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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение регионального книгоиздания и книгораспространения, 

органично вписываясь в круг исследований по истории русской провинции, 

становится важным звеном в познании истории культуры государства. С этой 

позиции важными видятся и вопросы истории книжного дела в Еврейской 

автономной области (ЕАО) – одной из областей Дальневосточного региона 

страны.  

Значимость проблемы объективно обусловлена взаимосвязью 

общественно-политических, социально-экономических и культурных 

процессов, происходивших в стране в конце 1920-х – начале 1960-х гг., 

которые, с одной стороны, послужили основой становления и эволюции 

книжного дела в Еврейской автономной области, а с другой - испытывали его 

влияние. Поэтому историко-книжное исследование – воссоздание картины 

формирования и развития процессов издания и распространения книги – вполне 

закономерно и имеет значение для анализа истории культуры данного региона. 

Актуальность проблемы связана и с особенностями возникновения и 

развития Еврейской автономной области - первого в мире искусственно 

созданного национально-автономного образования. Как правило, нации и 

народности, проживая на своих территориях, направляют усилия на 

возрождение и сохранение национального языка и развитие национальной 

культуры. В Еврейской автономной области положение складывалось 

несколько иным образом. Область была создана специально как 

административно-территориальная единица, со всеми правами, 

установленными советским законодательством для национальных автономных 

областей, входивших в состав России (РСФСР). Книга здесь печаталась и 

распространялась на русском и еврейском языках. 

В результате целенаправленной работы советского государства по 

созданию национальной автономной области на территории Хабаровского края 

в 1920 – 1930-е гг. были осуществлены крупномасштабные действия. 
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Общественный подъем позволил в короткие сроки, на практически нетронутых 

землях дальневосточной окраины России, решать политические, экономические 

и стратегические задачи. При этом особенности возникновения ЕАО, ее 

отдаленность от основных центров книжной культуры России, заселение 

представителями еврейской национальности из различных областей страны и 

зарубежья оказали существенное влияние на формирование тенденций развития 

книжного дела самобытного края.  

Возникшие здесь издательские и полиграфические предприятия, 

книготорговая сеть, библиотеки оказывали существенное влияние на 

формирование местной культурной среды, способствовали распространению 

политических и научных идей на территории образованной области.  

Анализ процессов создания всех отраслей книжного дела национальной 

автономии возможен лишь на основе осмысления исторического прошлого. 

Вместе с тем очевидно что без изучения специфики эволюции региональных 

процессов создания и распространения книги невозможно понять тенденции и 

особенности развития российской книжной культуры в целом. В этой связи 

воссоздание истории становления издательско-книготоргово-библиотечного 

комплекса ЕАО, выявление его закономерностей содействуют пониманию 

преемственности историко-книжных и культурных традиций былых времен.  

Анализ историографии проблемы свидетельствует, что до настоящего 

времени история книжного дела в Еврейской автономной области не являлась 

объектом пристального и всестороннего изучения книговедов. Специальных 

монографических исследований, комплексно и системно описывающих 

становление книжного дела в Еврейской автономной области, нет. В некоторых 

публикациях фрагментарно - либо в контексте истории Дальнего Востока, либо 

при описании развития книгопечатания - рассмотрены отдельные моменты 

издания, распространения и использования непериодических изданий в ЕАО. 

История социального бытования произведений печати за Уралом достаточно 

активно изучалась и изучается научным коллективом Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской 
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академии наук (ГПНТБ СО РАН). Об этом свидетельствует, в частности, 

пятитомная коллективная монография «Очерки истории книжной культуры 

Сибири и Дальнего Востока», изданная в Новосибирске в 2000–2006 гг.
1
 

Интересующие нас вопросы книжного дела ЕАО в ней только затронуты. 

Разработка отдельных аспектов развития и становления книжной 

культуры Дальнего Востока осуществлялась историками, культурологами, 

филологами. Одним из первых приступил к изучению основных проблем 

дальневосточного книжного дела С. А. Пайчадзе
2
. Вопросам бытования книги 

на Дальнем Востоке в довоенный период, в годы Великой Отечественной 

войны посвящены работы Н. И. Кудиновой, С. М. Нарыжной, 

Г. Д. Стрельцовой, В. А. Фокеева, Т. И. Садохиной
3
. Некоторые аспекты 

развития библиотечного дела на Дальнем Востоке, а именно в Хабаровском 

крае, рассматривались Е. Н. Орловой, Д. Х. Рассказовой
4
. История книги малых 

народов Дальнего Востока стала предметом исследования И. В. Филаткиной
5
. 

Давая оценку историческому развитию книжного дела и библиотечного 

строительства на Дальнем Востоке, отмечая общую логику процессов, авторы 

попутно, зачастую лишь фрагментарно, касались проблем издания и 

распространения книги на территории ЕАО. 

                     
1
 Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 1-5. - Новосибирск, 2000-2006. 

2
 Пайчадзе, С. А. Книга Дальнего Востока. Очерк истории / С. А. Пайчадзе. - Хабаровск, 1983. - 159 с.; 

Он же. Выпуск книг на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны // Вопросы библиотечного дела, 

библиографии и истории книги в Сибири и на Дальнем Востоке : сб. науч. тр. - Новосибирск, 1975. - С. 270-

288.; Он же. История книги Дальнего Востока в послевоенный период (1945-1963 гг.) // Становление системы 

библиотечного обслуживания и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке. - Новосибирск, 1977. - С. 139-

158. 
3
 Кудинова, Н. И. К истории становления государственной системы книгоиздания на Дальнем Востоке / 

Н. И. Кудинова // История и современное состояние библиотечного дела и библиографии в Сибири и на 

Дальнем Востоке : тез. докл. - Новосибирск, 1972. - С. 55-58.; Нарыжная, С. М. Книга и чтение в годы 

гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке (1917-1922) : автореф. дис. канд. филол. наук / 

С. М. Нарыжная. – 1985. – 16 с.; Стрельцова, Г. Д. История детской книги на Дальнем Востоке России (1922-

1941) : автореф. дис. канд. ист. наук / Г. Д. Стрельцова. - Хабаровск, 2003. – 21 с.; Фокеев, В. А. Из истории 

Дальневосточной книжной палаты / В. А. Фокеев, Т. И. Садохина // Научные библиотеки Сибири и Дальнего 

Востока : сб. науч. тр. – Новосибирск, 1972. – С. 75-91. 
4
 Орлова, Е. Н. Библиотечное строительство на советском Дальнем Востоке (история, современное 

состояние, перспективы) : автореф. дис. канд. пед. наук / Е. Н. Орлова. – Л., 1989. – 16 с.; Рассказова, Д. Х. 

Создание системы массового библиотечного обслуживания трудящихся в Хабаровском крае (1933-1941 гг.) / 

Д. Х. Рассказова // Вопросы библиотечного дела, библиографии и истории книги в Сибири и на Дальнем 

Востоке : сб. науч. тр. - Новосибирск, 1975. - С. 59-79. 
5
 Филаткина, И. В. Книга малых народов Дальнего Востока : (история, современное состояние, 

перспективы развития) : автореф. дис. канд. филол. наук / И. В. Филаткина. - Л., 1985. - 16 с. 
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В 1990-е гг., после крушения идеологических канонов, в стране 

наблюдался всплеск интереса к национальным вопросам, в частности – к 

проблемам еврейства, судьбе евреев в России и Еврейской автономной области. 

На рубеже ХХ – ХХI вв. проводится ряд научных конференций
6
, посвященных 

философским и культурным аспектам еврейского национального возрождения, 

результатом которых стала серия интересующих нас публикаций. Авторы работ 

- краеведы, работники областного архива и краеведческого музея, библиотек, 

научные сотрудники, журналисты, преподаватели, руководители учреждений и 

другие. Их труды посвящены первым периодическим изданиям, журналам и 

книгам, выпущенным в свет на территории области, процессам создания 

литературных групп, писательской организациим развития национального 

образования, истории заселения области, истории еврейской общины 

Биробиджана, синагоги и др.  

Основной массив работ, иллюстрирующих отдельные аспекты историко-

книжных событий в ЕАО в 1920-е – 1960-е гг., приходится на конец ХХ – 

начало ХХI столетия. Значительным событием в книговедческой науке стал 

выход в свет монографий А. В. Блюма «Еврейский вопрос под советской 

цензурой» и «Советская цензура в эпоху тотального террора: 1929–1953»
7
 В 

этих трудах автор впервые рассматривает проблемы выпуска еврейской книги в 

СССР, пытается определить степень влияния на этот процесс Биробиджанского 

проекта, показывает изменение государственной политики в отношении 

изданий на идише в 1930-е и послевоенные годы. 

Истории еврейского населения Дальнего Востока посвящена докторская 

диссертация В. В. Романовой «Государственная политика в отношении 

еврейского населения Дальнего Востока России в 60-е годы XIX - 20-е гг. 

                     
6 Евреи в России и ЕАО : восстановление исторической памяти, образования и культуры : материалы 

науч.-практ. конф. / сост. Г. А. Романова. – Биробиджан, 1998. – 96 с.; Биробиджанский опыт еврейского 

национального возрождения : материалы городской науч.-практ. конф. / сост. Л. А. Пономарева. – Биробиджан, 

2002. – 101 с.; Исторический опыт заселения, развития производительных сил, экономики и социальной сферы 

ЕАО : материалы науч.-практ. конф. / сост. Е. А. Кузнецова. – Биробиджан, 2004. – 218 с.; Евреи в Сибири и на 

Дальнем Востоке : история и современность : материалы 1-8 региональной науч.-практ. конф. – Красноярск. – 

2000 – 2007. - Вып. 1-25. 
7
 Блюм, А. В. Еврейский вопрос под советской цензурой 1917-1953 / А. В. Блюм. - СПб., 1996. - 185 с.; 

Он же. Советская цензура в эпоху тотального террора : 1929-1953. - СПб. : Акад. проект, 2000. - 312 с. 
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XX вв.»
8
 Но в этой работе не рассматривались вопросы по истории области. По 

мнению автора, «в конце 20-х гг. XX в. в связи с утверждением и началом 

реализации Биробиджанского проекта открывается новая глава в «еврейской 

истории» Дальнего Востока, связанная со строительством на его территории 

национальной автономии. Она не является преемственной по отношению к 

предшествующему периоду и должна стать предметом самостоятельного 

исследования». 

Одному из аспектов исследуемой темы посвящена работа 

Э. М. Владыкиной «Биробиджанский проект (1920-е – 1950-е гг.) : опыт 

культурологического анализа»
9
. 

В 1990-х гг. вышли книги историка, исследователя ЕАО Д. И. Вайсермана 

«Как это было?» (о 1928–1938 гг.) и «Биробиджан: мечты и трагедия» (о 1937–

1957 гг.) Это первые исследования истории ЕАО на основе архивных 

документов, живых свидетельств о возникновении и становлении автономии, 

первопричинах и жизненном воплощении еврейского феномена, о трагедии 

сталинского террора. В контексте исторических событий преподносятся 

некоторые сведения книжного дела 1928–1957 гг.
10

  

Ряд публикаций посвящен истории возникновения автономии: статьи 

журналистов областных газет В. Горелова «Коммуна «Икор» – прерванный 

полет» о первом сельскохозяйственном объединении в Биро-Биджанском 

национальном районе, Е. Сарашевской «Быть первыми – почетный жребий» о 

конференции иностранных переселенцев, которая прошла в Биробиджане 5  -

 6 февраля 1933 г., работников областного архива И. Жирновой «Еврейское 

переселение в Биробиджанский район ДВК», Р. Тутуниной «Где строить 

Биробиджан», профессора Дальневосточного государственного гуманитарного 

                     
8 Романова, В. В. Государственная политика в отношении еврейского населения Дальнего Востока 

России в 60-е гг. XIX - 20-е гг. XX вв. : автореф. дис. д-ра ист. наук / В. В. Романова. – М., 2001. – 44 с. 
9 Владыкина, Э. М. Биробиджанский проект (1920-е – 1950-е гг.) : опыт культурологического анализа : 

автореф. дис. канд. культурологии / Э. М. Владыкина. – Комсомольск-на-Амуре, 2006. – 27 с. 
10 Вайсерман, Д. И. Биробиджан: мечты и трагедия : история ЕАО в судьбах и документах / 

Д. И. Вайсерман; ред. Н. И. Чековитов. – Хабаровск : РИОТИП, 1999. – 512 с.; Он же. Как это было? – 

Биробиджан : Б.и., 1993. – 232 с. 
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университета В. В. Романовой «Биробиджанский проект: к истории 

разработки»
11

.  

Вопросам истории национальной культуры в целом на территории 

Еврейской автономной области посвящены статьи И. М. Алмазовой «Культура и 

искусство ЕАО: вчера, сегодня», Г. А. Кузьменко «История и современное состояние 

культуры ЕАО» и Р. П. Тутуниной «Исторические странички: первые очаги 

национальной культуры на территории ЕАО»
12

. 

Некоторые аспекты возникновения и становления библиотек области 

в 1930-е гг. освещены в опубликованных материалах И. А. Жирновой 

«Становление национальной библиотечной сети в 1930-е годы в Еврейской 

автономной области» и О. П. Журавлевой «Региональные особенности 

социально – культурного развития ЕАО (1930-е гг.)» Исследователи выявили 

конкретные факты, касающиеся истории возникновения библиотек, их 

функционирования. В тезисах Е. А. Кузнецовой «История библиотечного дела 

ЕАО: начало пути» раскрываются значимость и состояние работы по изучению 

истории книжного дела в автономии. Публикации автора настоящей 

монографии дают представление о деятельности Биробиджанской областной 

универсальной научной библиотеки (БОУНБ) им. Шолом-Алейхема в 1928 – 

1940 гг. и в период Великой Отечественной войны. Статья А. А. Павловой 

содержит сведения об организации и формировании библиотек Биробиджана
13

. 

                     
11

 Коммуна «Икор» - прерванный полет : (из истории Еврейской автономной области / материал 

подготовил В. Горелов) // Биробиджанер штерн. – 2004. – 22 янв.; Сарашевская, Е. Быть первыми – почетный 

жребий / Е. Сарашевская // Биробиджанер штерн. – 2006. - 28 сент.; Жирнова, И. А. Еврейское переселение в 

Биро-Биджанский район ДВК / И.А. Жирнова // Раддевские чтения : материалы. науч.-практ. конф. – 

Биробиджан, 2004. – С. 91-96.; Тутунина, Р. Где строить Биробиджан : (из архивных документов 30-х гг.) / 

Р. Тутунина // Биробидж. звезда. – 1997. – 6 марта; Романова, В. В. Биробиджанский проект: к истории 

разработки / В. В. Романова // Раддевские чтения : материалы науч.–практ. конф. – Биробиджан, 2004. – С. 86-

91. 
12

 Алмазова, И. М. Культура и искусство ЕАО : вчера, сегодня / И. М. Алмазова // Исторический опыт 

заселения, развития производительных сил, экономики и социальной сферы ЕАО : материалы науч.-практ. 

