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Достопочтенная читающая публика 

25 августа  центральной районной библиотеке имени Г.Н. Потанина 

исполнится 140 лет.  Библиотека имеет богатейшую историю. Историю 

библиотеки создавали люди: её основатели, руководители, сотрудники. 

Разные люди работали в библиотеке за прошедшие 140 лет, но абсолютно 

всех библиотекарей объединяло общее качество: преданность книге и 

избранной профессии. Предлагаю вспомнить историю ЦРБ им. Г.Н. 

Потанина и имена тех, кто вписан в эту историю навсегда. 

 

 Во многих публикациях, посвящённых истории библиотеки есть фраза: 

«Открытие публичной библиотеки в 1874 году в таком глухом уголке 

России, как Никольск Вологодской губернии — это феномен». А 

создателями этого феномена являются Григорий Николаевич Потанин и 

Иван Степанович Кубасов. 

Г. Н. Потанин, знаменитый впоследствии географ, этнограф и 

путешественник,  с конца 1871 года по апрель 1874 года отбывал в 

Никольске политическую ссылку. В Никольске Потанин познакомился с 

семьёй преподавателя  Никольского Духовного училища, всесторонне 

образованного человека Ивана Степановича Кубасова. Посетив дом 

Кубасовых, Потанин был приятно удивлён их домашней библиотекой. 

Библиотека была невелика по количеству книг, но хорошо подобрана по 

содержанию. Книгами этой личной библиотеки пользовались учителя, врачи, 

учащиеся и ссыльные. 

Григорий Николаевич был хорошо знаком с публичными библиотеками 

Петербурга, мечтал об устройстве таких библиотек в родной Сибири, 

поэтому он загорелся мыслью об устройстве публичной библиотеки в 

Никольске. И. С.  Кубасов поддержал незаурядную идею своего друга. Они 

подготовили ходатайство о библиотеке в Земскую Управу. 

В мае 1874 года Потанин покинул Никольск, а 25 августа была открыта 

первая в Вологодской губернии публичная земская библиотека. Открыта 

благодаря политическому опыту, энтузиазму, высокой культуре Григория 

Николаевича Потанина и бескорыстию, патриотизму, любви к ближнему 

Ивана Степановича Кубасова. 

Значение Ивана Степановича Кубасова, которому в этом году 

исполняется 180 лет со дня рождения,  в становлении библиотеки 

неизмеримо. Именно его личное собрание книг стало основой для 

формирования книжного фонда публичной библиотеки. И сама библиотека 



размещалась в доме И.С. Кубасова более 43 лет.  Он был также первым её 

библиотекарем. Дочь Ивана Степановича Мария Ивановна Кубасова 

проработала в библиотеке 36 лет. «Таким образом отец и дочь служили делу 

народного просвещения 44 года …», пишет Н.И. Аруев в книге «Никольское 

уездное земство. Краткий исторический очерк за 1870 – 1917 г.г.». 

Многое пережила библиотека в первое десятилетие после Октябрьской 

революции 1917 года. Это и  бесконечная смена руководителей, и постоянная 

текучесть кадров, и частые переезды из одного здания в другое, и даже 

закрытие на некоторое время, когда книжные фонды были просто свалены в 

дом при школе 2 ступени (ремесленное училище).  

Очень немного известно о сотрудниках библиотеки этих лет. Более 

подробные сведения имеются о Д.А.  Плотникове, заведующем библиотекой 

с 1921 по 1923 годы. В 1919 году Д.А. Плотников, бывший учитель 

рисования реального училища, стал  инициатором создания центральной  

пришкольной библиотеки. Летом 1919 года началось переселение всех 

школьных библиотек в здание на углу улицы 25 Октября и улицы Красной, 

дом купца Шумилова, только что отстроенный. Хозяин его так и не смог 

справить новоселье.  

А в  1921 году  восстанавливают публичную библиотеку.  На 

заведование библиотекой был приглашён Д.А. Плотников, в это время 

заведовавший центральной пришкольной библиотекой. Дмитрий 

Александрович соглашается при условии, что публичной библиотеке 

навсегда будет отдан дом купца Шумилова, так как фонды перевозить 

преступно и перетряхивать их из дома в дом нельзя. В этом же году дом 

купца Шумилова библиотеке  по решению Уисполкома  был передан. При 

Плотникове две библиотеки: публичная и центральная пришкольная 

объединились в одну. 

