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ность, чуткость к людям. И потом все знали: она много требует не 
только от других, но, прежде всего, от себя.

Когда она уходила от нас на заслуженный отдых, многие 
плакали. И до сих пор даже те, кто не работал с ней, кто пришел в 
библиотеку уже позже, при случае говорят: «А вот Соловьева...».

Уйдя на заслуженный отдых, Мария Андреевна не 
прерывала связи с библиотекой. Она приходила сюда не только на 
праздничные мероприятия, но и на деловые совещания, к ее советам 
старались прислушиваться руководители библиотеки.

К сожалению, жизнь сложилась так, что Марии Андреевне 
недавно пришлось уехать из Новокузнецка. Сейчас она живет в 
другом городе, в другой стране - на Украине в г.Конотопе Сумской 
области. Но регулярно идут в библиотеку письма, поздравительные 
телеграммы от Марии Андреевны, которая не забывает нас. 
Сотрудники библиотеки также пишут Соловьевой, высылают ей 
видеокассеты с записью библиотечных мероприятий.

Все, что происходит в коллективе, очень важно для 
Соловьевой, она всегда в курсе всех наших дел и старается помочь 
нам и словом, и делом.

Вся жизнь Марии Андреевны Соловьевой неотделима от 
нашей библиотеки, и радости ее, и беды, и переживания связаны с 
Гоголевкой. И в жизни библиотеки «соловьевский» период 
наиболее плодотворный, яркий, весомый. Именно он подготовил 
наши нынешние достижения и успехи.
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Из воспоминаний М.А.Соловьевой

1950 год, апрель. Я приехала в Новокузнецк. В городе почти 
не было капитальной застройки, кругом бараки, в которых жили 
строители, металлурги, шахтеры. На главной улице Металлургов 
было четыре трехэтажных дома и один шестиэтажный, в котором 
жили в основном руководящие работники КМК и руководители 
города.

Из учреждений культуры были Дворец культуры 
металлургов, клуб строителей, ЦГБ и библиотека районная в
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Старокузнецке, драматический театр, кинотеатр «Коммунар», 
библиотека НТБ КМК. На улице Кирова было всего три дома по 
направлению к рынку и один дом по направлению к левому берегу' 
Томи. Сад металлургов, в котором была танцплощадка, а далее по 
направлению к вокзалу по левую сторону было страшное болото. А 
правая сторона была заселена частными домами и бараками. Против 
кинотеатра «Коммунар» была расположена пожарная охрана.

На работу в библиотеку я пришла 27 мая. Библиотека 
располагалась по проезду Коммунаров, 2. Она занимала четвертую 
часть здания. В левом крыле на втором этаже размещался райком 
партии, а первый этаж занимал райисполком. Правое крыло второго 
этажа занимала наша библиотека, а первый этаж -  детская 
библиотека.

Штат библиотеки насчитывал 7 человек. Из них только два 
были со средним специальным образованием -  Гребнева 
Александра Степановна и я. Все остальные имели среднее общее 
образование, а зав. передвижкой Мальготина Анна Никитична 
имела семилетнее образование.

Библиотека работала для читателей с 11 утра до 22 часов. На 
каждого библиотекаря полагалось 1300 читателей. Обслуживание 
читателей проводилось при закрытом фонде, то есть через кафедру 
выдачи. Библиотекарь должен принести каждую спрашиваемую 
книгу из хранилища. А утром давалось 2 часа на расстановку' 
фонда. Книжный фонд по разделам был закреплен за 
библиотекарями. Изучалось движение фонда по книжным 
формулярам.

На абонементе было два стола обслуживания: стол рабочих, 
служащих, пенсионеров и стол учащихся школ, средних и высших 
учебных заведений. Уже тогда требовалось внедрить в работу' 
абонемента плановое чтение. Составлялись индивидуальные планы 
чтения для разных групп читателей. А до начала внедрения планов 
нужно было изучить запросы данной группы читателей. Книг в 
фонде было очень мало. Особенно был беден отдел художественной 
литературы. Количество посещений же было настолько велико, что 
очереди выстраивались в коридоре и даже на улице. На очередь для 
получения книги читателей записывали. Библиотекари постоянно
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следили за возвращением «очередной» книги. Как ни странно 
покажется сейчас, такие книги, как Шолохов «Тихий Дон», 
Шишков «Угрюм-река», Злобин «Степан Разин», Драйзер «Сестра 
Керри», были в единственном экземпляре.

Читальный зал библиотеки располагался на втором этаже. 
Им заведовала Вера Васильевна Благовещенская -  от Бога 
библиотекарь. Книжный фонд читального зала был хорошо 
укомплектован. Кроме книг и журналов он располагал большим 
газетным фондом. Позднее фонд читального зала стал основой 
фонда хранилища библиотеки.

Нужно отметить, что читальный зал был постоянно загружен 
читателями. Здесь постоянно проводились читательские 
конференции по новым книгам. Например, в журнале «Новый мир» 
или «Знамя» (не помню точно) была напечатана повесть 
Г.Николаевой «Повесть и директоре МТС и главном агрономе». 
Читальный зал подготовил и провел конференцию.