конф. - Биробиджан, 2004. - С. 109-113.; Кузьменко, Г. А. История и современное состояние культуры ЕАО / 

Г. А. Кузьменко // Там же. - С. 103-109.; Тутунина, Р. П. Исторические странички : первые очаги национальной 

культуры на территории ЕАО / Р. П. Тутунина // Биробиджанский опыт еврейского национального возрождения 

: материалы городской науч.-практ. конф. - Биробиджан, 2002. - С. 73-81. 
13

 Жирнова, И. А. Становление национальной библиотечной сети в 1930-е годы в Еврейской 

автономной области // Связующая нить времен : прошлое, настоящее, будущее книги на Дальнем Востоке : 

материалы регион. науч.-практ. конф. - Биробиджан, 2005. - С. 15-19.; Журавлева, О. П. Региональные 

особенности социально-культурного развития Еврейской автономной области (30-е годы XX века) // 

Региональные проблемы. - 2005. - № 6-7. - С. 117-120.; Кузнецова, Е. А. История библиотечного дела Еврейской 

автономной области: начало пути // Дальний Восток и Еврейская автономная область : история, современность 
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Ряд публикаций посвящен истории возникновения и развития библиотек в 

районах области: статьи И. С. Марковой о библиотеках Биробиджанского 

района; В. В. Пинчук и Е. Е. Прохловой – Смидовичского района и села 

Даниловка; В. А. Колпаковой и Л. П. Косаревой - Облученского района и 

поселка Биракан; Л. В. Гортэ и С. В. Кирильцовой – Ленинского района и села 

Кирово; О. Д. Кибиревой и М. В. Павлюк – Октябрьского района и села 

Екатерино-Никольское
14

. 

Немало ценных сведений историко-книжного характера содержится в 

публикациях, повествующих о фондах, отдельных изданиях и коллекциях 

Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. Шолом-

Алейхема. В этой связи можно отметить статьи директора областной 

библиотеки в 1960 – 1980 гг. Б. Д. Бергера, включающие сведения о редких 

книгах, а также коллекциях, подаренных библиотеке; О. П. Журавлевой – 

о сборнике «Биро-Биджан», изданном в 1930 г. в Харбине на русском языке. 

Интересные материалы о фонде редкой и национальной книги содержатся в 

работах Е. А. Кузнецовой и Г. А. Романовой. С отдельными коллекциями, 

посвященными книгам Великой Отечественной войны, знакомят публикации 

Е. Л. Луценко и Н. А. Пановой
15

. Редкой книге в фондах областного 

                                                                    

и перспективы развития : тезисы междунар. науч.-практ. конф. – Биробиджан, 2004. - С. 134-136.; 

Журавлева, О. П. Деятельность областной библиотеки ЕАО - важнейший вклад в развитие книжной культуры 

региона // Связующая нить времен : прошлое, настоящее, будущее книги на Дальнем Востоке : материалы 

регион. науч.-практ. конф. - Биробиджан, 2005. - С. 6-15.; Она же. Библиотеки Еврейской автономной области в 

годы Великой Отечественной войны // Дальний Восток и Победа : материалы регион. науч.-практ. конф. - 

Биробиджан, 2005. - С. 59-70.; Павлова, А. А. Образование ЦБС г. Биробиджана – важный фактор 

гармоничного и интеллектуального развития личности горожан / А. А. Павлова // Связующая нить времен : 

прошлое, настоящее, будущее книги на Дальнем Востоке : материалы регион. науч.-практ. конф. – Биробиджан, 

2005. – С. 69-71. 
14

 Валдгеймская районная библиотека (опыт работы) / сост. Н. С. Томахин. – Хабаровск : Краев. б-ка, 

1948. – 59 с.; Гриншпун, С. А. Книгу – каждой колхозной семье : из опыта работы сельской библиотеки / 

С. А. Гриншпун. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1960. – 11 с.; Маркова, И. С. Библиотеки Биробиджанского района : 

начало пути / И. С. Маркова // Связующая нить времен : прошлое, настоящее, будущее книги на Дальнем 

Востоке : материалы регион. науч.-практ. конф. – Биробиджан, 2005. – С. 35-38.; Пинчук, В. В. Библиотеки 

Смидовичского района : история и современность / В. В. Пинчук // Там же. – С. 51-55.; Прохлова, Е. Е. История 

библиотеки села Даниловка / Е. Е. Прохлова // Там же. – С. 55-56.; Колпакова, В. А. Летопись истории 

библиотек Облученского района / В. А. Колпакова // Там же. – С. 44-48.; Косарева, Л. П. История библиотеки 

поселка Биракан / Л. П. Косарева // Там же. – С. 48-50 ; Гортэ, Л. В. Становление библиотечного обслуживания 

в Ленинском районе / Л. В. Гортэ // Там же. – С. 38-42.; Кибирева, О. Д. С миру по документу – ЦБС – история 

(создание «Истории библиотек Октябрьского района) / О. Д. Кибирева // Там же. – С. 31-33.; Павлюк, М. В. 

Библиотека старейшей казачьей станицы / М. В. Павлюк // Там же. – С. 33-34. 
15

 Бергер, Б. Д. Еврейский фонд областной библиотеки / Б. Д. Бергер // Биробиджанер штерн. – 1991. – 

16 авг.; Он же. В дар областной библиотеке // Там же. – 1991. – 21 сент.; Журавлева, О. П. Книга из прошлого : 

краеведческая деятельность библиотеки / О. П. Журавлева // Библиотека XXI века : контуры преобразования : 
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краеведческого музея посвящена статья главного хранителя музея 

Е. И. Троян
16

. 

История областных газет раскрыта в работах краеведа Е. И. Кудиша и 

журналиста Е. И. Сарашевской
17

. Интерес в этой связи представляет и 

публикация Е. А. Кузнецовой «Газета «Биробиджанская звезда» как 

исторический источник»
18

. 

Ряд трудов Е. И. Кудиша посвящен созданию Биробиджанской 

писательской организации, анализу литературы Еврейской автономной 

области. В сборник «Литературное наследие ЕАО: они писали на идиш» вошли 

очерки о писателях, поэтах, которые жили и работали в Биробиджане с      

1930 -х гг. Историю возникновения литературно-художественного и 

общественно-политического журнала ЕАО на еврейском языке «Форпост» 

раскрывают статьи Е. Воробьевой и О. Журавлевой
19

.  

                                                                    

материалы науч.-практ. конф. – Биробиджан, 2003. – С. 81-87.; Кузнецова, Е. А. Редкий фонд ОУНБ им. 

Шолом-Алейхема / Е. А. Кузнецова // Там же. – С. 47-50.; Романова Г. А. Влияние литературы на 

восстановление исторической памяти еврейского народа / Г. А. Романова // Евреи в России и ЕАО : 

восстановление исторической памяти, образования и культуры : материалы науч.-практ. конф. – Биробиджан, 

1998. – С. 32-36.; Луценко, Е. Л. У каждого из нас была своя война: писатели–евреи о войне / Е. Л. Луценко // 

Дальний Восток и Победа : материалы регион. науч.-практ. конф. - Биробиджан, 2005. - С. 20-22.; Панова, Н. А. 

Книги из войны / Н. А. Панова // Там же. – С. 22-25. 
16

 Троян, Е. И. Редкая книга в фондах областного краеведческого музея / Е. И. Троян // Связующая нить 

времен : прошлое, настоящее, будущее книги на Дальнем Востоке : материалы регион. науч.-практ. конф. - 

Биробиджан, 2005. - С. 56-58. 
17

 Кудиш, Е. И. История журналистики ЕАО / Е. И. Кудиш // Исторический опыт заселения, развития 

производительных сил, экономики и социальной сферы ЕАО : материалы науч.-практ. конф. – Биробиджан, 

2004. - С. 133-136.; Он же. «Штерн» - звезда моя заветная. - Биробиджан, 2000. – 90 с.; Сарашевская, Е. И. 

Газета «Биробиджанер штерн» - как средство пропаганды еврейской культуры на территории ЕАО, России и за 

рубежом / Е. И. Сарашевская // Биробиджанский опыт еврейского национального возрождения : материалы 

городской науч.-практ. конф. - Биробиджан, 2002. - С. 59-61.; Год за годом : страницы истории (К 70-летию 

«Биробиджанской звезды») // Биробиджанская звезда. – 2000. – 21 сент. 
18

 Кузнецова, Е. А. Газета «Биробиджанская звезда» как исторический источник (1943 год) / 

Е А. Кузнецова // Исторический опыт заселения, развития производительных сил, экономики и социальной 

сферы ЕАО : материалы науч.-практ. конф. – Биробиджан, 2004. - С. 141-145. 
19

 Кудиш, Е. И. Литературное наследие ЕАО : они писали на идиш / Е. И. Кудиш. – Биробиджан, 1995. - 

94 с.; Он же. Литература на идиш в Биробиджане // Связующая нить времен : прошлое, настоящее, будущее 

книги на Дальнем Востоке : материалы регион. науч.-практ. конф. – Биробиджан, 2005. - С. 58-61.; Он же. 

Литературное краеведение – к юбилею города (о литературе ЕАО) // Биробиджанский опыт еврейского 

национального возрождения : материалы городской науч.- практ. конф. - Биробиджан, 2002. - С. 48-53.; Он же. 

Как все начиналось : (из истории создания обл. лит. объединения) // Биробиджанская звезда. - 1990. – 5 окт.; 

Соломатов, В. Они были первыми : из истории лит. объединения области / В. Соломатов // Биробиджанская 

звезда. – 1994. - 29 марта.; Воробьева, Е. «Форпост» / Е. Воробьева // Биробиджанская звезда. – 1989. – 14 нояб.; 

Журавлева, О. Из истории возникновения Биробиджанской писательской организации и журнала «Форпост» / 

О. Журавлева // Исторический опыт заселения, развития производительных сил, экономики и социальной 

сферы ЕАО : материалы науч.-практ. конф. – Биробиджан, 2004. - С. 136-141. 
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Несомненный интерес представляют публикации Е. В. Беляевой, 

посвященные книге как отражению судьбы еврейского народа
20

; в статьях 

И. Б. Реу, Е. Ю. Ставчанской и Т. А. Файн 
21

 показана роль литературы ЕАО в 

воспитании и образовании. 

Значимость этих работ состоит в том, что они раскрывают конкретные 

эпизоды книжного дела автономии. В то же время общая картина истории 

возникновения и развития книжного дела в Еврейской автономной области в 

период конца 1920-х – начала 1960х гг. еще не воссоздана. Анализ 

историографии интересующей нас проблемы позволяет сделать вывод о том, 

что особенности процесса издания, распространения и использования книги в 

ЕАО отечественными книговедами, а также другими специалистами 

рассматривались лишь фрагментарно. В этой связи следует отметить, что 

вопросы книжного дела ЕАО полностью не изучены, что еще раз доказывает 

новизну и необходимость подобного историко-книжного исследования. 

В процессе работы над монографией автором был привлечен обширный 

круг источников: книги, брошюры, периодические издания, выходившие в свет 

в исследуемый период, законодательные и статистические материалы, 

делопроизводственные документы, мемуары. При проведении исследования 

использованы библиографические указатели, а также информационные 

материалы, размещенные в Интернете. 

Основным историко-книжным источником в данной монографии 

выступают сами книжные издания – первоисточник и главный объект 

исследования. Они были просмотрены автором de visu. Их анализ позволил 

                     
20

 Беляева, Е. В. Книга как отражение судьбы еврейского народа / Е. В. Беляева // Связующая нить 

времен : прошлое, настоящее, будущее книги на Дальнем Востоке : материалы регион. науч.-практ. конф. - 

Биробиджан, 2005. - С. 107-109.; Она же. Идиш в ЕАО: от языка национального к языку государственному (по 

материалам подготовки к конференции по еврейскому языку 1937 г.) // Исторический опыт заселения, развития 

производительных сил, экономики и социальной сферы ЕАО : материалы науч.-практ. конф. - Биробиджан, 

2004 - С. 121-124. 
21

 Реу, И. Б. Роль книги в нравственно-этическом воспитании подрастающего поколения школьников / 

И. Б. Реу // Библиотека XXI века : контуры преобразования : материалы обл. науч.-практ. конф. – Биробиджан, 

2002. - С. 54-56.; Ставчанская, Е. Ю. Еврейская тема в мировой и русской литературе / Е. Ю. Ставчанская // 

Биробиджанский опыт еврейского национального возрождения : материалы городской науч.-практ. конф. - 

Биробиджан, 2002. - С. 38-47.; Файн, Т. А. Литература ЕАО как социально-культурологический феномен и учебный 

предмет / Т. А. Файн, А. А. Братцева, А. А. Просмушкина // Связующая нить времен : прошлое, настоящее, будущее 

книги на Дальнем Востоке : материалы регион. науч.-практ. конф. – Биробиджан, 2005. – С. 99-101. 
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раскрыть не только содержание, но и определить место выхода в свет, год 

издания, типографию, тираж, особенности оформления, принадлежность к 

другим библиотекам, поскольку каждый «конкретный экземпляр содержит 

информацию о своей «биографии», формирующейся не только на стадии 

производства, но и в процессе последующего движения книги»
22

. Историко-

книжный источник несет в себе «явную и скрытую информацию по различным 

вопросам производства, распределения книги в обществе, воспроизводства ее в 

общественном сознании»
23

. Изучение изданий дает представление об общем 

уровне культуры эпохи и социальной среде. 

При анализе книжной продукции был использован составленный автором 

репертуар изданий, напечатанных на территории ЕАО в 1920-е – 1960-е гг. Он 

имеет большое значение, так как лишь с учетом его данных может быть 

составлена общая картина книгопечатания в Еврейской автономной области в 

указанный период. К сожалению, до сих пор отсутствуют научная методика 

поиска изданий, критерии их отбора и оценки. С помощью каталогов 

краеведческой книги Дальневосточной государственной научной библиотеки 

(ДВГНБ), Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. 

Шолом-Алейхема, просмотра фондов библиотек областного краеведческого 

музея, Государственного архива ЕАО, Государственного архива Хабаровского 

края, фондов районных и других библиотек области, личных архивов 

краеведов, Ежегодников книги СССР, библиографических указателей, 

тематических планов Хабаровского книжного издательства составлен 

репертуар печатной продукции, изданной на территории ЕАО в 1920-е –     

1960-е гг., а также краеведческих изданий. Но нельзя утверждать, что 

представленный репертуар не имеет пробелов. Восстановлено и представлено в 

монографии содержание номеров журнала «Форпост» и альманаха 

«Биробиджан». 

                     
22

 Андреева, О. В. Книга в России 1917 – 1941 гг. (Источники изучения) : монография / О. В. Андреева. 

– М.: МГУП, 2004. – С. 4. 
23

 Андреева О. В. Указ. соч. С. 4. 
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Изучение фондов архивохранилищ позволило ввести в научный оборот 

новые сведения из истории создания и распространения книги в ЕАО. 

Значительный интерес при изучении развития социально-культурных 

процессов в стране, в крае и ЕАО представляли различные законодательные 

акты и другие нормативные материалы. К таким документам относятся законы 

СССР и РСФСР, Постановления Президиума ЦИК СССР, Совета Народных 

Комиссаров, ЦК ВКП(б), ЦК КПСС, постановления, решения, распоряжения, 

протоколы заседаний Далькрайкома ВКП(б) и Хабаровского крайкома КПСС, 

Хабаровского крайисполкома, обкома ВКП(б), облисполкома по вопросам 

заселения национального района, культурного строительства, состояния 

полиграфической базы, книжной торговли и библиотечной сети. Проведенные 

изыскания помогли выявить в фондах Государственного архива Российской 

Федерации, архивов Хабаровского края и Еврейской автономной области 

практически по всем аспектам темы большой объем документов, позволяющих 

всесторонне оценить перспективы и процесс культурного строительства (в том 

числе и издательско-книготоргово-библиотечного комплекса) автономии.  

