
Библиотека в первые послевоенные и 50-е годы 
 
Уже в первые послевоенные годы началась подготовка к совершенствованию 

структуры библиотеки. Для улучшения обслуживания читателей при участии 
заместителя заведующей библиотекой Генерозовой О.И. началась подготовка к 
открытию отдела иностранной литературы с читальным залом. В 1946 г. библиотека 
получила комнату, в ней и был размещен отдел иностранной литературы. Руководить 
отделом стала О.И. Генерозова. Она была библиотекарем, библиографом и 
переводчиком. Кроме этого, она проявила большую инициативу и настойчивость в 
комплектовании журналов, ротокопий, переводов, библиографических справочников и 
других изданий. Отдел иностранной литературы существовал до 1962 г. На базе именно 
этого отдела создавались в библиотеке зал периодических и информационных изданий и 
отдел справочно-библиографической и информационной работы.  

С середины 50-х гг. начинается бурное развитие Казанского химико-
технологического института. Непрерывно растёт количество студентов, преподавателей, 
инженеров и других категорий сотрудников института. Развитие института потребовало 
от библиотеки пересмотра содержания её работы, совершенствования структуры и более 
активного содействия всем направлениям деятельности вуза. Согласно типовому 
Положению о библиотеке высшего учебного заведения, Фундаментальная библиотека 
КХТИ им. С.М. Кирова являлась научным и учебно-вспомогательным учреждением вуза. 
В её задачи входило комплектование литературы в соответствии с профилем вуза и 
планами научно-исследовательской, учебной и воспитательной работы, обработка, 
каталогизация, хранение и выдача литературы читателям.  

В 1953 г. заведовать Фундаментальной библиотекой стала Ольга Николаевна 
Хоряева, сменившая на этом посту Ольгу Николаевну Фридлендер. Под руководством 
О.Н. Хоряевой структура  библиотеки к 1953-1954 гг. приводится в соответствие с 
типовой структурой библиотеки вуза со штатом до 10 человек. За сотрудниками двух 
существующих в то время отделов – отдела комплектования и обработки литературы и 
отдела обслуживания – впервые закрепляются функциональные обязанности. В 
деятельности библиотеки появляются новые формы и методы работы, многие из которых 
успешно применялись ещё очень долгое время. 

Фонд библиотеки к 1953 г. насчитывал 180000 ед. хранения. Работа по 
комплектованию фонда в этот период велась под руководством и при непосредственном 
участии заведующей библиотекой. До 1954 г. в библиотеке отсутствовала система 
предварительного заказа на литературу. Необходимые издания приобретались в 
книжных магазинах г. Казани и через магазины «Книга-почтой». В 50-е гг. в библиотеке 
действовал так называемый «Совет по комплектованию». В составе совета работали 
библиотекари, обладающие широким кругозором и большим опытом практической 
работы: старший библиотекарь Мангушева Софья Хасановна, старший библиотекарь 
Матюшина Антонина Арсеньевна и старший библиотекарь Кустовская Анна 
Михайловна. С 1954 г. начинается регулярная работа с тематическими планами книжных 
издательств и «Бланками для заказов» Всесоюзной книги (ВК), создаются картотеки 
комплектования и докомплектования. К 1956 г. библиотека наладила книгообмен с 206 
вузами, научно-исследовательскими вузами и лабораториями, в том числе специальными 
(например, п/я 306) и другими учреждениями страны, а также с библиотеками высших 
учебных заведений Англии, США и некоторых социалистических стран. Создание новых 
кафедр и открытие новых специальностей приводило к расширению тематики 
комплектования, увеличению экземплярности приобретаемой литературы. По таким 



дисциплинам как высшая математика, неорганическая химия, органическая химия и 
некоторым другим учебники стали приобретаться в количестве до 500 экз. одного 
названия. Учебная литература по общественным дисциплинам для I курса приобреталась 
из расчёта одна книга на одного студента.  

Для хранения основного фонда на первом этаже корпуса «Б» были выделены две 
комнаты и переход между учебным зданием и жилым домом (в настоящее время – 
переход между корпусами «Б» и «О»). Фонд художественной литературы размещался на 
трёх стеллажах в книгохранилище абонемента. Фонд учебной литературы и новая 
научно-техническая литература основного фонда размещались на 13 деревянных 
двухъярусных стеллажах.  

В 1954 г. библиотека получила две смежные комнаты в подвале корпуса «Б». 
После оборудования этих комнат деревянными стеллажами (в 70-е гг. заменённых 
металлическими), в новом книгохранилище была размещена малоспрашиваемая учебная 
литература, отечественные журналы, изданные до 1940 г., ветхие художественные книги 
и весь брошюрный фонд. В 40-50 гг. заявки читателей на фондовую литературу из 
книгохранилища выполняли библиотекари абонемента или читальных залов. Первый 
специально выделенный сотрудник для работы в книгохранилище – библиотекарь 
Александра Георгиевна Редникова – появился только в 1952 г. До 1954 г. выдача 
литературы из основного книгохранилища велась по устным запросам читателей. С 
увеличением библиотечного фонда и числа читателей росло и количество заявок на 
литературу, поэтому для упорядочения работы по выдаче книг из основного 
книгохранилища в 1954 г. вводится письменная форма читательской заявки. 