В 1923 году Д.А. Плотников  была приглашен в Москву для работы в 

библиотеке Московской губсовпартшколы, затем он работал в библиотеках 

разных институтов Москвы. 

В 1924 году библиотека получает статус «районная библиотека». 

А с 1926 года вновь начинаются переезды из здания в здание.  

И только в 1948 году благодаря настойчивости Марии Сергеевны 

Карандашевой библиотека вновь была переведена в здание, в котором и 

располагается сейчас – бывший дом купца Шумилова, улица Красная,89.  

М.С. Карандашева заведовала библиотекой в трудные предвоенные 

и военные годы (с 1930 по 1949 г.г.). Мария Сергеевна много сделала для 

улучшения библиотечного дела в районе. В 1933 году Архангельский   

крайоно и районный отдел образования командировал её в Москву для 

участия  в работе конференции ударников-библиотекарей и работников 

ликбеза. На слете произошла встреча-собеседование с Н.К. Крупской. «После 



чего,- говорила Мария Сергеевна, - я дала себе слово все силы и способности 

отдать любимой библиотечной работе».  И она сдержала это слово.  

В годы Великой Отечественной войны библиотека вела напряжённую 

работу. В библиотеке была организована постоянная выставка «Враг будет 

разбит, победа будет за нами». Наравне с наглядной,   проводилась устная 

агитация, ежедневные читки Совинформбюро по организациям. 

Библиотечный совет и сельские библиотекари организовывали сбор книг от 

населения для госпиталей. От читателей на фронт собирались посылки с 

тёплыми вещами, библиотекари работали по мобилизации в колхозах, 

заготовляли дрова, собирали лекарственное сырьё. Не забывали обсуждать и 

книги, проводить читательские конференции, литературные вечера. 

« Мария Сергеевна в годы  Отечественной войны претерпела  большие 

затруднения в питании, в вопросах быта, так как политпросветработникам 

оплата была крайне низкая, но она  не поставила вопроса о переводе её на 

высокооплачиваемую работу», - из характеристики М.С. Карандашевой. О 

том, как бедно, трудно жили и сама Мария Сергеевна и библиотека в 

военные годы говорит документ – письмо. «Николай Васильевич! У меня к 

Вам большая просьба. Пошлите мне сколько – нибудь  бумаги. Нет ни одного 

листочка…, а я без бумаги совсем не умею работать. Проявите, пожалуйста, 

обо мне заботу в этом отношении…» 

Но, несмотря на все трудности, М. С. Карандашева была оптимисткой, 

энтузиастом, умела зажигать людей, стремилась украсить жизнь никольчан 

театральными постановками, так как по совместительству была и директором 

Дома соцкультуры. Театрализованные представления с успехом проходили 

не только на сцене города Никольска, но и в сельских клубах Никольского 

района. 

40 лет проработала М.С. Карандашева  в культурнопросветительских 

учреждениях. За  трудовые успехи ей было присвоено звание «Отличник 

культурной работы». 

17 лет, с 1949г. по 1966 г. библиотекой руководил М. Е. Шиловский. 
Михаил Евгеньевич – человек очень богатой судьбы. На его долю выпало 

боевое участие в Великой Отечественной войне, руководство библиотекой, 

отделом культуры, народным театром, краеведческим музеем.  

В годы М.Е. Шиловского библиотечная деятельность в районе 

поднялась на более масштабный уровень. В эти годы была создана сеть 

библиотек на селе. Центральная библиотека практически занималась 

открытием каждой из них.  

Совместно с коллективом М.Е. Шиловский провёл огромную работу по 

классификации фондов и составлению каталогов. 

Одной из основных задач библиотеки в те годы являлась активная 

идеологическая помощь руководству района в выполнении пятилетних 

планов развития страны  и решений партийных съездов. Значительная  

работа проводилась библиотекарями в помощь сельскохозяйственному 



производству: организовывали в деревнях передвижки, пункты выдачи 

литературы, привлекали к чтению профессиональной литературы работников 

ведущих сельскохозяйственных профессий. 

Но Михаил Евгеньевич никогда не был просто  исполнителем решений 

партии и правительства. Он всегда был творческим, инициативным, 

креативным, как бы сейчас сказали человеком; постоянно стремился к 

познанию нового, вся его библиотечная деятельность – сплошные 

инновации.  