Значительное число документов, позволяющих всесторонне оценить роль 

и масштабы влияния партийных и советских органов на процессы становления, 

функционирования и развития всех отраслей книжного дела ЕАО в названный 

период, сосредоточено в фондах: р-2П – «Далькрайком ВКП(б)», р-35П – 

«Хабаровский крайком КПСС», р-137 – «Хабаровский крайисполком», р-1П 

«Областной комитет ВКП(б), КПСС ЕАО», р-75 «Исполком областного Совета 

депутатов трудящихся ЕАО», р-101 «Исполком Биробиджанского городского 

Совета депутатов трудящихся».  

Изучение официальных документов, регламентирующих социально-

экономическое развитие Дальневосточного региона и Еврейской автономной 

области, позволило определить политику государства в книжном деле. 

Материалы законодательных и исполнительных органов о правовом статусе 
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ЕАО
24

, постановления партийных и советских органов, выступления и речи 

партийных и советских деятелей 1920–1930-х гг. - Председателя ЦИК СССР 

М. И. Калинина, председателей КОМЗЕТа П. Г. Смидовича и А. Н. Мережина, 

первого секретаря обкома ВКП(б) ЕАО М. П. Хавкина; материалы пленума 

Далькрайисполкома, съезда Советов Биробиджанского района связаны с 

Биробиджанским проектом, проблемами еврейского переселения и 

непосредственными вопросами создания, распространения и использования 

книги
25

. 

В этих же целях в рамках данной работы были использованы 

официальные документы, регламентирующие деятельность культурно-

просветительных учреждений, опубликованные в сборнике архивных 

документов «Культурное строительство на Дальнем Востоке»
26

.  

Следующим массивом привлеченных источников стали 

делопроизводственные материалы различных организаций, деятельность 

которых была связана с развитием книжного дела автономии. 

Непосредственная делопроизводственная информация о начальном этапе 

хозяйственного и культурного строительства национального района, 

позволяющая проследить этапы зарождения книжного дела, а именно – 

сведения об открытии первых типографий и выпуске первых газет и брошюр, о 

появлении первых книжных киосков и магазинов, библиотек и изб-читален, 

плановая документация Биробиджанского Представительства КОМЗЕТа и 

                     
24

 О преобразовании Биробиджанского района в автономную Еврейскую национальную область : 

постановление ВЦИК 7 мая 1934 г. // Хронологическое собрание Законов, Указов Президиума Верховного 

Совета и Постановлений Правительства РСФСР. Т. 3. 1930-1934 гг. – М., 1949. – С. 462.; Об организации и 

финансировании в 1935 году переселения в Еврейскую автономную область : постановление Совета Народных 

Комиссаров СССР № 856 от 09.05.35 г. (Рассекречено) // СССР. Совет Народных Комиссаров. Заседание. 

Протокол Заседания Совета Народных Комиссаров Союза ССР. № 9 от 16 мая 1935 г. - М., 1935. – С. 5. 
25

 Калинин, М. И. Евреи в СССР. (Биробиджан) / М. И. Калинин // Революция и национальность. – 

1931. - № 2-3. – С. 37-41.; Смидович, П. Г. На помощь евреям-крестьянам / П. Г. Смидович // Биро-Биджан : 

землеустройство трудящихся евреев в СССР. – Харбин : Изд-ние «Харбин Обсервер», 1930. – С. 3-4.; За 

ударную стройку социалистического Биро-Биджана : стенограф. материалы 3-го Пленума Далькрайисполкома. 

– Благовещенск : Дальгиз, 1932. - 24 с.; Мережин, А. Н. Вопросы земельного устройства трудящихся евреев / 

А. Н. Мережин. – М. : «Дер Эмес», 1927. - 51 с.; Резолюция второго съезда Советов Биробиджанского района : 

25-29 янв. 1931 г. - Биробиджан, 1931. - 38 с.; Хавкин, М. П. Еврейская автономная область к своей первой 

годовщине / М. П. Хавкин. - М. : «Дер Эмес», 1935. - 23 с. 
26 Культурное строительство на Дальнем Востоке (1917-1941 гг.) : документы и материалы. – 

Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1982. – 494 с.; Культурное строительство на Дальнем Востоке СССР. – 

Хабаровск : Кн. изд-во, 1980. – 172 с.; Бенсман, Э. Г. Культурное строительство в Хабаровском крае / 

Э. Г. Бенсман. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1965. – 172 с. 
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ОЗЕТа, финансовые сметы, деловая переписка с американской организацией 

Общество содействия еврейской колонизации в СССР (ИКОР), содержится в 

фондах р-1 «Переселенческий отряд», р-3 «ОЗЕТ», р-145 «Биробиджанский 

поселковый Совет», р-186 «Исполком Биробиджанского национального 

района», р-6П «Биробиджанский райком ВКП(б)».  

В фондах р-704 «Дальневосточный краевой отдел народного 

образования», р-846 «Дальневосточное государственное издательство», р-1738 

«Хабаровское отделение Союза советских писателей», р-1210 «Хабаровская 

краевая контора книжной торговли управления по печати крайисполкома 

(крайкниготорг)», р-1690 «Хабаровское краевое управление культуры», р-1660 

«Хабаровская краевая библиотека» сосредоточена документация о культурном 

строительстве в национальном районе. Здесь же была почерпнута деловая 

информация о работе книжного издательства и библиотек автономии, найдены 

отчеты о переводах произведений еврейских авторов на русский язык. Особо 

следует выделить фонд крайкниготорга. Именно из него получены сведения об 

открытии книжных магазинов, о проведении месячников массового 

распространения книги, об учебе кадров, сети книготорговых предприятий, о 

показателях их работы в крае, области и другая делопроизводственная 

информация. Сведения о книготорговых организациях на территории области 

сосредоточены в фондах р-106 «Облпотребсоюз», р-244 «Промысловсоюз»,     

р-135 «Государственная торговая инспекция ЕАО», р-14 «Торговый отдел 

Биробиджанского горисполкома», р-133 «Отдел торговли облисполкома», р-460 

«Союзпечать». 

В фонде р-100 «Отдел народного образования облисполкома» содержатся 

многочисленные документы о работе библиотек области (до мая 1945 г. 

руководство учреждениями культуры было возложено на отделы народного 

образования), а также деловая переписка с Наркоматом просвещения, 

редакцией журнала «Советиш геймланд», Хабаровским книжным 

издательством (об издании учебных пособий для еврейских школ). 
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Определенные данные о полиграфической базе, состоянии 

полиграфического оборудования, деятельности типографии, издательства, 

редакций областных газет, о работе обллита, о подготовке научной комиссией 

различных документов, материалов для издания были выявлены в 

соответствующей делопроизводственной информации фондов р-556 

«Типография газеты «Биробиджанская звезда», р-239 «Редакция газеты 

«Биробиджанер штерн», р-238 «Редакция газеты «Биробиджанская звезда»,     

р-241 «Издательство литературно-художественного альманаха «Биробиджан», 

р-27 «Областное управление по делам литературы и издательств», р-138 

«Научная комиссия по изучению культуры при облисполкоме». 

В ходе исследования деятельности библиотек анализировались 

разнообразные материалы, содержащие сведения о кадрах, книжных фондах, 

материально-технической базе, содержании работы библиотек области и 

областной научной библиотеки, а также библиотек других ведомств, 

сосредоточенные в фондах р-215 «Областная научная библиотека им. Шолом-

Алейхема», р-285 «Отдел культурно-просветительной работы облисполкома», 

р-464 «Управление культуры облисполкома», р-491 «Облсовпроф». 

Важное место при изучении истории возникновения и развития книжного 

дела в ЕАО занимают статистические документы. Отдельные статистические 

сведения о книжной торговле, библиотеках, редакциях газет; документы по 

статистике населения и многое другое, что позволило представить картину 

становления книжного дела ЕАО, содержатся в фондах р-353 «Плановая 

комиссия Хабаровского крайисполкома», р-719 «Дальневосточное краевое 

управление народно-хозяйственного учета», р-87 «Статистическое управление 

ЕАО».  

Для воссоздания объективной картины развития книжного дела ЕАО в 

рассмотренных хронологических рамках значительную роль сыграли 

опубликованные статистические сборники, справочники и энциклопедии, 

дающие не только общее представление о Еврейской автономной области, но и 

о культурном потенциале автономии, сведения о людях, внесших свой вклад в 
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ее развитие, данные о массовых библиотеках, состоянии книжной торговли, что 

позволило расширить представление об истории создания и распространения 

книги в ЕАО в конце 1920-х – начале 1960-х гг.
27

  

В 2004 г. вышло справочно-информационное издание «Административно-

территориальное устройство Еврейской автономной области, 1858 – 2003 гг.»
28

 

Оно включает сведения документных фондов федеральных, государственных, 

ведомственных архивов: Российского государственного исторического архива 

Дальнего Востока, Государственных архивов Хабаровского края, Амурской и 

Еврейской автономной областей, документы текущего делопроизводства, 

материалы дальневосточных библиотек.  

Ценным источником для анализа стали материалы местной 

периодической печати – областных газет «Биробиджанер штерн» (она часто 

печаталась как двуязычная) и «Биробиджанская звезда», районных газет, 

выходящих на территории Еврейской автономной области, а также краевых 

газет «Тихоокеанская звезда», «Приамурские ведомости». Эта группа 

источников представляет огромный интерес для исследования потому, что 

позволяет не только использовать фактические сведения о состоянии 

различных отраслей книжного дела в ЕАО, но и «реконструировать» атмосферу 

изучаемого времени. К тому же она и сама является объектом пристального 

изучения. В частности, газеты «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер 

штерн» стали основой для формирования книгоиздания ЕАО. При этом автор 

опирался на общеизвестное определение И. Е. Баренбаума, что «книга – это 

любой рукописный или печатный текст, воспроизведенный идеографическим 

                     
27

 Еврейская автономная область / под. ред. Ф. Н. Рянского. – Биробиджан : ИКАРП ДВО РАН, 1992. - 

151 с.; Еврейская автономная область : справочник / сост. В. Гуревич; под ред. Т. Гладких. – Биробиджан : 

Информ-Этнос, 1994. – 39 с.; Гуревич В. С. Все о Еврейской автономной области : справочно-экон. сборник / 

В. С. Гуревич. – Биробиджан : Этнос-ДВ, 1997. - 226 с.; Еврейская автономная область == Jewish autonomous 

region : энциклопедический словарь / отв. ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Хабаровск : РИОТИП ; 

Биробиджан : ИКАРП ДВО РАН, 1999. - 368 с.; Еврейская автономная область в цифрах : стат. справочник. – 

Биробиджан : Комитет гос. статистики ЕАО, 2003. – 129 с.; Город Биробиджан в цифрах : стат. справочник. – 

Биробиджан : Комитет гос. статистики ЕАО, 2001. – 64 с.; Организация КПСС Еврейской автономной области, 

1934-1985 гг. : хроника / ред. Л. Б. Шапиро. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1986. - 223 с.; Развитие области за годы 

Советской власти : экономическая справка. – Биробиджан : Дом политического просвещения обкома КПСС, 

1967. – 46 с. 
28

 Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области, 1858-2003 гг. : 

справочно-информационное изд. / отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. – Биробиджан : Правительство 

ЕАО; Хабаровск : РИОТИП, 2004. – 352 с. 
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или алфавитным письмом (шрифтом), а также иной читаемой знаковой – 

сигнальной системой. Значит, «произведение» (в виде авторской рукописи, 

машинного текста, оттиска), а также «журнал», «газета», «альманах», 

снабженный текстом «плакат», «афиша», «листовка» и т. д. – это книга»
29

. Ведь 

именно с создания печатной базы, с выпуска газет началась издательская 

практика в Еврейской автономной области. 

Наряду с официальными документами, статистическими, справочными 

изданиями по истории, экономике области составной частью источниковой 

базы стала мемуарная, очерковая литература, столь необходимая для более 

полного представления о жизни жителей области в годы строительства и 

становления автономии. Книга известного биробиджанского журналиста 

Н. И. Айзмана «Счастливая земля Валдгейма» повествует не только об истории 

одного из первых переселенческих колхозов в национальном районе, но и 

людях, которые строили и жили в те годы, о культпросветучреждениях колхоза, 

о районной библиотеке. В документальном повествовании «Швейная фабрика: 

годы и люди» на фоне истории возникновения и становления первого 

предприятия области прослеживаются судьбы людей, на этом предприятии 

были созданы один из первых клубов и библиотека. Сборник «Земля, на 

которой я счастлив» подготовлен к 50-летию ЕАО. Это публицистический 

рассказ об истории становления и развития области, ее национальной, в том 

числе и книжной культуры с использованием архивных материалов, 

воспоминаний участников событий. Книги Б. Н. Герцберга, директора театра, 

заведующего областным отделом культпросветработы в 1949 – 1951 гг. «Годы 

далекие, время близкое», и директора Биробиджанского Дома пионеров и 

школьников в 1950-х гг. М. М. Мазура «Сколько бы лет ни прошло», включают 

воспоминания непосредственных участников и очевидцев событий названных 

лет
30

. Сборники Е. И. Кудиша «Литературное наследие Еврейской автономной 

                     
29

 Баренбаум, И. Е. К вопросу об универсальном определении понятия «книга» / И. Е. Баренбаум // 

Книга : иссл. и мат. - Сб. 34. - М., 1977. - С. 11. 
30

 Айзман, Н. И. Счастливая земля Валдгейма : худож.-докум. повествование о колхозе «Заветы 

Ильича» : на рус. и евр. яз. / Н. И. Айзман, А. Г. Чернявский, Л. Б. Школьник – Хабаровск : Кн. изд-во, 1978. – 

126 с.; Ватутин, Ф. Е. Колхоз «Трудовая нива» - многоотраслевое хозяйство / Ф. Е. Ватутин. - Хабаровск, 1957. 
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области» и «Славен в стихах и песнях Биробиджан», наряду с отрывками из 

произведений, содержат небольшие справки об авторах, жизнь и творчество 

которых связаны с историей области. Такие справки содержатся и в других 

сборниках
31

.  

С юбилейными датами – 70-летием г. Биробиджана и 70-летием области – 

связан выход изданий, которые вводят новые факты для изучения истории и 

культуры Еврейской автономной области. Сборники «Учитель в судьбе ЕАО», 

«Учитель, труженик, солдат» рассказывают о судьбах учителей области на 

архивном материале по истории образования, о школьных библиотеках. Книги 

очерков «Дорога длиною в жизнь : очерки о трудовых династиях ЕАО» и «Не 

верь тому, что говорит пророк…» повествуют о людях, чьи судьбы 

перекликались с историей области, кто участвовал в становлении культуры 

автономии. Книга очерков журналиста В. Помилуйко «Мой город на Бире – 

единственный в судьбе» - о путешествиях автора по городу, об истории 

возникновения Биробиджана и его улиц, о людях, когда-то проживавших здесь. 

В книгах о Биробиджанском, Смидовичском, Ленинском районах автономии 

освещены новые факты из истории их возникновения, развития и культурного 

потенциала
32

. 