В 50-е гг. на практике стал осуществляться принцип дифференцированного 
обслуживания читателей. В начале 50-х гг. в отдел иностранной литературы были 
переданы периодические издания, реферативные журналы и справочники на русском 
языке, а в 1952 г. открыт абонемент для научных работников и студентов старших 
курсов. Теперь читатели могли получить на дом иностранные книги, отечественные и 
иностранные периодические издания. С 1953 г. отделу также вменяется в обязанность и 
обслуживание читателей по межбиблиотечному абонементу, которое до этого времени 
проводилось заведующей библиотекой.    

Летом 1956 г. библиотека дополнительно к имеющимся площадям получила две 
смежные комнаты общей площадью 121 кв. м., где разместился читальный зал № 1. 
Смежные помещения бывшего читального зала были поделены между несколькими 
подразделениями. В первой комнате остался читальный зал № 2, во второй разместились 
отдел обработки литературы и комплектатор, а также были установлены стеллажи для 
подсобного фонда абонемента. Читальный зал № 1, в котором был сосредоточен фонд 
научно-технической литературы, стал обслуживать студентов старших курсов, а 
читальный зал № 2 с фондом учебной литературы – студентов I и II курсов. 

До 1955 г. в библиотеке работал объединённый абонемент, на котором выдавалась 
учебная, научная и художественная литература. Читателям ежегодно выдавались 
временные читательские билеты, номера которых каждый раз менялись. Регистрация 
читателей по единому читательскому билету с выдачей читательского билета, имеющего 
постоянный номер, началась только в 1954 г. Так как количество читателей не 
превышало 4000, читателям-студентам присваивались номера с 1 по 5000, сотрудникам – 
с 5001 и выше. В 1958 г. библиотека начала обслуживание студентов-заочников. Кроме 
индивидуального обслуживания на абонементе, учебная литература по гарантийным 
письмам организаций, в которых работали студенты-заочники, высылалась в библиотеки 



этих организаций в города: Чапаевск, Фергану, Чебоксары, Алексин, Боровск, Каменск, 
Пермь и другие.  

В начале 50-х гг. библиотека делает первые шаги в массовой работе: организует 
выставки литературы в помощь учебному процессу и выставки, пропагандирующие 
достижения страны в области науки, культуры, спорта. С организацией в 1956 г. 
абонемента художественной литературы, книжные выставки стали более 
содержательными и интересными. Большую роль в становлении идейно-воспитательной 
и массовой работы в Фундаментальной библиотеке КХТИ сыграло изучение и 
заимствование опыта работы вузовских библиотек Новосибирска и Горького. 
Иллюстрированные выставки вплоть до 1960 г. включались в планы работы партийной 
организации института и ежемесячно оформлялись на двух витринах в корпусе «Б». 

50-е, а затем и 60-е гг. в Советском Союзе характеризуются интенсивным 
развитием Государственной системы научно-технической информации (ГСНТИ). В эти 
годы организуются многие структурные подразделения ГСНТИ – универсальные, 
многоотраслевые и отраслевые центры информации со своей издательской базой: 
Всесоюзный институт научной и технической информации (ВИНИТИ), 
Государственный институт научной и технической информации (ГОСИНТИ), Научно-
исследовательский институт технико-экономических исследований (НИИТЭХим), 
Центральный научно-исследовательский институт технико-экономических исследований 
в области нефтехимии (НИИТЭнефтехим) и другие. В фонд библиотеки стали поступать 
экспресс-информации, промышленные каталоги, описания изобретений и патенты, 
каталоги переводов, обзоры по различным отраслям науки.  

К 1957 г. впервые в библиотеке на базе отдела иностранной литературы была 
организована библиографическая группа, в которую вошли библиотекари А.В Кацюба и 
И.С. Зайнуллина, и налажена работа по индивидуальному информированию ряда 
научных работников и преподавателей о новых поступлениях литературы по 
интересующим их темам. С 1957 г. начинается подача ежемесячной групповой 
тематической информации на кафедры. С 1958 г. из разрозненных тематических картотек 
в библиотеке стала формироваться справочно-библиографическая картотека, 
преобразованная к 1968 г. в Главную справочную картотеку (ГСК). В 1959 году в 
библиографическую группу была переведена библиотекарь Н.Х. Кузьмина, что 
позволило группе, состоящей уже из трёх человек, увеличить объём работы. В 1960 году 
групповая тематическая информация подавалась на 19 кафедр по 74 темам. 

Важную роль в развитии советских библиотек сыграло Постановление ЦК КПСС 
от 22 сентября 1959 года «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в 
стране». На основании этого постановления был издан приказ министра высшего и 
среднего специального образования за №252 от 27 октября 1959 г., в котором 
отмечалось, что библиотеки высших учебных заведений играют важную роль в 
подготовке высококвалифицированных и разносторонне образованных специалистов. От 
качества работы библиотек вузов также во многом зависит уровень научных 
исследований, проводимых кафедрами. Кроме неизбежных идеологических установок 
приказ содержал перечень конкретных мероприятий по улучшению работы вузовских 
библиотек, чем на многие годы вперёд определил основные направления их развития.  

 
 
 
 

 
 