Передвижной фонд библиотеки имел свой книжный фонд и 
обслуживал большое количество организаций и учреждений города. 
В то время в городе было очень мало библиотек, только в начале 60- 
х годов начали открываться профсоюзные библиотеки при 
организациях. Наша библиотека стала методическим центром для 
профсоюзных, учебных и школьных библиотек, для детских 
библиотек. Проводились два раза в месяц семинары-практикумы. 
Занятия проходили таким образом: изучали историю КПСС (2 часа), 
потом десятичную классификацию, учились описывать литературу 
и составлять каталоги, составлять обзоры и практически проводили 
их на семинаре. Руководителем этой методической работой была 
Наталья Михайловна Перова. Она организовывала практикумы, 
курсы библиотекарей. По просьбе сельского отдела культуры были 
организованы и проведены 6-месячные курсы подготовки 
библиотекарей сельских библиотек. При этом, нужно отметить, все 
это проводилось совершенно бесплатно, а занятия проходили до или 
после основной работы библиотекарей.

Кроме основной работы библиотекари выполняли 
множество общественных поручений: это подписка на заем, 
агитационная работа на избирательных участках, участие в уборке
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урожая и т.д. Характерно для того периода, что в села на 
сельхозработы нас не вывозили, мы ходили пешком. Например, на 
уборку хлеба в Сосновку ходили пешком от остановки трамвая 
«Транспортная». В это время там был расположен частный сектор. 
Трамвайной линии до Точилино не было.

Убирали хлеб вручную, мужики косили, а мы -  как могли - 
вязали и складывали его в копны. Ночевали там же, на поле, в 
тракторных будках.

На уборку картошки ходили в село Пушкино. Ночевали в 
сельсовете, колхозной конторе, на лавках, столах, конечно, не 
раздеваясь. А утром снова на работу. И так 4-5 дней.

В декабре 1957 года меня назначили зав. библиотекой, а в 
августе того же года приехали в библиотеку два молодых 
специалиста с высшим образованием: Роднянская Ирина Борисовна 
- выпускница Московского библиотечного инстилута и Ловягина 
Нина Ивановна -  выпускница Ленинградского библиотечного 
института. В библиотеку влился новый поток свежих сил.

С первых месяцев своей работы я стала ставить вопрос о 
расширении помещения для библиотеки. А для того, чтобы 
доказать, что нам действительно мешает теснота развернуться, 
нужно было работать так, чтобы это заметило руководство города. 
Я понимала, что, сидя в библиотеке, ничего не получишь. В марте 
1958 года вместе с молодыми специалистами обсудили вопрос по 
улучшению использования фондов. Вначале на абонементе 
организовали книжную выставку с открытым доступом к фондам. 
Наладили учет выдачи книг с выставки с полок по теме выставки. В 
течение 10-15 дней мы увидели, что фонд пошел к читателю. 
Подвели итоги своей работы и решили открыть фонд исторической 
и общественно-политической литературы. В коридоре библиотеки 
выставили примерно 6-7 стеллажей с открытым фондом. Дежурный 
библиотекарь у выставок постоянно проводил беседы, обзоры- 
рекомендации. Читатели очень хорошо отзывались об этом 
мероприятии. Мы первые пошли по этому пути. В конце августа -  в 
начале сентября 1958 года в Иркутске проводилось совещание 
заведующих библиотеками Сибири, Урала и Дальнего Востока, на 
котором я выступила, рассказала о нашем опыте частично
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открытого фонда для читателей. Опыт работы был рекомендован 
библиотекарям этой зоны. Мое выступление вошло в сборник (я не 
помню его точное название -  в библиотеке он есть). Первый шаг по 
пропаганде библиотеки был сделан.

Главными задачами в моей работе того времени были: 
укомплектование библиотеки квалифицированными кадрами и 
книжным фондом и расширение помещения для размещения 
библиотеки.

Первую задачу я решила. В 1960-1961 годах в библиотеке 
работали только специалисты со средним и высшим образованием. 
А вот вторая задача постоянно стояла передо мной.

В марте 1957 года меня избрали депутатом городского 
совета, и я старатась использовать это для достижения своей цели. 
Несколько раз выступала на сессиях, совещаниях. Старалась 
доказать, что библиотека нуждается в расширении помещения. К 
этой проблеме я подключала библиотечный совет, и сообща мы 
доказывали необходимость расширения здания. Написала письмо в 
Министерство культуры, осмелилась послать письмо в ЦК на имя 
Хрущева, не понимая того, что это письмо дальше Кемерово никуда 
не пойдет.

Я не давала покоя руководству города. Написала письмо в 
газету «Правда». Отовсюду ответы шли на горсовет, а мне в 
горсовете обещали изучить данный вопрос. Если приезжала какая- 
то комиссия -  либо с ЦК комсомола (тогда Запсиб был 
комсомольской стройкой), либо комиссия ЦК КПСС, я старалась 
поговорить с руководителями комиссии, писала письмо-отношение 
и отдавала в руки.

Таким образом, в 1959 году библиотеке было предоставлено 
два помещения для размещения.

Далее у вас, наверное, уже написано.
Извините за сумбурность воспоминаний. Все всколыхнулось 

в памяти. С глубоким уважением к вам -  Мария Андреевна 
Соловьева.

июль 2003 г.
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