
 

 

Мегион: От избы-читальни к поселковой библиотеке 
 

По сохранившимся в архивах отчетах установлено, что в 30-40-е годы в Мегионе уже 

проводилась культурно-просветительная работа. Со слов Зыряновой Евдокии Григорьевны, 

старейшей учительницы начальных классов, приехавшей в Мегион в 1948 г., была изба-читальня 

под горой в доме частника.  

В сороковые военные годы учительница мегионской школы А. Завьялова, как агитатор 

рассказывала о фронте, читала газеты. В своей статье «Улучшить руководство изб-читален» она 

пишет: «Многогранна работа избы-читальни. Здесь должны работать различные кружки – 

драматический, хоровой и другие. Изба-читальня должна быстро откликаться на всякие события, 

происходящие в стране и в жизни села… Изба-читальня юрт Мегион, Вампугольского совета 

совершенно не оборудована, здесь нет стульев, столов. Спрашивается, может ли изба-читальня 

обслуживать население, если нет стола, а в шкафу вместо книг и журналов лежит обрывок 

газеты!» [1, с.2]. Время шло, но ситуация не менялась: на прошедшем в конце марта 1948 г. 

пленуме райкома отмечалось, что избы-читальни, среди которых была названа и мегионская, «не 

являются центрами культурно-массовой работы», «совершенно не оборудованы и не созданы в 

них условия для работы» [2, с.1]. 

По воспоминаниям старожилов в 1947 году заведующим избой-читальней в Мегионе был 

Колесников Михаил Иванович. Он пришел с войны без правой руки, и когда садился на обласок, 

весло прилаживал, делал кольцо, жена у него работала фельдшером в медпункте под горой. 

Когда находишь на страницах старых газет любую информацию о Мегионе, испытываешь 

большую радость. В свое время М. Колесникову досталось, конечно же, но именно эта статья 

«Избач Колесников не ведет работы» подтверждает воспоминания старожилов о его работе в то 

время: «Заведующий Мегионской избой-читальней тов. Колесников не выполняет возложенные на 

него обязанности. В помещении избы-читальни, где должна проводиться массовая работа, не 

создан культурный вид. Плана работы нет. Верно, на некоторые месяцы тов. Колесников 

составлял планы работы, но это делалось просто для отписки. Избач Колесников сам ни разу не 

выступал перед населением с докладами, не провел ни одной беседы и читки» [3, с.2]. 

В отчетах о работе культпросветучреждений Ларьякского района за 1948, 1949, 1950 гг. 

значится Мегионская изба-читальня. Она не имела собственного помещения, находилась в 

конторе правления колхоза, была радиофицирована. Из мебели был стол, один табурет и три 

скамейки. В отчете за 1948 год  указано, что книжный фонд избы-читальни составлял 48 

экземпляров книг, а читателей в библиотеке было всего 20 человек. За отчетный период было 

проведено 7 лекций, 10 вечеров, 1 утренник, работало 3 кружка. Из «Плана работы по 

культпросветучреждениям на 2-е полугодие 1949 года» Ларьякского района известно, что был 

поставлен вопрос об обеспечении помещением Мегионской избы-читальни в срок до 15 июля. 

С 1 января 1950 года заведующей избой-читальней работала Батурина Валентина 

Герасимовна. «Мегионская изба-читальня (зав. Батурина) ведут просветительскую работу, 

увязывая ее с насущными задачами района» [4, с. 2]. Она неплохо знала хантыйский язык, умела 

ладить с детьми. Районный комитет комсомола неоднократно отмечал Валентину Батурину как 

инициатора помощи фронту, как организатора детских концертов перед односельчанами. Три года 

В. Батурина проработала в мегионском красном уголке, потом ее перевели в Вампугольск, а затем в 

Пуг-Юг. В Мегионе, где при Павле Карповиче Ситникове в 1950 году открыли семилетнюю школу, 

Валентина без стеснения ходила с обычными школьниками на занятия, успешно сдала выпускные 

экзамены. Долгожданное образование было дополнено курсами культпросветработников. В 1961 году 

В. Г. Батурина становится директором Ларьякского ДК, где проработала до 1997 г. [23, с. 111]. 