                                                                    

- 20 с.; Бурлачук, В. В. На предприятии коммунистического труда. Из опыта работы коллектива 

Биробиджанской трикотажной фабрики / В. В. Бурлачук, А. И. Эпштейн, М. С. Сидоркина – Хабаровск : Кн. 

изд-во, 1963. – 24 с.; Швейная фабрика : годы и люди. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1982. – 62 с.; Земля, на которой 

я счастлив. Еврейской автономной области - 50 лет. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1984. – 288 с. ; Герцберг, Б Н. 

Годы далекие, время близкое : воспоминания о первых годах становления Еврейской автономной области / 

Б. Н. Герцберг. - Хабаровск : Кн. изд-во, 1988. - 125 с.; Мазур, М. М. Сколько бы лет ни прошло : записки 

директора Биробиджанского Дома пионеров и школьников / М. М. Мазур. – Израиль : Б. и., 1999. - 77 с. 
31

 Кудиш, Е. И. Литературное наследие Еврейской автономной области. Проза, поэзия / Е. И. Кудиш. – 

Биробиджан, 1999. – 179 с.; Он же. Славен в стихах и песнях Биробиджан : муз.-поэтич. сборник. – 

Биробиджан, 1997. – 166 с.; Биробиджан : литературный альманах. Вып. 1-3. / сост. В. И. Антонов, А. Я. 

Рабинович, И. А. Файнфельд, А. В. Тепляшин; ред. Л. И. Миланич. – Хабаровск : Изд. Дом «Дальний Восток», 

2004-2007.; На берегах Биры и Биджана / ред. кол. Л. Б. Шапиро, В. Т. Мартынов, Г. В. Дмитриев. – Хабаровск : 

Кн. изд-во, 1981. - 414 с.; Литературный Биробиджан : проза, поэзия / сост. Р. С. Шойхет. - Хабаровск : Кн. изд-

во, 1984. – 224 с. 
32

 Учитель в судьбе ЕАО : серия биографических очерков.- Хабаровск: ИГ «Формат», 2004. – 80 с. ; 

Учитель, труженик, солдат / лит. обработка В. Фоменко. - Биробиджан, 2005. – 108 с.; Дорога длиною в жизнь : 

очерки о трудовых династиях ЕАО / сост. А. Рабинович. – Хабаровск: Изд. Дом «Дальний Восток», 2004. – 

96 с.; Не верь тому, что говорит пророк... : сборник очерков / ред. Л. А. Небурова. – Хабаровск. 2007. – 348 с.; 

Помилуйко, В. Мой город на Бире – единственный в судьбе / В. Помилуйко. – Биробиджан : Ред. газ. 

«Биробиджанер штерн», 2002.- 73 с. ; На берегах Биры : Биробиджану – 70 лет / авт. текста В. Иващенко ; фото 

Е. Вепринского, А. Голоднева, В. Кравцова, И. Красикова. – Хабаровск : Приамурские ведомости, 2007. – 95 с.; 

Биробиджанский - наш район : к 60-летнему юбилею Биробиджанского района ЕАО / ред. И. Манойленко. – 

Биробиджан : Ред. газ. «Биробиджанер штерн», 2002. - 131 с.; Ленинский район ЕАО: вчера, сегодня, завтра : 

сб. материалов об истории возникновения, становления и развития Ленинского района / ред.-сост. Б. С. Липин. 



 20 

К источникам повествовательного характера можно отнести изданные 

в 2007 г. книги «Лэхаим, Биробиджан!» И. С. Бренера, «В едином строю : 

страницы истории» составителя В. Н. Журавлева, «Лезвие закона : из истории 

прокуратуры Еврейской автономной области» М. П. Клименкова. В них на 

основе архивных документов, живых свидетельств показана развернутая 

картина становления области. В контексте исторических событий 

преподносятся некоторые сведения о книжном деле 1920-х – 1960- х гг.
33

  

Книга Е. И. Кудиша «Театральный Биробиджан» стала историко-

документальным очерком, созданным на основе личных архивных материалов, 

областного государственного архива, областного краеведческого музея, 

семейных альбомов старожилов, записей и дневников людей из театральной 

жизни Биробиджана 1930-1960-х гг., которые одновременно были причастны и 

к книжному делу автономии – Э. Г. Казакевич, Б. И. Миллер, П. Д. Маркиш, 

Г. Б. Рабинков
34

.  

В качестве источников использовались документальные свидетельства, 

записи, публицистические произведения, воспоминания современников: 

инженера Е. И. Ванеева «Биро-Биджан», председателя ОЗЕТа, редактора 

журнала «Трибуна» С. М. Диманштейна «Еврейская автономная область – 

детище Октябрьской революции», М. Б. Друянова «Еврейская автономная 

область: Биробиджан», М. Кадышевича «Биробиджан – страна больших 

возможностей», заведующего областной плановой комиссией, руководителя 

секции производительных сил научной комиссии А. Канторовича                    

«За социалистический Биробиджан», Б. Кобленц «Валдгейм», председателя 

КОМЗЕТа А. Н. Мережина «Что такое Биро-Биджан»
35

. Эти источники 

                                                                    

– Хабаровск : РИОТИП, 2004. – 144 c.; 70-летию Смидовичского района посвящается / сост. М. Ковтун. – 

Хабаровск, 2004. – 34 с. 
33 Бренер, И. С. Лэхаим, Биробиджан! / И. С. Бренер. – Красноярск : Изд-во «Красноярский писатель», 

2007. – 336 с. ; В едином строю : Страницы истории / сост. В. Н. Журавлев. – Хабаровск, 2007. – 272 с.; 

Клименков, М. П. Лезвие закона : из истории прокуратуры Еврейской автономной области / М. П. Клименков. – 

Хабаровск, 2007. – 184 с. 
34 Кудиш, Е. И. Театральный Биробиджан : историко-докум. очерк / Е И. Кудиш. – Биробиджан, 1996. 

– 90 с. 
35

 Ванеев, Е. И. Биро-Биджан : (истор. справка) / Е. И. Ванеев. - Благовещенск : Огиз, Дальневост. 

краев. отд., 1930. – 84 с.; Диманштейн, С. М. Еврейская автономная область - детище Октябрьской революции / 

С. М. Диманштейн. – 2-е изд., перераб. - М. : «Дер Эмес», 1936. - 42 с.; Друянов, М. Б. Еврейская автономная 
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отражают событийную канву и дают возможность понять атмосферу тех лет, 

общую логику культурного строительства, идею создания национального 

центра.  

В 2005 г. Биробиджанской областной универсальной научной 

библиотекой им. Шолом-Алейхема был подготовлен сборник «История 

библиотек ЕАО 1858 – 2005» В него вошли документы по истории библиотек 

районов и города Биробиджана. Эти материалы в основном составлены из 

воспоминаний ветеранов библиотечного дела и сельских старожилов, 

документов из их личных архивов. Большинство из них охватывают период 

послевоенных лет
36

. 

Изучение инвентарных книг Биробиджанской областной универсальной 

научной библиотеки им. Шолом-Алейхема помогло составить более полное 

представление о содержании фондов и коллекции редких книг, а также 

публикаций о Биробиджанском проекте на русском и на еврейском языках. 

Ценную информацию по истории книжного дела, по выявлению 

репертуара изданий о ЕАО дали и методические источники. Они представлены 

в виде отчетов библиотек, методических изданий, буклетов, энциклопедий
37

. В 

некоторой степени с методических пособий, путеводителей, буклетов и других 

малостраничных печатных материалов началось книгопечатание в области. 

                                                                    

область : Биробиджан / М. Б. Друянов. – М. : «Дер Эмес», 1934. - 48 с.; Кадышевич, М. Биробиджан – страна 

больших возможностей / М. Кадышевич. М. : «Дер Эмес», 1931. – 38 с.; Канторович, А. За социалистический 

Биробиджан / А. Канторович. – Благовещенск : Дальгиз, 1933. – 62 с.; Кобленц, Б. Валдгейм / Б. Кобленц. - М. : 

«Дер Эмес», 1934. - 20 с.; Мережин, А. Н. Что такое Биро-Биджан / А. Н. Мережин. - М. : «Дер Эмес», 1929. – 

96 с.; Биро-Биджан : землеустройство трудящихся евреев в СССР. – Харбин : Изд-ние «Харбин Обсервер», 

1930. – 61 с. 
36

 История библиотек ЕАО 1858-2005 : материалы исслед. – Биробиджан : ОУНБ им. Шолом-Алейхема, 

2005. - 58 с. 
37

 Еврейская автономная область (1986-1990) : рек. указ. лит. / сост. Л. В. Снисаренко, И. И. Мостовая. 

– Биробиджан : Обл. науч. б-ка, 1991. – 44 с.; Еврейская автономная область от съезда к съезду (1981-1985) : 

рек. указ. лит. / сост. Л. В. Снисаренко, Т. А. Тихомирова. – Биробиджан : Обл. б-ка им. Шолом-Алейхема, 

1986. – 42 с.; Еврейская автономная область (1934-1984) : рек. указ. лит. / сост. Т. А. Тихомирова. – Биробиджан 

: Обл. б-ка им. Шолом-Алейхема, 1984. – 128 с.; Константинова, Т. Что читать о Еврейской автономной области 

/ Т. Константинова. – Биробиджан : Обл. б-ка им. Шолом-Алейхема, 1975. – 60 с.; Что читать о Еврейской 

автономной области : крат. аннот. указ. лит. – Биробиджан : Обл. б-ка им. Шолом-Алейхема, 1959. – 22 с.; 

Евреи в Сибири и на Дальнем Востоке : библиогр. указ. лит. Вып. 6. - Красноярск, 2004. - 159 с.; Читательская 

конференция по книге В. Полякова «Калиновка идет вперед» : из опыта Амурзетской рай. б-ки ЕАО / сост. 

М.Ф. Коробанова. – Биробиджан : Областная б-ка им. Шолом-Алейхема; Литература о Дальнем Востоке. Вып. 

1. – Хабаровск : краев. б-ка, 1956. - 152 с.; Тематический план Хабаровского книжного издательства. 1955 г.; 

Ежегодник книги СССР : сист. указ. - М.: Кн. палата, 1928-1964. 
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Значимыми источниками при рассмотрении проблемы стали 

информационные материалы, размещенные в глобальной сети на 

информационно-аналитических порталах и официальных сайтах учреждений 

ЕАО. Они содержат различные сведения по истории еврейской культуры, 

развития ЕАО и фактические данные по различным аспектам рассматриваемой 

проблемы
38

. 

В целом источниковая база монографии носит комплексный характер и 

позволяет воссоздать процесс становления и функционирования книжного дела 

в ЕАО в контексте общеисторического развития страны.  

Хронологические рамки монографии ограничиваются временем 

формирования и развития системы книжного дела в ЕАО, а именно концом 

1920-х – началом 1960-х гг.  

Установление нижней границы изучаемой проблемы обусловлено 

началом реализации Биробиджанского проекта, строительством национальной 

автономии и первыми попытками заложить основы книжного дела в 1928 г. 

Верхняя граница исследования обусловлена несколькими, на наш взгляд, 

важными моментами.  

Во-первых, с реорганизацией всей системы книжного дела СССР в 1963 г. 

завершился период создания механизма управления издательским делом, 

полиграфией и книжной торговлей в масштабах страны. На территории ЕАО к 

этому времени закончилась затянувшаяся, в силу многих объективных причин 

(репрессии конца 1930-х, Великая Отечественная война и тотальное 

наступление на еврейскую культуру в 1948–1953 гг.), стадия становления 

местного издательско-книготоргово-библиотечного комплекса.  

Во-вторых, Биробиджанский проект, имевший целью строительство на 

территории Дальнего Востока еврейской автономии, должен был сыграть 

огромную роль в процессе сохранения национальной культуры, самобытности, 

языка и традиций. Однако история ЕАО отличалась противоречивыми 

                     
38 «Еврейская автономная область : официальный сайт органов государственной власти» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eao.ru/. – Загл. с экрана.  
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тенденциями, обусловленными социально-политической системой, не 

позволившей национальной культуре свободно развиваться в избранном ею 

направлении. Итоги этого процесса в полной мере обозначились в начале   

1960-х гг., когда стало возможным оценивать результаты проекта. И хотя после 

Великой Отечественной войны национальная культура переживала короткий 

период возрождения, но, учитывая процессы втягивания СССР в холодную 

войну, восстановление диктата государственного аппарата и возврат к 

репрессивной политике, можно констатировать фактическое завершение 

Биробиджанского проекта.  

В - третьих, к концу так называемой политической «оттепели» система 

книжного дела в ЕАО практически сформировалась. Начался следующий, 

относительно спокойный послереформенный этап. Автор основывался и на 

периодизации истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока, 

разработанной коллективом лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН.  

Необходимо отметить, что изучаемый нами период конца 1920-х – начала 

1960-х гг. внутренне неоднороден. Его необходимо подразделить на три более 

коротких этапа, четко прослеживающихся во всех отраслях развития книжного 

дела ЕАО. Соответственно к первому этапу будут относиться 1928 – 1940 гг., 

когда формировались основы издательско-книготоргово-библиотечного 

комплекса национальной автономии. Ко второму – годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Военные события потребовали подчинить 

книжное дело всей страны интересам обороны. К последнему этапу можно 

отнести 1946 – начало 1960-х гг. – время восстановления довоенных позиций и 

дальнейшего, в том числе и организационного, становления книгоиздания и 

книгораспространения.  

Методологическая база и методы исследования определялись 

общефилософским диалектическим подходом к изучению книги как 

объективного явления социальной действительности и основывались на 

достижениях книговедения. 
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Вместе с тем методологически важно рассмотреть дефиниции, 

используемые в монографии и пока не имеющие широкого распространения. 

Прежде всего, необходимо дать определение понятия «еврейская книга». 

При этом целесообразно опираться на критерии, обусловливающие 

национальную принадлежность книги. Одной из первых среди книговедов, 

давших трактовку понятия «национальная печать», являлась А. В. Мезьер, 

подразумевавшая под этим «книги, газеты, журналы и иные произведения 

печати, изданные на национальных языках в пределах национальных 

республик»
39

. Ученые А. С. Мыльников, Е. А. Динерштейн, В. Н. Харламов 

полагали, что многоаспектность этого социокультурного явления не позволяет 

ограничиваться каким-либо одним отдельно взятым элементом системы «автор-

издатель-язык-читатель»
40

. Е. А. Динерштейн под национальной книгой 

понимает «произведения печати, написанные, как правило, авторами 

определенного народа на родном языке и предназначающиеся этому народу»
41

. 

Говоря о территориальном признаке дефиниции «национальная книга», 

необходимо учитывать, что он не может являться ключевым, так как многие 

народы не имеют своих государств. Учитывая все вышесказанное и опираясь на 

анализ разработок историков книжного дела, можно подвести итог, что при 

определении национальной принадлежности книги основополагающее 

значение имеют имеют язык выпускаемых книг, их содержание (национально-

культурная специфика), читательское назначение и национальная 

самоидентификация деятелей книги (имеется в виду не этническое 

происхождение). Исходя из этого, к понятию «еврейская книга» можно отнести 

произведения печати, выпущенные на идише или иврите в границах ЕАО и за 

ее пределами, отражающие национально-культурную специфику, либо 

специально предназначенные для еврейского народа. 

