенно после I 

Всемирного Курултая башкир. 

Такое расширение поля деятельности библиотеки требует совершен-

ствования ее собственной структуры. Созданы ряд новых отделов. Среди них 

– отдел международного книгообмена. Он занимается налаживанием контак-

тов с крупнейшими библиотечными системами мира для взаимовыгодного 
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сотрудничества. В научно-исслледовательском отделе лежат обязанности по 

разработке проблем библиотековедения и библиографии применительно к 

Башкортостану, по подготовке необходимых инструктивных документов в 

этой области, по организации научных конференций и выпуску научных 

сборников. Имея в своей структуре научно-исследовательский отдел, Нацио-

нальная библиотека стала не только методическим, но и научным центром 

библиотечной сети нашей республики. Еще один отдел – редких книг и руко-

писей – образован на базе одноименного сектора. Это позволил усилить ра-

боту по сбору и хранению рукописей наследия лидеров Башкортостана, ор-

ганизовать систематические научные экспедиции для выявления редких книг 

на территории республики. 

Решение новых проблем требует усилий всего коллектива библиотеки и 

нет никаких сомнений в том, что справится с поставленными задачами. Залог 

этому – Высокий профессионализм сотрудников библиотеки и их предан-

ность своему делу. 

Многое делается и для того, чтобы помочь библиотекарям республики 

получить специальное образование. Национальная библиотека активно 

участвует в процессе подготовки новых кадров, здесь действует консульта-

ционный пункт для тех кто учится заочно. 

Сегодня библиотека явно переросла свои возможности по размещению 

фондов. Ведь здание сооруженное в 1960 г. было рассчитано на 800 тыс. 

книг, а умещать в нем пришлось свыше трех миллионов единиц литературы, 

из которых более 1 млн. составляли книги. Поэтому на тех площадях нор-

мальное развитие Национальной библиотеки было невозможно. Руководство 

нашей республики, Министерство культуры и администрация Уфы с пони-

мание отнеслись к этим трудностям. И 1996 г. стал переломным в решении 

«жилищных» проблем – Национальной библиотеке передано бывшее здание 

Башкирского краеведческого музея площадью более 1,5 тысячи кв. метров. 

После ремонта в него переехало  целый ряд специализированных отделов. В 

настоящее время он располагает площадью 12 тыс.кв.м и обеспечивает хра-
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нение 3.5 млн.экземпляров книг. Особенно удобным для посетителей стало 

непосредственный близость корпусов от уже имеющихся и соединены пере-

ходами. Единый ансамбль зданий Национальной библиотеки стала одной из 

достопримечательностей Уфы. На этой оптимистической ноте завершаю 

свою курсовую работу об истории и сегодняшнем дне Национальной биб-

лиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан, о тех богат-

ствах человеческой мысли, которые хранит она в своих фондах и о тех лю-

дях, которые делают все, чтобы эти богатства были доступны всем стремя-

щимся утолить жажду знаний. 

 

 

 



 42 

Список литературы 

 

1. Гареев Р. Главная библиотека Башкортостана : [из истории Националь-

ной библиотеки РБ им А. З. Валиди] / Р. Гареев // Ватандаш. – 2013. – 

№ 12. – С. 144–156.  

2. Гайсина Р. Х. Храм сокровищ. Национальная библиотека им. А.-З. Ва-

лиди Республики Башкортостан: исторический очерк / Р. Х. Гайсина, М. 

А. Маннанов. – Уфа : Ай, 1996. – 176 с. : ил.  

3. Городская библиотека : [из истории национальной библиотеки РБ и    

городской библиотеки] /// Истоки. – 1998. – № 19 (октябрь). – С. 3.  

4. Губайдуллина Ф. Храм сокровищ : [Национальная библиотека Респуб-

лики Башкортостан : вчера и сегодня] / Ф. Губайдуллина // Истоки. – 

2011. – 23 нояб (№ 47). – С. 3  

5. История Национальной библиотеки : [точка зрения ветеранов библио-

течного дела РБ] / /Республика Башкортостан. – 2011. – 23 сент.  

6. История Башкортостана, 1917-1990-е годы. / под ред. Р.Н. Сулеймано-

вой .- Уфа, 2004 .-Т.1 .- 397с.  

7. Книжная палата (Архив печати) Республики Башкортостан. Личный 

архив М.В. Амирова. 

8. Межуев, В. Национальная культура как понятие и явление / В. Межуев 

// Библиотековедение. – 1999. - № 2. – С. 48-59. 

9. О библиотечном деле в Старой Уфе // Нигматуллина И. В. Старая Уфа : 

Историко-краеведческий очерк. – Уфа, 2004. – С. 138–139.  

10. Черкалихин А. Немеркнущий свет : [из истории библиотечного дела в 

республике] / А. Черкалихин // Уфа. – 2014. – № 1. – С. 53–55.  

 

 

 



 43 

Приложение 1 

 

 
Хранилище редких книг библиотеки им. Крупской в Уфе. 

 

 

Приложение 2 
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Приложение 3 

 

    

               
 

 

 

 