В целях привлечения к чтению как можно большего количества 

читателей  библиотекой  был организован передвижной отдел, был построен 

летний павильон – читальня в городском саду. 

На очень высоком уровне проводились культурно – досуговые 

мероприятия.   Мероприятия проводились не только в здании библиотеки, но 

и в городском саду, кинотеатре… С этой же целью библиотекари стремились 

использовать любое собрание, совещание, вечер. Большое внимание 

библиотека уделяла мероприятиям по продвижению лучших произведений 

художественной литературы. Традиционные библиотечные мероприятия: 

литературные вечера, обсуждения книг дополнялись просмотрами 

документальных фильмов; включались пластинки с записями театральных 

спектаклей. Это не только вносило разнообразие в проводимые мероприятия, 

но и способствовало лучшему пониманию литературных произведений. 

В библиотеке был создан общественный Совет по библиотечной работе, 

в работе которого принимали участие многие читатели, имеющие активную 

жизненную позицию. Читатели – активисты были первыми помощниками 

библиотеки, душой всех её начинаний: организаторами мероприятий, 

передвижниками, руководителями кружков. В библиотеке работали 

различные кружки: литературный, где обсуждались стихи и рассказы 

начинающих авторов – никольчан; кружок литературного чтения; 

драматический; кружок изучения иностранных языков.  

Более 5 лет в библиотеке проходили занятия народного Университета 

культуры, которым руководил Михаил Евгеньевич.  Занятия были очень 

популярными и посещаемыми. На них собирались многочисленные 

любители книги, чтобы прослушать квалифицированные лекции по 

литературе или  пообщаться с вологодскими поэтами и писателями: 

Виктором Коротаевым, Василием Беловым,  Александром Яшиным и 

другими.  

М.Е. Шиловский любил и постоянно изучал свой край. Библиотекой был 

собран солидный материал по краеведению: по истории края, о знатных 

земляках, об участниках Великой Отечественной войны и т.д.  Многое сделал 

Михаил Евгеньевич для изучения истории библиотеки. Благодаря ему 

Никольская библиотека с гордостью носит имя одного из её основателей Г.Н. 

Потанина. 

В 50-е годы библиотека была одной из лучших в области, а в 1957 

получила диплом «Лучшая библиотека РСФСР». 



Деятельность М.Е была оценена по заслугам. В 1965 за  30 – летнюю 

деятельность в учреждениях культуры он удостоен звания «Заслуженный 

работник культуры». 

Следующий этап в истории библиотеки связан с именем В. И. 

Гомзиковой.  Валентина Ильинична посвятила библиотечной работе 46 лет 

своей жизни, из них 24 руководству районной библиотекой им. Г.Н. 

Потанина. 

На годы В.И. Гомзиковой выпало не только руководство районной 

библиотекой, но и централизованной библиотечной системой. В 1978 году в 

Никольском районе была сформирована сеть библиотек из ЦРБ им. Г.Н. 

Потанина и 30 сельских библиотек – филиалов. Структура центральной 

районной библиотеки в связи с централизацией расширилась, открылись  

новые отделы: методический, отдел комплектования и обработки 

литературы, отдел организации и использования единого фонда и  МБА. 

Большое внимание уделялось комплектованию книжных фондов 

библиотек системы. Поступление книг шло через областной бибколлектор, 

магазины «Книга – почтой», городской книжный магазин. Чтобы полноценно 

скомплектовать фонд библиотеки приходилось прорабатывать тематические 

планы более 200 книжных издательств  страны. Поступление книг было 

очень впечатляющим. Например, в 1984 году в библиотечную систему 

поступило более 39 тысяч экземпляров новых книг. 

Межбиблиотечный абонемент позволял пользоваться фондами 

библиотек Вологды, Москвы, Ленинграда, Владимира и других городов 

страны. 

Особое внимание работники библиотеки уделяли индивидуальной 

работе с читателями и руководству чтением. Но и формы массовой работы 

были разнообразны: читательские конференции, литературные вечера, 

устные журналы, библиографические обзоры, диспуты, викторины, беседы, 

встречи с писателями. В стенах библиотеки звучали голоса В. Коротаева, С. 

Чухина, Б. Чулкова, А. Романова, С. Куняева; никольских литераторов: В. 