                     
39

 Мезьер, А. В. Словарный указатель по книговедению / А. В. Мезьер. – Ч. 2. - М., 1933. – С. 527. 
40

 Мыльников А .С. Книга и национальная культура / А. С. Мыльников // Книга : иссл. и мат. – Сб. 61. – 

М., 1990. – С. 48; Харламов, В. Н. К вопросу об истории книги как историко-культурной дисциплине / 

В. Н. Харламов // Книга : иссл. и мат. - Сб. 53. - М., 1986. - С. 43-51.  
41

 Динерштейн Е. А. О понятии «национальная книга» / Е. А. Динерштейн // Книговедение и его задачи 

в свете актуальных проблем советского книжного дела : тез. докл. второй Всесоюз. науч. конф. по проблемам 

книговедения. – М., 1974. – С. 14. 
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По этим критериям, на наш взгляд, можно установить национальную 

принадлежность книг, изучение истории создания, распространения и 

использования которых позволит воссоздать картину формирования книжной 

культуры в ЕАО в конце 1920-х – начале 1960-х гг.  

Изучение большого числа архивных документов, справочников, местных 

газет и других материалов, воспоминания старожилов позволили не только 

составить репертуар местных изданий и изданий о ЕАО, но и восстановить 

содержание номеров журнала «Форпост» и альманаха «Биробиджан», а также 

составить биографические справки авторов, директоров областной 

универсальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема, списки 

организаторов книжного дела Еврейской автономной области, сотрудников 

типографии, издательства, газет, журнала «Форпост», альманаха 

«Биробиджан», книжных магазинов, библиотек, изб-читален, клубов, Домов 

культуры, научных, творческих работников и др. Следует отметить, что это не 

завершенная работа, многое еще предстоит выявить. Поэтому она будет в 

дальнейшем продолжена. В некоторых цитируемых документах сохранена 

авторская орфография. Разное написание некоторых фамилий воспроизведено 

по первоисточникам. 

Собранные и изученные нами материалы впервые воссоздают процессы 

становления книжного дела ЕАО как части отечественного книговедения, 

свидетельствуют об активном для своего времени развитии книгоиздания, 

книжной торговли и библиотечного строительства на территории Еврейской 

автономной области. Данная монография позволяет ликвидировать некоторые 

лакуны в региональном книговедении, создавая новую картину развития 

российской книжной культуры в целом.  

Результаты исследования являются важным источником информации для 

специалистов разного профиля – историков, книговедов, библиотековедов, 

культурологов, краеведов и др. Материалы монографии могут быть 

использованы при разработке учебных курсов, подготовке учебно-

методических пособий по истории регионального книговедения, истории 
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библиотечного дела Сибири и Дальнего Востока в учебных заведениях, 

осуществляющих подготовку специалистов в области библиотечно-

информационной деятельности. Не следует исключать возможность 

использования материалов данной работы при комплексном изучении как 

истории еврейской книги в России в целом, так и истории развития культуры 

ЕАО в частности. Воссозданный книжный репертуар и конкретные сведения об 

отдельных книгах могут стать и уже стали основанием для разработки планов 

их переиздания. Так, в 2004 г., к 70-летнему юбилею ЕАО, был возобновлен 

выпуск литературного альманаха «Биробиджан», но только на русском языке. 

В 2005 г. издан второй, а в 2007 г. третий номер альманаха «Биробиджан».  

Автор монографии признателен своим коллегам из Биробиджанской 

областной универсальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема, 

Дальневосточной государственной научной библиотеки, Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН, 

Хабаровского государственного института искусств и культуры и другим 

специалистам за рекомендации, высказанные при подготовке книги к печати. 

Он также искренне благодарен за помощь работникам всех архивохранилищ, 

музеев, на базе которых велось исследование.  
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ГЛАВА 1 ФОРМИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА В ЕАО 

 

1.1. Создание полиграфической и издательской базы 

 

Образование Еврейской автономной области было продиктовано 

социальной необходимостью, стремлением правящей партии решить судьбу 

2,2 млн. евреев, проживавших в Советском Союзе
42

. Сыграв на давнем 

стремлении еврейских масс к созданию собственного государства, 

встревоженное быстрым распространением и привлекательностью идей 

сионизма, советское правительство возродило к жизни идеи земельного 

устройства трудящихся евреев. Все это, в конечном итоге, воплотилось в 

Биробиджанском проекте. 

С 1923 г. в Политбюро ЦК ВКП(б) неоднократно обсуждались 

предложения по образованию еврейской автономии. Для рассмотрения этого 

вопроса была создана комиссия под председательством заместителя 

председателя Совета Народных Комиссаров и Совета Труда и Обороны СССР 

А. Д. Цюрупы
43

. В августе 1924 г. при Президиуме Совета Национальностей 

СССР был организован Комитет по земельному устройству трудящихся евреев 

(КОМЗЕТ), который возглавил П. Г. Смидович, а в декабре 1924 г. – 

Общественный комитет по земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ) 

во главе с Ю. Лариным. Эта организация была призвана мобилизовать широкие 

круги зарубежного еврейства на поддержку планов землеустройства советских 

евреев. При содействии Коминтерна отделения ОЗЕТа были сформированы во 

многих странах мира
44

. Биробиджанский проект интересен тем, что его 

реализация существенно повлияла на развитие печатной продукции на 

еврейском языке, в том числе книг, брошюр, газет и журналов. 

                     
42

 Еврейская автономная область : энциклопедический словарь. - Хабаровск : РИОТИП, 1999. - С. 19. 
43

 Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области 1858-2003 гг. : 

справочно-информационное издание. - Хабаровск : РИОТИП, 2004. - С. 43-44. 
44

 Романова, В. В. Биробиджанский проект : к истории разработки / В. В. Романова // Исторический 

опыт заселения, развития производительных сил, экономики и социальной сферы ЕАО : материалы науч.-практ. 

конф. - Биробиджан, 2004. - С. 87. 
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Как известно, 28 марта 1928 г. Президиумом ЦИК СССР было принято 

Постановление о выделении Биробиджанского района «для сплошного 

заселения трудящимися евреями». Оно положило начало реализации так 

называемого Биробиджанского проекта, встреченного очень неоднозначно как 

советскими евреями, так и зарубежной диаспорой. В истории разработки этого 

проекта до сих пор многое остается неизвестным, но совершенно очевидно, что 

его невозможно рассматривать, во-первых, вне контекста задач 

социалистического строительства и хозяйственного освоения Дальнего 

Востока, а во-вторых, вне контекста «еврейской политики» Советской власти в 

те годы.  

В середине 1920-х гг. КОМЗЕТ занялся поиском мест для компактного 

расселения евреев, приобщения еврейского населения к сельскохозяйственному 

труду. Попытки КОМЗЕТа создать в 1924 – 1926 гг. еврейские поселения в 

Крыму, на Украине, Ставрополье, близ Смоленска и Пскова по разным 

причинам не увенчались успехом, в первую очередь, из-за недостатка в этих 

районах свободных земель. Как указывает Г. В. Костырченко, крымская 

еврейская автономия не была создана, прежде всего, потому, что еще весной 

1927 г. в качестве альтернативы было избрано переселение евреев на Дальний 

Восток. «Этот вариант решения еврейского вопроса в СССР представлялся 

тогда сталинскому руководству оптимальным»
45

.  

Реализация Биробиджанского проекта давала возможность руководству 

страны решить сразу несколько задач. Во-первых, это позволяло воплотить в 

жизнь принцип возрождения национальной государственности народа (к тому 

времени чрезвычайно популярного и широко распространенного среди всех 

слоев российского еврейства), и, во-вторых, найти применение огромной массе 

неустроенных людей (по окончании НЭПа в стране появилось около миллиона 

«деклассированных» евреев – «лишенцев»).  

                     
45
 Костырченко, Г. В. Тайная политика Сталина : власть и антисемитизм / Г. В. Костырченко. - М., 

2001. - С. 114. 
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Политика конца 1920-х гг. подорвала экономическую основу 

существования большинства евреев, традиционно занятых торговлей и 

кустарным ремеслом. В 1927 г. в интервью ТАСС М. И. Калинин, уделявший в 

те годы наибольшее внимание «еврейскому вопросу», признал:                         

«В экономической области мы не только не улучшили положения широких 

еврейских масс, но и в известном отношении ухудшили»
46

. Он отметил, что 

обследования, проведенные в разных местах Украины, Белоруссии и западных 

губерний РСФСР, «подтвердили факт ужасающей нищеты широчайших кругов 

еврейского населения, 30 – 40 % которого не имеют никаких занятий»
47

. По 

мере сворачивания НЭПа проблемы бедственного положения большей части 

еврейства обострились еще сильнее. Переселенческая политика, воплощение 

плана «землеустройства трудящихся евреев» разрешали часть экономических 

трудностей, стоящих перед евреями СССР.  

Вполне вероятно, что Биробиджанский проект решал и стратегические 

задачи усиления демографического и в конечном итоге военного потенциала 

Дальневосточного края. Освоение огромного малообжитого и неустроенного 

района определялось еще и намерением укрепить границы советского Дальнего 

Востока ввиду близости Японии и возможного вторжения китайцев. Какое-то 

время проект еврейского землеустройства Биробиджанского района 

рассматривался в качестве одного, пока еще не главного объекта еврейской 

колонизации. Окончательно ситуация изменилась в начале 1930-х гг. Заселение 

Биробиджана стало особенно важным для СССР после советско-китайского 

конфликта 1929 г. и оккупации Маньчжурии японцами в 1931 г. Не случайно 

именно на первую половину 1930-х гг. приходится самая активная 

агитационно-пропагандистская кампания как внутри страны, так и за рубежом, 

по переселению евреев. Соображения геополитического характера определили 

отношение к Биробиджанскому проекту как к приоритетному, перспективному 

в плане образования на Дальнем Востоке еврейской автономной единицы. 

                     
46

 Романова, В. В. Биробиджанский проект : к истории разработки / В. В. Романова // Создание и 
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Дополнительным аргументом, повлиявшим на выбор данной территории, было 

и то обстоятельство, что избранный регион являлся малообжитым, а это, в свою 

очередь, исключало возможность недовольства со стороны местного населения.  

К тому же весьма привлекательной являлась и финансовая помощь от 

зарубежной еврейской диаспоры, на которую в условиях постоянной нехватки 

средств могло рассчитывать государство.  

Биробиджанский проект нашел горячего сторонника в лице 

М. И. Калинина, председателя ВЦИК. В 1926 г. в речи на съезде ОЗЕТа он 

заявил: «Перед еврейским народом стоит большая задача — сохранить свою 

национальность, а для этого нужно превратить значительную часть еврейского 

населения в оседлое крестьянское земледельческое компактное население, 

измеряемое, по крайней мере, сотнями тысяч. Только при таких условиях 

еврейская масса может надеяться на дальнейшее существование своей 

национальности»
48

. 

Летом 1927 г. в Биробиджан была отправлена делегация для 

исследования возможности основания сельскохозяйственных поселений. 

Южный район Приамурья, называемый тогда Бирско-Биджанским, после 

обследования его в 1927 г. экспедицией во главе с профессором Б. Л. Бруком 

под руководством академика В. Р. Вильямса, был признан территорией, 

благоприятной для компактного расселения трудящихся евреев. Давая 

заключение о природных богатствах района, комиссия отметила земли, 

пригодные для земледелия, и лес. Но все же на первый план был выдвинут 

социальный аспект. Население Бирско-Биджанского района согласно 

Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г. составляло 32245 человек
49

 - всего 

0,4 человека на 1 квадратный километр
50

. Здесь проживали в небольших 

стойбищах так называемые «туземцы»: тунгусы, гольды, якуты. Основную 

массу старожилов района составляли русские – бывшие забайкальские казаки 

                     
48 Романова, В. В. Биробиджанский проект : к истории разработки / В. В. Романова // Создание и 
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49

 ГАЕАО. Ф. Р-186. Оп. 2. Д. 3. Л. 9. 
50

 Вайсерман, Д. И. Как это было? / Д. И. Вайсерман. - Биробиджан, 1993. - С. 33. 

http://www.eleven.co.il/article/13053


 31 

(около 86 %), корейцы (10 %). Жили также украинцы, белорусы, татары, 

китайцы и другие народы, но их число в сумме составляло немногим более 

3 %
51

. 

История создания ЕАО - первого и единственного национально-

автономного образования евреев не только в СССР, но и в мире (Израиль был 

образован по решению ООН в 1948 г.), началась в 1928 г. Организационными 

предпосылками создания административно - территориального образования 

ЕАО стало постановление Президиума ЦИК СССР от 28 марта 1928 г.             

«О закреплении за КОМЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися 

евреями свободных земель в приамурской полосе Дальневосточного края»
52

. 

В мае 1928 г. на станцию Тихонькая, где находился Биробиджанский 

переселенческий пункт, прибыла первая партия переселенцев из городов и сел, 

местечек Украины, Белоруссии, центральных районов России. Одновременно 

решением государства была послана техника и выделены необходимые 

средства. На этой территории был создан переселенческий район. 20 августа 

1930 г. ВЦИК РСФСР принял постановление «Об образовании в составе 

Дальневосточного края Биро-Биджанского национального района» с центром в 

селении Тихонькая
53

 (в 1931 г. оно было переименовано в рабочий поселок 

Биробиджан)
54

. В 1930 г. был создан ОЗЕТ в Дальневосточном крае (ДВК). 

10 декабря 1930 г. в Хабаровске состоялись выборы правления ДалькрайОЗЕТа. 

Было принято решение организовать отделения ОЗЕТа в Благовещенске, 

Владивостоке, Тихонькой и других населенных пунктах ДВК
55

. В 1932 г. 

Госпланом РСФСР были утверждены первые контрольные цифры развития 

района
56

.  

На приеме, данном представителям рабочих Москвы и еврейской прессы 

в мае 1934 г., М. И. Калинин сказал, что создание еврейского территориального 
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центра в Биробиджане является единственным путем нормализации 

национального статуса евреев Советского Союза, что в течение одного 

десятилетия Биробиджан станет наиболее важным и, возможно, единственным 

оплотом национальной еврейской социалистической культуры, а 

преобразование области в республику является вопросом времени
57

. Поездка в 

Биробиджан Л. М. Кагановича, члена Политбюро Коммунистической партии, 

воодушевила еврейское руководство области. Биробиджанский проект вызвал 

большой интерес у евреев всех стран, в особенности у тех, кто ратовал за 

еврейский территориализм. К тому же поселение евреев в Биробиджане 

совпало с усилением антиеврейских репрессий в нацистской Германии. 

Иностранные еврейские организации, которые участвовали в колонизационных 

проектах Советского Союза, например, Агро-Джойнт и Еврейское 

колонизационное общество (ЕКО), заняли нейтральную позицию. Общество 

земельного и ремесленного труда среди евреев (ОРТ) оказало некоторое 

содействие в развитии промышленности. Лишь те зарубежные еврейские 

организации, члены которых были преимущественно коммунистами, 

безоговорочно поддерживали этот план. 

Перспектива возрождения еврейской государственности, даже в виде 

автономии, нашла отклик и за рубежом. Американское общество еврейской 

колонизации в СССР (ИКОР), тесно сотрудничавшее с ОЗЕТом, послало 

делегацию специалистов по сельскому хозяйству для обследования района и 

выпустило научный труд о Биробиджане, а также оказывало переселенцам 

безвозмездную материальную помощь
58

. Помогал еврейским поселенцам 

Амбижан (Американский комитет по поселению иностранных евреев в 

Биробиджане). В середине 1930-х гг. и после Второй мировой войны 

Биробиджану оказывали содействие некоторые еврейские организации Канады, 
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Западной Европы и Южной Америки: собирали пожертвования для 

Биробиджана и пропагандировали идею его заселения евреями.  