По воспоминаниям старожилов в 1951 году изба-читальня все еще находилась в здании 

колхозной конторы. В 1952 г. заведующей мегионской избой-читальней была Перевозкина, затем 

Назарова. Отмечается, что «регулярно читаются лекции, доклады на политические, исторические 



и другие темы (учителя тт. Перевозкин, Ситников и др.)» (5, с.2). «Улучшили работу 

самодеятельные коллективы Мегионской избы-читальни (зав. тов. Назарова), в которой активное 

участие принимают учителя семилетней школы тт. Сосновцева, Васильков, Калиничева и др.» [6, 

с.2].  

В 50-е годы в районе значительно возросла сеть сельских библиотек, увеличились книжные 

фонды, выросло число читателей. Перед библиотеками ставились задачи донести книгу до каждой 

колхозной семьи, до каждого рабочего и служащего. Формы и методы самые разнообразные: 

читательские конференции, литературные вечера, обзоры книг. В протоколе заседания 

Ларьякского райисполкома №9 от 10 марта 1952 г. по вопросу «О работе культпросветучреждений 

района за 1951 г». принято решение: «Создать в 10 колхозах района колхозные библиотеки», 

среди прочих назван был и Мегион. 

В протоколе №5 заседания исполкома Ларьякского райсовета депутатов трудящихся 

Ханты-Мансийского округа от 06.04.1954 г. содержится решение открыть с 01 июля 1954 года в 

Мегионе сельскую библиотеку. 15го июля мегионская избачитальня становится сельской 

библиотекой и переезжает в здание клуба. Заведующий библиотекой – Василий Петрович 

Харьковский, при нем, судя по публикациям в газете «Стахановец», библиотечное обслуживание в 

Мегионе было поставлено хорошо: «С первых дней ее работы днем и особенно вечерами после 

трудового дня в библиотеке многолюдно. Сюда приходят колхозники, сельская интеллигенция 

получить нужную книгу. Обменяв книгу, читатели просматривают свежие газеты, журналы, 

делятся впечатлениями о прочитанной книге. 

Мегионская сельская библиотека полностью удовлетворяет запросы своих читателей, в ней 

достаточно политической, естественно-научной, технической, сельскохозяйственной и 

художественной литературы. Библиотека также пополняет свой книжный фонд. Только за 

последнее время она приобрела более тысячи книг, а число читателей за короткое время 

увеличилось в полтора раза. 

Заведующий библиотекой член КПСС Василий Петрович Харьковский пользуется 

заслуженным почетом и уважением среди населения» [7, с.1]. 

«Большую работу проводит Мегионская сельская библиотека (заведующий тов. 

Харьковский). Всего шесть месяцев прошло с тех пор, как открылась эта сельская библиотека, но 

за короткое время она стала центром культурно-просветительной работы укрупненной 

сельхозартели имени Калинина» [9, с.1]. 

«Хорошо поставлена работа в Мегионской сельской библиотеке (зав. тов. Харьковский). В 

работе этой библиотеки активное участие принимают учителя, медицинские работники, члены 

правления колхоза имени Калинина, передовики производства. С помощью актива библиотека 

привлекает новых читателей. Актив помогает библиотеке вести пропаганду сельскохозяйственной 

литературы и других мероприятий, проводимых библиотекой» [10, с.1]. 

 «Неплохо поставлена пропаганда книги в Мегионской сельской библиотеке (заведующий 

тов. Харьковский). Эта библиотека много делает для того, чтобы обеспечить книгой население: 

проводит беседы, читки среди колхозников, составляет рекомендательные списки, оформляет 

книжные выставки. В числе читателей библиотеки 39 человек колхозников» [11, с.1]. 

По отчету за 1955 год фонд библиотеки пополнился на 1043 книги. Библиотека выписывала 

14 художественных, научно-популярных, политических и сельско-хозяйственных журналов и 8 

изданий газет. При библиотеке работало две книгопередвижки, обслуживающие деревню 

Лекрысово и Поселковую Мегу. «Библиотека имеет 132 читателя, из них 32 человека ханты, 50 

человек колхозников. За 1955 год библиотеку посетило 4 130 читателей. Средняя читаемость за 

год составляет 24,8 книги на каждого читателя, а отдельные читатели прочитали по 40-50 книг» 

[12, с.2]. Для нас, современных библиотекарей, эти цифры выглядят фантастично. 

В 1956 году В.П. Харьковский был выбран секретарем первичной партийной организации, 

и последующие годы занимался агитационной работой, проводил партийные собрания. 