Каплина, А. Пшеничникова, Р. Панова, Г. Горчакова. Интересной и 

содержательной была работа клубов: «Кругозор», «Ориентир», «Эрудит», 

«Прометей», «Патриот». 

Областной совет профсоюзов и Вологодское областное управление 

культуры неоднократно отмечали Никольскую районную библиотеку 

дипломами «Библиотека отличной работы»; библиотека не раз подтверждала 

звание «Лучшая библиотека РСФСР». 

Звание «Заслуженный работник культуры», значок Министерства 

культуры «За отличную работу», большое количество почётных грамот 

говорят об отношении Валентины Ильиничны Гомзиковой к делу всей её 

жизни – беззаветному служению книге и библиотеке.                                                                                                                                                                                                                                                                               

1990-е перестроечные годы повлекли за собой ряд проблем: 

прекратилось централизованное комплектование, сократились штаты 

библиотечных работников, задерживалась выдача заработной платы. С 



марта 1990 года по август 2002 года библиотекой руководила Зизевских 

Людмила Петровна. Благодаря ее деловым качествам, энергии, умению 

отстаивать профессиональные интересы на всех уровнях власти библиотека  

успешно справлялась с трудностями. 

Коллектив библиотеки старался делать всё возможное, чтобы обогатить 

работу с читателями новыми формами и методами. В практику работы  были 

введены и стали пользоваться популярностью театрализованные постановки. 

Для работы с юношеством  активно использовались интерактивные формы: 

конкурсы, аукционы, литературные игры, деловые игры, посиделки, 

презентации книг… Традиционным стало проведение в библиотеке Дня 

Победы, Дня матери,  Дня пожилого человека.  Для активного общения 

людей пожилого возраста был  создан клуб «Золотой возраст».  

Библиотека очень тесно сотрудничала с комитетом по экологии. Работа 

в данном направлении велась по программе «Школа экологической 

культуры:  экологические проблемы в контексте условий нашего края». 

Ежегодно проводились районные экологические конференции, круглые 

столы, такие как: экологическая конференция «Экологический портрет края», 

экологическая конференция «Питание и экология. Экологически чистые 

продукты к столу никольчан». В 2000 году впервые в районе библиотека 

провела  Праздник урожая.  Несколько последующих лет Праздник урожая 

традиционно проходил в библиотеке. В 2001 году на втором Празднике 

урожая был создан   клуб садоводов и огородников «Урожайная грядка», 

который активно работает и по сей день. 

В 2001 году по инициативе Л.П. Зизевских с целью объединения 

литературных талантов Никольского края создано литобъединение 

«Откровение». Председателем был избран поэт, член Союза писателей 

России В.М. Мишенёв. 

Людмила Петровна и возглавляемый ею коллектив неоднократно 

награждались грамотами, дипломами всех уровней. В 1996 году Л.П. 

Зизевских в числе лучших директоров ЦБС была приглашена на 

празднование первого Общероссийского Дня библиотек, который проходил в 

Москве, в Кремлёвском дворце съездов, в 2002 году она награждена Знаком 

Министерства культуры   «За достижения в культуре».  В 1999 году по 

итогам работы ЦРБ им. Г.Н. Потанина была отмечена Грамотой Губернатора 

Вологодской области. 

Л. П. Зизевских продолжает заниматься библиотечной деятельностью, 

работая в методическом отделе ВОУНБ им. Бабушкина.   



В данной статье, уважаемая читающая публика, мы вспомнили 

создателей и руководителей ЦРБ им. Г.Н. Потанина. Но вклад в историю 

развития библиотеки, конечно же,  внесли все сотрудники, работающие в ней 

в разные годы. До сих пор никольчане с любовью и уважением вспоминают 

Шипицыну О.А., Панову И.М., Горчакову Т.И., Трушникову В.И., 

Поникарову Е.А. и других библиотекарей, оставивших свой след в истории 

библиотеки. 

Сегодня в библиотеке трудится творческий коллектив во главе с 

директором Корепиной И.В. О деятельности библиотеки в последнее 

десятилетие, о сотрудниках,  сохраняющих и продолжающих традиции своих 

предшественников,  мы поговорим в августе, в юбилейном выпуске 

«Открытой книги». 

 

Выпуск подготовила Ирина Большакова, заведующая методическим отделом ЦРБ 

им. Г.Н. Потанина, 2014 год 

Использованы материалы из архивов ЦРБ им. Г.Н. Потанина  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 