Создание суверенной еврейской территории активизировало приток сюда 

иммигрантов. Для этого были специально разработаны документы, что 

подтверждает обнаруженная инструкция по комплектованию рабочей силы из 

заграницы
59

. В начале 1930-х гг. около 1,4 тыс. еврейских иммигрантов 

прибыло в национальный район из разных стран мира: Аргентины, Франции, 

Германии, Бельгии, США, Палестины, Бразилии, Уругвая, Румынии, Польши, 

Литвы, Латвии
60

. Большинство переселенцев не было знакомо с сельским 

хозяйством. Русское население оказывало им всемерную помощь, обучало их 

земледелию.  

В 1934 г. численность населения Биробиджанского района увеличилась 

до 52,7 тыс. человек. Особенно возросло количество еврейского населения. За 

семь лет, с 1928 по 1934 гг., оно составило 25,4 тыс. человек
61

. Однако немало 

переселенцев вернулось обратно. Еврейское население даже в наиболее 

массовые переселенческие 1935–1936 гг. не превышало 20 тыс. человек. 

В 1928 г., например, вернулись обратно свыше 60% поселенцев. Это 

объяснялось как трудными климатическими условиями для проживания, так и 

отсутствием навыков сельскохозяйственных работ у приезжающих. Район был 

слишком беден и изолирован от остального мира и вследствие этих и многих 

других причин не мог удержать большинство приехавших. Вместе с тем 

архивные материалы и воспоминания тех лет отмечают «стойкость оставшихся 

переселенцев, мужественно переносящих непредвиденные большие 

трудности»
62

.  

Увеличивавшийся приток населения, быстрое хозяйственное развитие 

Биро-Биджанского национального района в период с 1928 по 1934 гг. создали 

предпосылки для организации будущей области. Президиум ВЦИК РСФСР 

7 мая 1934 г. принял постановление «О преобразовании Биро-Биджанского 
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национального района в автономную Еврейскую национальную область в 

составе РФ»
63

. Административным центром ЕАО стал рабочий поселок 

Биробиджан, получивший статус города в 1937 г.
64

 С разделением 

Дальневосточного края в 1938 г. на Приморский и Хабаровский края область 

вошла в состав Хабаровского края. Началось административно-

территориальное устройство ЕАО
65

.  

Прибывали в национальный район в большинстве своем рабочие и 

служащие, но вместе с ними приехали и «журналисты, писатели, поэты, чтобы 

запечатлеть освоение этого необжитого края»
66

. В списках первых 

переселенцев были также полиграфисты, например, наборщица из Могилева, 

приехала в 1928 г., наборщица из Литвы – в 1931 г.
67

  

С началом еврейской колонизации, особенно в середине 1930-х гг., 

многое делалось для того, чтобы придать Биробиджану еврейский облик. Были 

основаны еврейские колхозы и еврейские сельсоветы. Евреи занимали 

руководящие посты в области. В 1930 г. Я. Левин, работник партийного 

аппарата Белоруссии и секретариата ОЗЕТа, был назначен секретарем 

Биробиджанского райкома партии. После учреждения Еврейской автономной 

области в 1934 г. еврей М. Хавкин стал первым секретарем обкома партии, а 

И. Либерберг, директор Института еврейской пролетарской культуры при 

Украинской Академии наук — председателем облисполкома (оба впоследствии 

были репрессированы). Несколько решений было принято об употреблении 

идиша как официального языка области наравне с русским. Были основаны 

школы с преподаванием на идише, предпринимались попытки преподавать 

идиш в нееврейских школах. Вывески на улицах, надписи на железнодорожных 

станциях, даже почтовый штемпель были на русском языке и на идише. 

В 1934 г. был основан Еврейский государственный театр.  
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Заселяемая территория имела неоднородный национальный состав. 

Поэтому быт, традиции, культурные ценности и потребности населения были 

весьма специфичны. Условия и обстоятельства жизни переселенцев 

предполагали определенный уровень развития культуры и обусловили 

потребность в книгах, которые доставлялись в национальный район из центра 

страны. В районе еще не сформировалось книжное дело, но книга уже 

распространялась на его территории.  

В какой-то мере Биробиджанский проект определил развитие всего 

еврейского книгоиздания и распространения печатной продукции в стране в 

конце 1920-х – 1930-е гг. Выпускалась литература, посвященная пропаганде 

Еврейской автономной области и агитации в пользу переселенческой политики. 

Этим задачам были подчинены все издания ОЗЕТа: журнал «Трибуна» (1929 – 

октябрь 1937 гг.) – единственный русско-еврейский журнал в 1930-е гг., 

различные газеты (в частности, верхнеудинская однодневная газета «Озетовец 

Бурятии», 1933 г.), брошюры издательства ОЗЕТа «Дер Эмес» и, конечно же, 

печатная продукция области.  

Осуществление Биробиджанского проекта было невозможно без 

пропагандистской кампании. Решение Президиума Центрального Правления 

ОЗЕТа (ЦПО) от 6 февраля 1928 г. гласило: «Поручить Президиуму ЦПО и 

редколлегии журнала «Трибуна» популяризировать Биро-Биджанский район 

среди еврейского населения, выявляя все его положительные и отрицательные 

стороны и указывая пути преодоления возможных трудностей»
68

. Для активной 

агитации в пользу переселения проводились собрания, митинги, лотереи. 

Издавалось много статей, книг, брошюр, которые завозились в национальный 

район. В огромном количестве на идише и русском языке печатались 

пропагандистские агитационные материалы, произведения советских еврейских 

писателей. Да и сами переселенцы привозили с собой книги, которые 
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собирались населением и становились частью библиотечных фондов в местах, 

основанных поселенцами
69

.  

Влияние Биробиджанского проекта в культурной сфере было необычайно 

велико, и это сказалось на бурном развитии еврейского издательского дела как 

в стране, так и на территории Еврейской автономной области. 

Издание еврейской литературы, прежде всего общественно-политической 

и художественной, как на идише, так и русскоязычной, было сосредоточено в 

двух государственных издательствах – в Москве («Дер Эмес») и в Киеве 

(Украинское государственное издательство национальных меньшинств). 

Подавляющее большинство художественных произведений советских 

еврейских авторов в переводе с идиша выходило в «Серии еврейской 

литературы» (1930–1931 гг., Государственное издательство художественной 

литературы), в серии «Творчество народов СССР» (1929–1930 гг., Госиздат), в 

«Библиотеке «Огонька». Издательство «Искусство» публиковало 

драматические сочинения и пьесы еврейской тематики, а Детгиз в эти годы 

массовыми тиражами выпускал русские переводы произведений для детей 

Л. Квитко. 

Одновременно с этим, благодаря целенаправленным действиям ОЗЕТа, 

издательское дело стало возникать и в Биробиджане. В рамках строительства 

национальной автономии формирование полиграфической и издательской базы 

шло впервые. В стране (да и, пожалуй, в мире) не имелось подобного опыта: 

практически с нуля создавать книжную инфраструктуру - типографии, 

редакции газет и журналов, книжно-журнальное издательство, предприятия 

книжной торговли, библиотеки. Отсюда такое количество ошибок, 

непонимание того, что и как нужно делать. Но вместе с тем не пришлось ничего 

ломать, подстраивать под определенную систему государственного 

планирования и контроля: к 1930 г. в стране произошло на долгие десятилетия 

утверждение советской модели книжного дела. Формируемая книжная культура 

ЕАО автоматически включалась в состав государственного механизма 
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управления обществом, с присущими ему монополизмом, централизацией, 

тотальной идеологизацией и цензурой. 

*** 

Становление книгопечатания в Биробиджанском районе было тесно 

связано с состоянием и развитием полиграфической базы, первоначально 

нацеленной в основном на выпуск периодических изданий. В 1930-е гг. стала 

создаваться полиграфическая база национального района.  

Для этого в Тихонькой (Биробиджан) была оборудована типография и 

организована редакция газет. Инициатором создания первого печатного органа 

Биробиджанского района был секретарь райкома ВКП(б) Я. Левин
70

. Он 

подобрал помещение для будущей типографии. По его просьбе владелец 

Харбинской типографии русских эмигрантов господин Розенцвейг отправил в 

Биробиджан набор шрифтов, печатный станок и другое полиграфическое 

оборудование. Газетную бумагу будущей типографии передал коллектив 

московского еврейского журнала «Трибуна»
71

. Газеты «Биробиджанская 

звезда» и «Биробиджанер штерн» на русском и еврейском языках начали 

выходить в октябре 1930 г.  

Для развития полиграфической базы национального района в 1932 г. 

были выработаны предложения Секретариата крайкома ВКП(б) и Отдела 

печати крайкома и Комитета по делам печати: «Составить на будущее реальный 

бюджет для газет. «Полиграф» тресту выполнить директиву об оборудовании в 

Биробиджанском районе типографии – цинкографии, которая обеспечила бы 

бесперебойный выход газет и издание книг на еврейском языке. К началу 

1933 г. довести тираж газет до 5000 экз.»
72

 Был также поставлен вопрос о 

помещении для редакции и обеспечении ее сотрудников жильем. В титульный 

список строительства Биробиджана на 1932 г. включили строительство 
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типографии на сумму 75 тыс. руб.
73

 Однако материальная база газеты и 

типографии оставалась по-прежнему слабой
74

.  

В 1932 г. были организованы выездные типографии для выпуска газет 

при политотделах предприятий, а также на время уборочных кампаний в Усть-

Сунгарийской, Амурзетской и Биробиджанской МТС
75

. 

На возникновение книжного дела ЕАО в 1930-е гг. влияли многие 

экономические и социально-культурные факторы: усиливающийся приток 

населения, интенсивное экономическое и сельскохозяйственное развитие, 

создание сети учебных заведений, возникновение библиотек, 

культпросветучреждений, образовательный уровень переселенцев, 

формирование творческой интеллигенции и др. И основной фактор – это 

преобразование Биробиджанского национального района в Еврейскую 

автономную область. Для ее становления был необходим соответствующий 

уровень книжного дела. Руководство Биробиджанского района, анализируя 

состояние культурного строительства в 1934 г., находило его недостаточным, и 

в первую очередь – в издании газет.  

Уровень развития книжного дела национальной автономии самым тесным 

образом был связан с вопросами состояния ее полиграфической 

промышленности. Чтобы превратить газеты в ежедневные, необходимо было 

расширить полиграфическую базу и увеличить фонды отпускаемой бумаги
76

. 

Биробиджанский райисполком обратился за помощью в Москву. 

Постановлением Секретариата Всесоюзного Управления Совета 

Полиграфистов Страны (ВУСПС) «О мероприятиях помощи Биробиджанскому 

району ДВК» (от 2 марта 1934 г.) Всеукраинскому комитету печатников 
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предписывалось принять меры к посылке в Биробиджан печатной машины 

«Американка» в помощь биробиджанским газетам и издательству
77

. 

Большую роль в развитии книжной культуры области сыграло 

постановление Совнаркома СССР «О мероприятиях по хозяйственному и 

культурному развитию Еврейской автономной области» (1 октября 1934 г.)
78

 

Оно обязывало Народный Комиссариат Местной Промышленности (НКМП) 

РСФСР построить в Биробиджане в 1935 г. областную типографию
79

. Для этого 

требовалось предусмотреть выделение лимита на 1935 г. и закончить в декабре 

проектирование типографии
80

. 

Это решение было чрезвычайно важным для области, так как в начале 

1934 г. сгорела имеющаяся типография. Пришлось срочно на средства ОЗЕТа и 

КОМЗЕТа вести восстановительные работы
81

. Но и после реконструкции 

материально-техническая база типографии оставалась довольно слабой. На 

заседании бюро обкома ВКП(б) 11 октября 1934 г. «О качестве работы в 

типографии по выпуску газет» отмечалось «исключительно плохое качество 

печатной продукции типографии». Но объяснялось это не материально-

техническими трудностями, а «плохой организацией труда на производстве, 

слабой партийно-массовой работой». В духе того времени было решено 

«директора типографии т. Фурмана за плохое руководство снять и оставить на 

низовой работе»
82

. 

Вопросы строительства биробиджанской типографии в эти годы 

оставались предметом внимания не только со стороны местной партийной и 

советской администрации, но и руководства страны. В июне 1935 г. было 

принято решение СНК РСФСР об изменении проекта и строительстве более 

мощной типографии с окончанием его в 1936 г.
83
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До постройки новой типографии укреплялась полиграфическая база 

действующей типографии, приобретались через краевые организации 

необходимые текстовые и заготовочные шрифты и другое оборудование для 

улучшения работы, изыскивались дополнительные ассигнования
84

.  

В 1937 г. Американская организация «ИКОР» выслала в ЕАО 

типографское оборудование. Предварительно велась переписка с «ИКОР» об 

отправлении печатных машин РЕФ Р-3913, 7 мест из Нью-Йорка на 

Владивосток через Кобэ теплоходом «Кнут Нельсон»
85

. По прибытии 

оборудования облисполком в июле 1937 г. принимает решение о его временном 

размещении для хранения до момента ввода в строй строящейся мощной 

типографии
86

.  

Все аспекты создания (как, впрочем, и использования) книги входили в 

область пристального внимания партийных и советских организаций. Все 

вопросы – от административных, организационных до сугубо 

производственных, будь то строительство новой типографии, организация 

областного издательства, отставка и назначение директора полиграфического 

предприятия, редакций газет
87

, утверждение мероприятий, обеспечивающих 

бесперебойную работу типографий, их финансирование, - всѐ без исключения 

находилось в приоритетной компетенции партийных и советских органов. Бюро 

обкома и президиум облисполкома ставили и решали вопросы укрепления 

материально-технической базы полиграфии, увеличения тиражей газет, 

комплектования кадров. Президиум облисполкома 15 мая 1936 г. принял 

решение о выделении типографии 20 тыс. руб. на приобретение механического 

двигателя
88

. 
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В предвоенные годы вопросы строительства областной типографии по-

прежнему оставались в центре внимания. Хотя в постановлении СНК СССР от 

2 апреля 1936 г. «О народно-хозяйственном плане ЕАО на 1936 г.» были 

поставлены сроки окончания строительства в 1936 г.
89

 но, несмотря на все 

принятые решения
90

, стройка затягивалась
91

. 

Лишь осенью 1938 г. строительство типографии вступило в 

заключительный этап. В 1939 г., несмотря на то, что типография была введена в 

строй, строительство продолжалось, еще остались незавершенные объекты и 

требовались дополнительные ассигнования и значительные организационные 

усилия.  

Заработав в полную силу, новая типография постепенно наращивала 

потенциал
92

. Она имела собственную электростанцию. В ней печатались, кроме 

газет, журнал «Форпост», художественная литература местных писателей, 

учебники для еврейских школ и другая продукция. Но производственная 

мощность типографии была гораздо больше выполняемых объемов загрузки. 