В своем очерке «Золотой век деревни Мегион» Дмитрий Шлябин пишет, что «более всего 

привлекало деревенскую детвору крупное здание в центре поселка, выстроенное из бруса. На его 

стенке почти ежедневно появлялись киноафиши – это был сельский клуб. Киномехаником был 

хант Василий Проломкин, закончивший курсы и приехавший в Мегион по направлению… В 

глубинку отправлялись специалисты, закончившие курсы кульпросвета». В библиотеке, в здании 

клуба можно было почитать книги, здесь же проходили литературные вечера, спектакли. «В иной 

деревушке жителей было меньше, чем героев в пьесе» [24, с. 29]. 



Первые годы истории библиотеки, судя по сохранившимся документам, свидетельствам 

старожилов, нельзя назвать легкими и благополучными: не было помещения, не хватало книг. 

Фонд библиотеки в 1960 году составлял 3400 книг, читателей – 110 человек. Заведующая 

Мегионской сельской библиотекой в то время была Г.Ф. Толкачева, грамотный специалист, говоря 

по-современному, профессионал, которая «обладает умелым подходом к каждому читателю, 

помогает выбрать хорошую книгу, учитывая кругозор, образование, индивидуальный подход, 

запросы людей. Знание духовных интересов читателя помогло ей сделать «интересными» все 

книги, рекомендуемыми для чтения колхозникам, интеллигенции, учащимся» [13, с.2]. Но, 

«запросы читателей растут. Им нужны новые книги, а библиотека подчас не в силах 

удовлетворить это требование, потому, что книжный фонд ее крайне беден» [там же], много 

дублетной, политизированной литературы, брошюр. Да к тому же, как обычно, не хватало средств.  

В 1961 году деревня Мегион была преобразована в село Мегион. Образовался Мегионский 

сельский совет.  

Заведующей библиотекой с 1960 по февраль 1962 г. становится Кунгурова Людмила 

Яковлевна (Видякина). Она рассказывала, что «библиотека находилась в крохотной комнатке 

размером три на три, стояла перегородка, как на почте, за которой было мое рабочее место, 

примерно с метр. Слева и справа к стене прибиты полки с пола до потолка, на которых и 

размещались книги (фонд был около трех тысяч), заработная плата – 56 руб» [26, с. 5].  

Из воспоминаний старожила Мегиона Л.Д. Кашиной: «В 1961 г. мы переехали в Мегион, 

чтобы продолжить нашу учебу в старших классах. Библиотека располагалась в колхозной конторе 

на углу улиц Нагорной и Северной, вход в нее был отдельный с правой стороны. Книги выдавала 

тетя Миля (Кунгурова Людмила Яковлевна, ныне Видякина). Имя ей удивительно шло, до сих пор 

стоит перед глазами ее милое приветливое лицо. Обычно она выдавала детям одну книгу, но 

увидев, как я их «глотаю», стала давать мне по 2-3. Односельчане читать любили. Интересные 

книги ходили по всей деревне, моя очередь доходила до них после родителей» [25, с. 13].  

В те годы вся страна увлекалась стенной печатью, выпускала агитлистки, не осталась в 

стороне и библиотека. Людмила Яковлевна Кунгурова вспоминает, как парторг Ников Василий 

Иванович обтягивал рамки красной тканью  и давал задание писать на них лозунги, цитаты, 

рисовать плакаты.  

С 1963 года по январь 1964 года заведовала библиотекой Черткова Л.А. В статье «Задачи 

библиотек», говорится, что вся работа Мегионской библиотеки ограничивается книговыдачей, 

причем и эта работа проводится бессистемно, без учета индивидуальных особенностей, кругозора 

читателей. Такие мероприятия, как читательские конференции, литературные вечера, «не 

проводились с читателями в течение последних 3-4 лет» [14, с.1]. 

С 1964 года село Мегион становится рабочим поселком и библиотека получает статус 

поселковой. 30 июля 1964 года заведующей была назначена Алексеева А., а библиотекарем была 

принята Назина З.Г.  

29 июля 1965 года из Ханты-Мансийска была направлена на работу в мегионскую сельскую 

библиотеку Нечипоренко (Клюсова) Нина Дмитриевна. «В то время библиотека находилась в 

сельском клубе в старой части города, и представляла собой довольно большую комнату, светлую 

и уютную с фондом в 3000 экземпляров. Шесть стеллажей, стол, несколько стульев – вот все 

оборудование библиотеки». [27, с.158].  

Вот как Нина Дмитриевна описывает в своих воспоминаниях первые впечатления о 

заведующей библиотекой Алексеевой А.: «Вначале я познакомилась с документами. Отчетность, 

каталоги были очень аккуратно заполнены, находились в идеальном порядке. Стало сразу ясно, 

что в библиотеке работает хороший специалист. Безупречно оформлены книжные выставки» [27, 

с.158].  