Президиум облисполкома определил программу деятельности типографии на 

1940 г. – 450 тыс. руб. в ценах 1926–1927 гг., в том числе по производству 

ширпотреба – 220 тыс. руб.
93

 

Для улучшения организации работы президиум облисполкома принял 

решение о передаче типографии в ведение издательства областных газет. Были 

утверждены штаты и фонды на 1940 г. по рабочим и служащим областной 

типографии (159 человек)
94

, а также ассигнования на строительство и 
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оборудование типографии (150 тыс. руб.), в том числе на постройку трех 

одноквартирных дома (40 тыс. руб.)
95

 

Можно констатировать, что с вводом в строй новой типографии в ЕАО 

была создана полиграфическая база для дальнейшего развития книжного дела 

области.  

События предвоенных лет и Великой Отечественной войны отразились на 

развитии полиграфической базы ЕАО. Снова область стояла перед фактом 

закрытия еврейской газеты, поскольку не хватало средств на издание обеих 

газет. Для выпуска еврейской газеты типография содержала специальный 

еврейский цех из 18 человек – ручных наборщиков, линотипистов, метранпажа 

и др. Одни только типографские расходы на еврейскую газету составляли 

307 тыс. руб. в год
96

. Секретарь обкома 18 марта 1941 г. в докладной записке в 

ЦК ВКП(б) «О еврейской газете «Биробиджанер штерн» обращался с просьбой 

выделить средства на издание еврейской газеты. Не получив положительного 

ответа, президиум облисполкома принял решение сократить штаты и фонды, 

ликвидировать некоторые организации. В список по сокращению штатов и 

фондов на 1941 г. вошли редакция газеты «Биробиджанер штерн», КОГИЗ, 

типография, областной отдел кинофикации
97

.  

Условия военного времени отразились на работе многих предприятий 

области, в том числе и типографии. Была поставлена задача, вести строгий учет 

бумаги, организовать ее хранение, закрепить оборудование за отдельными 

работниками, произвести набор учеников
98

. Продолжались кадровые 

перестановки, сокращение штатов
99

. 

По окончании Великой Отечественной войны полиграфической 

промышленности ЕАО, как и всей страны в целом, предстояло наращивать 

потенциал, увеличивать тиражи и форматы выпускаемых газет. Бюро обкома 

ВКП(б) 28 декабря 1945 г. обратилось к вопросу «О переводе газет на четырех 
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полосные», чтобы в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) перевести с 

1 января по 15 февраля газеты на четырехполосные, форматом газеты 

«Правда». Для этих нововведений требовалось очень многое: от типографского 

оборудования, помещений, новых кадров до бензина, керосина, дров. Нужно 

было круглосуточно обеспечивать типографию электроэнергией, поддерживать 

бесперебойную работу ТАССовской и междугородной телефонной линий 

связи. Бюро сочло необходимым обратиться в крайком ВКП(б) за разрешением 

увеличить работникам редакции литерные пайки и поднять гонорар до 

2000 руб. за номер на время выхода четырехполосных газет
100

.  

Несмотря на принятые меры, к немедленному переходу на четыре полосы 

редакция и типография оказались не подготовлены, поэтому было решено 

начать издание газеты «Биробиджанская звезда» на четырех полосах только с 

15 мая 1946 г.
101

  

За годы войны значительно износилась и без того слабая 

полиграфическая база области. По вине типографии все чаще срывался 

своевременный выход газет. Это заставило поднять на бюро обкома вопрос    

«О несвоевременном выходе газеты «Биробиджанская звезда» (27 января 

1950 г.) В протоколе заседания указывалось: оборудование типографии 

находится в запущенном состоянии, из трех плоских машин две пришли в 

полную негодность, у ротационной машины нет запасного мотора, а выход из 

строя мотора 10 января 1950 г. задержал выпуск газеты более чем на 

25 часов
102

. Необходимо было укреплять полиграфическую базу, в первую 

очередь обеспечить оборудование для выпуска печатной продукции на идише. 

Первый секретарь обкома КПСС обратился в Министерство культуры СССР с 

просьбой выслать еврейские линотипные матрицы, шрифт, магазины 

линотипные к модели машин Н-1 (3 штуки). Министерство культуры дало 

указание начальнику Главиздата Министерства культуры СССР решить вопрос 
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об обеспечении типографии газеты «Биробиджанская звезда» линотипами за 

счет фондов Росглавиздата
103

.  

С 1956 г., когда типография газеты «Биробиджанер штерн» получила 

необходимое оборудование и ассигнования, еврейская газета стала набираться 

машинным способом. Следует отметить, что все оборудование для ручного 

набора было сохранено и в необходимых случаях типография использовала 

ручной способ набора.  

*** 

Помимо решения материально-технических проблем, не менее 

актуальными для развития книжного дела в ЕАО являлись организационно-

кадровые вопросы. Проблемы кадрового обеспечения полиграфических 

предприятий, редакций газет и журналов в 1930-е гг. стояли одними из первых 

на повестке дня местного партийного и советского руководства. 

В 1930-е гг. формировался кадровый состав предприятий книжного дела. 

Так, в ведомости переселенцев по специальностям указано, что в 1932 г. 

приехали в район 16 печатников, 12 переплетчиков, 26 типографщиков, 

9 журналистов
104

. В списке предприятий справочника Биробиджанского района 

по состоянию на 1 марта 1933 г. значилась типография с довольно солидной 

для того времени численностью в 50 рабочих
105

.  

Острая нехватка специалистов ощущалась буквально во всех редакциях 

газет. Партийное руководство решало вопросы подбора (и соответствия) 

кадровых звеньев всех отраслей книжного дела: от назначения и увольнения 

руководящих работников, расширения штатов до повышения их 

образовательного и профессионального уровня. И надо отдать должное, далеко 

не все постановления местных инстанций являлись только рычагом влияния и 

контроля, выражением партийного диктата над всеми аспектами книжной 

культуры. Многие из них содержали меры реальной помощи полиграфическим 

предприятиям, редакциям газет, издательств, а иногда становились 
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своеобразным толчком к развитию местной литературы, журналистики, многих 

сфер культуры и искусства. Так, на заседании РК ВКП(б) 26 февраля 1933 г. по 

штатам газет констатировалось, что в редакции «Биробиджанской звезды» 

работает 5 человек, требуется 12, но утвердили лишь 8; в редакции газеты 

«Биробиджанер штерн» трудится 8 человек, нужно – 19, а было утверждено 

только 12
106

. Подводя итоги 1933 г., бюро РК ВКП(б) на декабрьском заседании 

«О состоянии партийно-массовой работы в ячейке редакции» рекомендовало 

«укрепить руководство газетой», а ее главного редактора Г. Казакевича, как  

«не обеспечившего большевистскую линию, освободить от редакторской 

работы»
107

. Спустя несколько месяцев, 19 октября 1934 г., решением бюро 

обкома ВКП(б) редактором газеты «Биробиджанская звезда» был утвержден 

Л. М. Швайштейн, редактором же газеты «Биробиджанер штерн» вновь 

назначен бывший до этого в опале Г. Л. Казакевич
108

.  

В 1930-е гг. продолжалась целенаправленная работа по комплектованию 

кадров. Прибывали в область работники, знающие полиграфическое 

производство. Так, в документах по учету переселенцев указывалось, что в 

1935 г. в типографию было направлено 43 человека, среди которых - 

наборщицы, печатник, строитель, завхоз, чернорабочий, уборщица, бухгалтер, 

счетовод, переплетчик и др. Направлялись работники и для редакций газет: в 

«Биробиджанскую звезду» – 8 человек, в «Биробиджанер штерн» – 13
109

. Были 

и персональные назначения. На работу в газеты прибывали выпускники 

Коммунистического университета национальных меньшинств Запада имени 

Ю. Ю. Мархлевского (КУНМЗ). Например, рекомендовалось «утвердить 

И. Галаха заведующим партийным отделом редакции газеты «Биробиджанер 

штерн», а Х. Л. Финкельштейна (члена ВКП(б) с 1923 г., прошедшего проверку 

в Бауманском РК г. Москвы) направить на работу в редакцию газеты 

«Биробиджанер штерн»
110

. Чтобы удержать квалифицированные кадры, всех 
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вновь прибывших обеспечивали льготами: десятипроцентной доплатой и 

хлебными надбавками
111

. Для повышения квалификации работников областных 

газет в 1939 г. организовывались при краевой газете «Тихоокеанская звезда» 

месячные практики и стажировки
112

. 

Пропагандистская кампания Биробиджанского проекта, строительство 

новой мощной типографии давали свои результаты. Уже по мере строительства 

типографии для работы в ней с разных концов страны приезжали специалисты 

своего дела, квалифицированные полиграфисты. Так, в 1934 г. на работу в 

типографию прибыли М. И. Фишман – корректор из Сухуми, Х. Л. Фрейдлин – 

переплетчик из Ленинграда
113

. На базе имеющейся типографии были 

организованы трехмесячные курсы наборщиков (на идише и русском языке). 

Перед Центральным КОМЗЕТом был поставлен вопрос об отборе для нужд 

строящейся типографии 12–15 квалифицированных наборщиков. 

Одновременно началось строительство одного из запланированных деревянных 

домов для рабочих типографии и редакционных работников. 

С вводом в строй в 1939 г. биробиджанской типографии значительно 

увеличился ее штат, что позволяют проследить имеющиеся материалы. Если в 

1930-е гг. численность типографии оставалась постоянной – 50–51 человек, то 

в 1939 г. насчитывалось уже 135 сотрудников
114

. Одновременно выросли и 

кадры, овладевшие сложным полиграфическим производством. Многие 

работники, не имевшие квалификации, стали наборщиками, печатниками, 

дизелистами и т. д. В типографии была создана ученическая группа 

наборщиков на идише. Директором новой типографии утвердили 

И. Л.Злотникова.  

Несмотря на принимаемые меры, кадровая ситуация в ЕАО по многим 

причинам оставалась чрезвычайно сложной. В 1937 г. наряду с другими 

партийными и советскими деятелями был разоблачен как «враг народа» первый 
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секретарь обкома ВКП(б) М. П. Хавкин
115

. Маятниковым движением это тут же 

ударило по редакциям областных газет. На состоявшейся 21–26 мая 1937 г. 

второй партийной конференции ЕАО говорилось, что «областная газета по 

существу являлась орудием в руках Хавкина»
116

. В течение 1937 г. 

неоднократно на заседаниях бюро ВКП(б) рассматривались вопросы работы 

областных газет. Констатировалось, что газеты, особенно «Биробиджанер 

штерн», «засорены врагами»
117

. Многие журналисты были исключены из рядов 

партии, сняты с работы. Планомерно уничтожались квалифицированные, 

талантливые специалисты. Все это негативно сказалось на работе газет, 

типографии, культурных учреждений автономии и, в конечном итоге, на 

развитии областного книжного дела в целом
118

. 

Особенно остро эти процессы ощущались редакцией еврейской газеты. 

В 1939 г. обком партии вынужден был обратиться в ЦК ВКП(б) с просьбой 

командировать на работу в ЕАО редактора областной еврейской газеты
119

. Речь 

шла о сотруднике издательства «Дер Эмес» (г. Москва) Р. Фише 
120

. Положение 

в области обострялось постоянной перестановкой кадров
121

, гонениями на 

многих журналистов, литераторов, руководителей типографии, редакций газет 

и журналов
122

.  

Но особый размах репрессии приобрели в период с 1948 по 1953 гг., во 

времена борьбы с так называемыми «безродными космополитами». Если 

в 1930-е гг. пострадали в основном управленцы, «озетовцы», партийные и 

советские деятели, иммигранты, то в 1940-х гг. целенаправленному 

уничтожению была подвергнута еврейская культура и ее представители, в 

первую очередь литераторы.  

После постановления ЦК ВКП(б) 1946 г. «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград» на V областной партийной конференции ВКП(б) ЕАО (10–
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11 января 1947 г.) остро были поставлены кадровые вопросы. Особенно много 

претензий было к творческой интеллигенции. 21 октября того же года бюро 

обкома рассмотрело вопрос «О кадрах редакции газеты «Биробиджанер 

штерн». Были освобождены от работы сотрудники редакции. Это явилось 

началом второй волны политических чисток в области
123

. После проведения 

VI партийной конференции ВКП(б) в марте 1948 г. сгустились тучи над 

редактором газеты «Биробиджанер штерн» писателем Б. И. Миллером, другими 

еврейскими литераторами, сотрудниками газеты «Биробиджанер штерн». На 

заседаниях бюро обкома ВКП(б) несколько раз обсуждались вопросы работы 

еврейской газеты. В печати появлялись статьи, подобные этой: «Об ошибках, 

допущенных редакцией газеты «Биробиджанер штерн» при опубликовании 

очерков писателя Нистера» (московский еврейский писатель Дер Нистер 

напечатал очерки «С переселенческим эшелоном в Биробиджан» и «Со вторым 

эшелоном»)
124

. Был снят с работы главный редактор Б. И. Миллер
125

. Многие 

сотрудники редакции в годы борьбы «с политическими ошибками 

националистического и космополитического характера» были арестованы как 

враги народа и сосланы в лагеря. В редакции изымались неугодные областные 

газеты, в областной типографии – вышедшие из печати альманах 

«Биробиджан» и книга стихов И. Эмиота «Восход»
126

. Освобождались от 

работы журналисты, известные в области авторы, писатели С. Боржес
127

 и 

Г. Рабинков
128

. Многие местные еврейские писатели были арестованы, 

еврейский театр закрыт, в школах прекращено преподавание на идише. 

Переселение евреев в Биробиджан было приостановлено, а еврейское население 

области сильно сократилось. 

К концу сталинского правления политическая обстановка несколько 

стабилизировалась. Во всяком случае, прекратилась беспрерывная 

перестановка кадров. 10 ноября 1950 г. ответственным редактором газеты 
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«Биробиджанер штерн» был утвержден С. Н. Яблоновский, который возглавлял 

газету довольно длительное время
129

.  

В разные годы газету редактировали известные еврейские прозаики и 

поэты Г. Казакевич, Б. Миллер, Н. Фридман, Н. Корчминский, Л. Школьник. 

Здесь публиковали материалы высокого литературного уровня, пронизанные 

глубоким национальным чувством (что стало поводом для репрессий          

1940-х гг.), признанные мастера еврейского слова С. Боржес, Б. Слуцкий, 

И. Бронфман, А. Кушниров, Л. Вассерман, Р. Шойхет. 

Определенные кадровые проблемы испытывало и созданное в 1946 г. 

областное издательство. Чтобы хоть как-то снять остроту проблемы, бюро 

обкома приняло решение, что «впредь, до подбора постоянных работников для 

областного издательства утвердить по совместительству и. о. директора 

издательства И. Злотникова, и. о. главного редактора издательства 

Н. Фридмана, и. о. редактора издательства Г. Рабинкова. В связи с 

загруженностью Г. Рабинкова, освободить его от обязанностей переводчика 

радиокомитета»
130

.  

Хотя решение об организации издательства было принято 31 мая 1946 г., 

но из-за отсутствия финансирования его штаты не были утверждены и в 

течение 1947 г. исполком принял решение укомплектовать кадровый состав 

издательства в количестве 2,5 единицы за счет недокомплекта областных газет 

(«Биробиджанская звезда» – 1, «Биробиджанер штерн» – 1,5). Были выделены 

ставки на ответственного редактора – 1, по 0,5 на редактора, секретаря и 

уборщицу, а в должности ответственного редактора издательства был 

утвержден Х. И. Мальтинский
131

. В таких вот условиях, фактически 

«приближенных к боевым», с ничтожно малым штатом специалистов-

энтузиастов, начинало работать Биробиджанское областное издательство. 
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*** 

Вопрос организации в области издательства был постоянно в центре 

внимания местного руководства. Планировалось уже в 1933 г. открыть в 

Биробиджане отделение ОГИЗа (Объединение государственных издательств). 