Интересна деятельность библиотеки в 60-е гг. когда в связи с открытием мегионского 

месторождения нефти, затем Самотлора, резко увеличилось население поселка, приехало много 

специалистов, молодежи.  Старожилы города, и те, кто приехал тогда добывать нефть, хорошо 

помнят библиотеку: «Поселковая библиотека находилась в здании клуба в колхозе, там же была и 

бильярдная. Зимой всегда было холодно, внутри стояла круглая печка. Затем она перебралась в 

красный уголок длинного барачного здания (на этом месте сейчас находится милиция). В эту 

библиотеку я начал ходить, учась в 7-8 классах. Каждый день, иногда по 2-3 раза бегали в 

читальный зал. Нас подобралась группа где-то из 8-10 человек, завсегдатаев. Перелистывали 

свежие газеты, журналы, затем выбирали книги, писали рефераты, готовили политинформации по 

актуальным темам, даже домашние задания иногда выполняли в библиотеке. Сидели по три часа, 



не выгонишь» [25, с. 6].   «Много было молодежи, приехавшей на освоение нефти. У библиотеки 

уже были связи с комсомольскими вожаками геологов и со штабом «Комсомольского 

прожектора» [27, с.158]. 

Библиотека стремилась не отставать от жизни. «С1966 года стала собирать материалы по 

краеведению. Оформлена картотека «Настоящее нашей области» о первых разведчиках «черного 

золота», о наших писателях, о культурном строительстве в области и многое другое. Сделана 

памятка «Прочти, это интересно» – о наших геологах. Кроме этого, регулярно ведется календарь 

знаменательных дат, обзорные выставки новостей техники, искусства. Сейчас Н.Д. Клюсова 

готовит большой библиографический обзор «Этих дней не смолкнет слава» [15, с. 3]. 

Как и сейчас, так и в то время библиотекарей волновало отношение читателей к 

библиотеке: «Интересно услышать голос читателей, знать, какой они хотели бы видеть 

библиотеку. А главное – хочется поблагодарить наших активистов, которые вкладывают немало 

труда в работу библиотеки» [15, с. 3]. 

С 1 июля 1966 г. Клюсова Н.Д. стала заведующей библиотекой, а библиотекарем – 

Тихонова Т.А. «Мы взяли на себя обязательства: довести количество читателей к концу года до 

1200 человек, выдать литературы 14000 экземпляров, провести два диспута, конференцию 

читателей, тематический вечер, собрать в дар библиотеке 350 книг среди населения. Библиотека 

работает под девизом «Все для читателя». Правда, удается это далеко не всегда. Почему? Во-

первых, фонд библиотеки желает быть лучше… Особенно мал фонд детской литературы, всего 

319 экземпляров. А учащихся в школе 1200. В школьной библиотеке фонд так же мал. Не можем 

мы работать с ребятами и потому, что нет ни читального зала, ни детского отделения. Помещение 

библиотеки очень мало. В этом году 700 читателей. Нам кажется, что уже пора ставить вопрос о 

новом помещении, потому что работать в таких условиях трудно, а иногда и невозможно. 

Поселковый Совет идет нам навстречу, выделил 500 рублей на приобретение литературы. Дело с  

литературой немножко поправится, но с помещением вопрос все-таки нужно решить» [16, с. 3]. 

С 1 августа 1967 г. на должность библиотекаря была принята Коржевская Г.И. В это время 

библиотека переехала в здание общежития СУ12 (в Красный уголок), и вместо одной получила 

четыре просторные комнаты. «Хорошие условия создали строители СУ-12 для работы 

Мегионской поселковой библиотеки, где трудятся Нина Дмитриевна Клюсова – заведующая, и 

недавняя выпускница Тобольского культпросветучилища Галина Коржевская. Уютные залы 

библиотеки украшены стендами, плакатами. При библиотеке создан хороший читательский актив. 

Здесь на общественных началах открыто детское отделение, которым заведует Светлана 

Лесникова.  

Библиотекари охотно проводят мероприятия на производственных участках, в общежитиях, 

в школе. Вечер поэзии, конференция по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» 

прошли в школе-интернате. Проводятся Ленинские и Горьковские чтения. А жильцы общежития 

СУ-12 готовятся к конференции «Овладей своей профессией» и к вечеру поэзии. 

Мегионская поселковая библиотека по праву считается одной из лучших в районе. 

Читателям всегда интересно в библиотеке…» [17, с. 2]. 

В середине 1960-х годов проводилась большая работа к 50-летию Октябрьской революции, 

в 1968-1970 гг. к 50-летию комсомола,  к 100-летию В.И. Ленина, к 25-летию Победы, 40-летию 

Ханты-Мансийского национального округа. 

С января по октябрь 1968 г. в стране проводилась всесоюзная молодежная читательская 

конференция, посвященная 50-летию ВЛКСМ, и Мегионская библиотека принимала активное 

участие в ее подготовке и проведении, используя все многообразие форм и методов работы. 

«Пропаганда книг о Ленине и комсомоле ведется по многим каналам, в т.ч. и через книжные 

выставки «Мы – молодая гвардия» и «100-летие В.И. Ленина». Выставочные установки мы 

сделали заново, придали им легкий, удобный и декоративный вид. В прошедших месяцах были 

проведены две читательские конференции по работам В.И. Ленина: «Великий почин» – среди 

коммунистов СУ-12 и «Великий друг молодежи» – среди комсомольцев средней школы. К 

юбилею Ленинского комсомола мы готовим диспут среди комсомольцев СУ-12 «Какой ты, 

комсомолец 60-х годов?» [18, с. 3].   

О работе мегионской поселковой библиотеки хорошо отзывается заведующая районной 

библиотекой Т. Тихонова: «Проделана большая работа. Библиотеки использовали все 

многообразие форм и методов пропаганды литературы о комсомоле.  Молодежная конференция 

дала возможность глубже ознакомить юношей и девушек… со славными традициями Ленинского 

комсомола, с его ролью и местом в жизни Советского общества. Мегионской, Ларьякской, 



Нижневартовским поселковой и районной библиотекам удалось осуществить систему 

мероприятий, последовательно раскрывающих славный путь комсомола, удалось привлечь 

большое количество комсомольцев к участию в проведении конференции [19, с. 2].  

«Заслуживает внимания и работа с детьми Мегионской поселковой библиотеки 

(заведующая тов. Клюсова). При библиотеке работает клуб «Ленин и дети», выписан абонемент и 

роздан детям. Они уже знают, когда проводятся занятия этого клуба и охотно посещают их» [20, с. 

2]. «В Мегионской библиотеке прошла заочная конференция на тему «Произведения Ленина 

помогают нам жить и работать». В ней участвовал широкий круг читателей: нефтяники и 

строители, служащие и школьники» [21, с. 5]. 

 Вспоминает Нина Дмитриевна: «Нашей библиотекой за этот период было организовано 

очень много мероприятий: беседы, информации, читательские конференции, вечера. За победу в 

социалистическом соревновании мы удостоились чести быть занесенными на городскую 

(Нижневартовскую) Доску Почета. А я была награждена медалью «За доблестный труд», – к 100-

летию со дня рождения В.И. Ленина».[27, с. 160] 

По воспоминаниям библиотекарей, Н.Д. Нечипоренко (Клюсова) была настоящим 

профессионалом, сердцем и душой болела за библиотечное дело. Многим молодым коллегам она 

помогла освоить библиотечное дело. 

Неоднократно на сессиях районного совета депутатов трудящихся, на страницах газеты 

«Ленинское знамя»  отмечалась работа заведующей мегионской поселковой библиотекой, «два 

раза печатал статьи журнал «Библиотекарь», были публикации в «Литературной газете», 

«Ленинском знамени» [27, с. 160]. 

В книге «История Нижневартовского района» написано: «В 1968 г. имелось 12 сельских 

клубов, 2 красных чума, 2 Дома культуры, 4 профсоюзных клуба, 1 районная библиотека, 7 

сельских и 4 школьных, одна музыкальная школа. Хорошие отзывы о работе имели В. Батурина, 

М. Черепанова, Н. Клюсова» [28, с. 105]. 

PS.  

Рассмотрен отрезок времени (40-60-е годы) становления и развития библиотечного дела в 

Мегионе по архивным документам, публикациям газет «Стахановец», «Ленинское знамя», 

воспоминаниям библиотекарей и читателей. Возникает двоякое впечатление: уважение, гордость 

за своих коллег, которые сумели в тяжелых условиях нехватки книг и помещения, идти в ногу со 

временем в обслуживании читателей. И безумно жаль их, так хочется помочь им и каким-то 

образом переслать вагоны книг, не очень-то востребованных сегодня.  
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