Но работа эта в силу объективных причин осуществлялась крайне медленно. 

1 ноября 1934 г. на заседании бюро обкома ВКП(б) рассматривали вопрос об 

организации издательства газет «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская 

звезда» и оргкомитету поручили «оформить организационно и хозяйственно 

образование издательства»
132

. В 1935 г., теперь уже перед Далькрайкомом 

ВКП(б), вопрос об организации областного издательства был поднят
133

 

направленными в Хабаровск для решения вопросов финансового положения 

областных газет их редакторами Г. Казакевичем и Л. Швайштейном. Им было 

поручено окончательно решить в крае вопрос о создании областного отделения 

издательства
134

.  

Было принято решение организовать издательство ЕАО с 15 июля 1936 г., 

передав в ведение последнего областную типографию и административно-

хозяйственное обслуживание областных газет и журнала «Форпост». Перед 

крайкомом ВКП(б) и ЦС ОЗЕТа был поставлен вопрос о наделении 

издательства оборотными средствами. Причем речь шла именно об 

издательстве (а не филиале ОГИЗа, во избежание возможных ведомственно–

административных трудностей), в составе уже действующего издательства 

областных газет, непосредственно подчиненного, как и газеты, обкому партии. 

После введения в строй новой типографии в декабре 1939 г. постановлением 

президиума облисполкома она перешла в ведение издательства облисполкома 

ЕАО
135

. Накануне войны в 1941 г. штат издательства составлял 8 человек. 

Придавая большое значение формированию автономии, после войны 

ЦК ВКП(б) 4 апреля 1946 г. принял постановление «О мерах помощи обкому 

ВКП(б) Еврейской автономной области в организации массово-политической и 
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культурно-просветительной работы среди населения». В числе мер 

предусматривалось создание в Биробиджане газетно-книжного издательства. 

31 мая 1946 г. бюро обкома ВКП(б) постановило организовать в 

г. Биробиджане областное издательство, возложив на него издание альманаха, 

массово-политической, художественной литературы и учебников на еврейском 

языке, утвердило штат издательства в количестве 11 человек. Бюро обратилось 

в крайисполком с просьбой ассигновать в бюджет области необходимые 

средства на содержание организуемого издательства, выделить на эти цели 

оборотные средства в сумме 85 тыс. руб.
136

 Вновь созданное издательство 

политической и художественной литературы было зарегистрировано 5 июля 

1946 г.
137

 

***
 

Учитывая необходимость политического просвещения переселенцев, 

руководство национального района с первых шагов освоения территории 

ставило задачу создать свой печатный орган. Имеются сведения, что в 1928 г. в 

населенном пункте Бирофельде была организована первая в Биробиджанском 

районе газета на еврейском языке «Бирофельд Эмес» («Бирофельдская 

правда»). Можно предположить, что она была рукописной
138

.  

Как уже отмечалось, инициатором создания первого печатного органа 

Биробиджанского района был секретарь райкома ВКП(б) Я. Левин
139

. До тех 

пор пока редакцию «Биробиджанер штерн» в 1933 г. не возглавил Г. Казакевич 

(известный журналист, литературный критик), Я. Левин исполнял обязанности 

ее главного редактора, корректора и ведущего журналиста. Ответственным 

секретарем газеты стал Н. Фридман. Газета «Биробиджанская звезда» и 

«Биробиджанер штерн» на русском и еврейском языках начала выходить в 

октябре 1930 г. один раз в шесть дней тиражом 400 экз.
140
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В подготовленных для доклада материалах «Задачи биробиджанских 

газет» (1930 г.) подчеркивалось: «Остро стоит вопрос о газете, коллективном 

агитаторе и пропагандисте масс. Необходимо доказать важность и значимость 

газет». Сектору кадров и культурного строительства при Биробиджанском 

Представительстве ЦПО в 1930 г. вменялось создать печатную газету 

Биробиджанского района. Планировалось, что в августе и сентябре газета будет 

выходить 1 раз в декаду, по цене 15 коп. в месяц, тиражом 3000 экз. С октября 

намечалось выпускать газету 2 раза в пятидневку, 12 раз в месяц. Для этого 

впоследствии была оборудована типография в Тихонькой и организована 

редакция газет
141

.  

После выхода постановления Президиума ВЦИК от 20 августа 1930 г. 

началась активная работа по созданию местной газеты. Она должна была стать 

органом Биробиджанского райкома партии и райисполкома. На заседании бюро 

Биробиджанского РК ВКП(б) «О выпуске газеты на русском и еврейском 

языках» (24 октября 1930 г.) приняли к руководству решение крайкома ВКП(б) 

о выпуске газеты на русском и еврейском языках, с предложением временной 

редколлегии приступить к изданию газеты
142

.  

Постепенно укреплялась ее полиграфическая база, а главное, 

увеличивалась потребность в газете. 30 октября 1932 г. вышел сотый номер 

газеты. К этому времени она выпускалась уже один раз в два дня тиражом 

2200 экз. Причем 50 % из них распространялось в пределах района, а остальные 

50 % по стране и за границей. Главный редактор Г. Казакевич докладывал РК и 

крайкому ВКП(б): «Как видно из тиража, газета стала массовой. При наличии в 

районе примерно 7000 душ евреев, такое распространение составляет одну 

газету на троих человек, что является большим достижением, принимая во 

внимание, что территория района очень обширна (до 600 км.), а временами 

связь с остальными пунктами прерывается. При организованной работе по 

распространению газеты можно довести тираж до 5000 экз., что составит одну 
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газету на каждого взрослого читателя»
143

. Выпускала газету в то время лишь 

горстка энтузиастов: редактор, секретарь, два литературных работника, два 

сотрудника и корректор. Планировалось сделать издание ежедневным.  

В начале 1934 г. «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда» 

выходили тиражом 2200 экз. В первые годы основной газетой была 

«Биробиджанер штерн» на еврейском языке (в дальнейшем по многим 

причинам ситуация изменилась, и главной газетой с большим тиражом стала 

русскоязычная «Биробиджанская звезда»). Помимо них, еженедельно 

издавалось пять политотдельческих газет: «Сталинский призыв» 

Тихоньковской МТС, «За большевистские колхозы» Амурзетской МТС, 

«Сталинец» Усть-Сунгарийской МТС, «Ударник Сталинфельда» 

Биробиджанского зерносовхоза, «За социалистическое освоение» Амуро-

Бирского маслосовхоза, тиражом 500 экз.
144

 

Значимость периодических изданий как проводников социально-

культурной политики строящейся области и составной части книжного дела 

автономии была высока. Поэтому местное партийное и советское руководство 

было нацелено на то, что необходимо увеличивать тираж областных газет и 

активизировать их распространение, расширять круг читателей в ЕАО и за ее 

пределами. К концу 1935 г. газеты были во всех районах области. Это два 

русскоязычных периодических издания: «Биробиджанская звезда» 

(Биробиджан, 1929 г.) и «Стальной путь» (газета политотдела 4-го отделения 

ДВЖД, п. Облучье, 1935 г.); две газеты – на идише: «Биробиджанер штерн» 

(Биробиджан, 1929 г.) и «Сталинец» (с. Блюхерово, 1935 г.) и четыре издания – 

на идише и русском языке: «Сталинский призыв» (п. Бира, 1935 г.), 

«Сталинское слово» (п. Смидович, 1935 г.), «За большевистские колхозы» 

(с. Амурзет, 1934 г.), «Сталинец» (газета политотдела Биробиджанского 

совхоза, 1933 г.)
145
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В 1936 г. руководство газет поднимало вопрос перед крайкомом ВКП(б) 

об увеличении формата газеты «Биробиджанер штерн», увеличении ее тиража 

до 2500 экз., а тиража «Биробиджанской звезды» - до 3500 экз. С 15 июня 

1936 г. по решению крайкома газета «Биробиджанская звезда» должна была 

перейти на ежедневный выпуск. И если в 1935 г. тираж обеих областных газет 

был одинаков, то уже в 1936 г. обозначилась тенденция снижения (на 1000 экз.) 

тиража еврейской газеты «Биробиджанер штерн». 

Кардинальное значение для развития книжного дела ЕАО имело 

постановление бюро обкома ВКП(б) от 5 июля 1936 г. В нем объективно 

оценивались полиграфическая база области, катастрофическое финансовое 

положение газет, их ничтожно малый штат, отсутствие квалифицированных 

редакционных работников. В силу этого газеты как областные руководящие 

органы печати не соответствовали своему назначению, являясь, по существу, 

городскими. Отмечались среди недостатков и узость тематики, малая 

оперативность и периодичность, однообразие внешнего вида, маленький 

формат.  

9 марта 1937 г. бюро обкома рассмотрело вопрос «О реорганизации 

областных газет в ЕАО». Было принято решение «временно передать 

типографию в ведение редакций областных газет»
146

, фактически же решался 

вопрос об их слиянии. 2 августа обком ВКП(б) возвращается к вопросу о 

реорганизации газет и принимает решение с 1 сентября 1937 г. оставить одну 

редакцию и выпускать газеты в двух изданиях на русском и еврейском языках. 

«Основной считать газету на еврейском языке, с которой делать перевод на 

русский язык»
147

. 

Попытки реорганизации газет, их слияния ввиду отсутствия кадров в 

1937 г. были отнюдь не случайными. Политические репрессии не обошли 

стороной и ЕАО. Знаменательно, что именно в это время – в ноябре 1937 г. – 

был организован обллит ЕАО. Бюро обкома утвердило начальника обллита 
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ЕАО и цензора областных газет (Б. Е. Гороховского) и уполномоченных 

обллита по районам области и цензоров районных газет 
148

. 

Позднее решение о слиянии газет было признано ошибочным. 

«Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда» были восстановлены как 

два самостоятельных издания
149

.  

Несмотря на некоторое ослабление переселенческой политики в конце 

1930-х гг., руководство страны по-прежнему было заинтересовано в 

продвижении Биробиджанского проекта. В обращении Президиума ЦСО 

(26 февраля 1938 г.) ко всем республиканским, краевым, областным ОЗЕТам 

говорилось, что «задачей особой важности является систематическое 

информирование ОЗЕТовской общественности и широких еврейских масс обо 

всем, что происходит в ЕАО». При этом особо важная роль отводилась 

областным ежедневным газетам «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская 

звезда», их самому широкому распространению всюду, откуда идет 

переселение в ЕАО. Подчеркивалось, что активное участие в распространении 

областной печати должны принять ОЗЕТ организации, а биробиджанские 

газеты, наряду с центральной советской еврейской печатью, являются 

основным источником повседневной, правильной информации о строительстве 

ЕАО. «Желательно, чтобы каждая ячейка выписывала обе газеты»
150

. Эта 

работа была хорошо налажена в отделениях ОЗЕТа. Если областные газеты не 

поступали на места, в ЕАО шли телеграммы такого, к примеру, содержания:   

«С 1 января 1938 г. не получаем областные газеты, хотя оформили подписку» 

(Одесский областной ОЗЕТ)
151

; КиевОЗЕТ «не получил газеты, просят 

разобраться»
152

. 

Секретарь обкома ВКП(б) ЕАО в докладной записке секретарю крайкома 

«По вопросу развития ЕАО в 1939 г.» подчеркивал, что «переселение в область 

имеет политическое значение. Из общего количества евреи составляют только 

                     
148

 ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 27. Л. 4, 32. 
149

 Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 27. Л. 50. 
150

 Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 330. Л. 28. 
151

 Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 361. Л. 27. 
152

 Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 361. Л. 26. 



 56 

18 % и осуществление постановления правительства о превращении области и 

г. Биробиджана в центр еврейской культуры наталкивается на ряд трудностей. 

Еврейская газета распространяется только количеством до 2000 экз. 

Биробиджанская еврейская школа в 1939 г. выпустила всего 6 человек. 

Намечается строительство педагогического института, но он не имеет базы для 

работы. Надо переселить в 1940 г. не менее 500 колхозных хозяйств, в 

действующие предприятия не менее 4000 семейств»
153

. Комиссия СНК РСФСР, 

проверявшая в 1940 г. работу исполкома ЕАО, в докладной записке отмечала: 

если население области к моменту ее образования (1934 г.) составляло 52 тыс. 

чел., то на 01.01.40 г. – уже 134,5 тыс.
154

 

Сложившееся социально-экономическое положение, безусловно, влияло 

на формируемое в ЕАО книжное дело. Превращение автономии в центр 

еврейской культуры, как изначально задумывалось, наталкивалось на 

трудности, а среди жителей области наметилась тенденция на потребление 

книжной культуры на русском языке, на чтение русской газеты 

«Биробиджанская звезда». 

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на изменившиеся 

условия, на сокращение штатов и ассигнований, пресса области сохранилась в 

прежнем объеме. Для мобилизации колхозников рыболовецких артелей и 

работников рыбозаводов «Биробиджанская звезда» организовала сроком на 

один месяц выездную редакцию. Она работала на кетовой путине с 12 сентября 

1943 г.
155

, делая выпуски газеты три раза в неделю, форматом 1/8 печатного 

листа, тиражом 300 экз. Своевременную доставку газет в рыболовецкие 

колхозы обеспечивало областное управление связи. 

В 1942 г. тираж каждой из ежедневных областных газет - 

«Биробиджанская звезда» на русском языке и «Биробиджанер штерн» на 

еврейском - составлял 14000 экз. Вполне возможно, что указанный обллитом 

тираж еврейской газеты не соответствовал действительности. Во-первых, 
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потому, что такого тиража у нее в предыдущие годы еще не было. Во-вторых, в 

предвоенные годы, по воспоминаниям очевидцев, существовала негласная 

практика официального завышения тиража, в данном случае до 14000 экз. 

В своих типографиях 8 раз в месяц печатались на русском языке четыре 

районные газеты: «Сталинский призыв» (Бирский РК, ст. Бира, тираж 

1400 экз.), «Сталинское слово» (Смидовичский РК, п. Смидович, тираж 

1000 экз.), по 950 экз. издавали «Сталинец» (Ленинский РК, с. Ленинское) и 

«Сталинский путь» (Сталинский РК, с. Амурзет). 12 раз в месяц тиражом 

1000 экз. выходила газета политотдела первого отделения ДВЖД «Стальной 

путь» (г. Облучье). С 1940 г. четырежды в месяц появлялась газета политотдела 

Буреинского лагеря (Бурлаг) НКВД «Сталинская новостройка» 

(ст. Известковая). Появились и новые издания. Так, в июле 1942 г. в 

Биробиджане начала печататься газета специального назначения 

«Тихоокеанская звезда на стройке»
156

. 

В 1944 г. указанием Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 

возобновилось издание еврейской газеты «Биробиджанер штерн» (она была 

ликвидирована в 1941 г., периодически на еврейском языке печаталась только 

страница). Новый тираж был определен в 2000 экз. (в связи с чем сократили на 

400 экз. тираж «Биробиджанской звезды»), периодичность – один раз в неделю, 

по четвергам, начиная с 31 августа
157

.  

Увеличение периодичности газеты «Биробиджанер штерн» заметно 

расширило и ее тематику; повысилось качество материалов. Фактически газета 

выходила только два раза в неделю. Бюро обкома потребовало с 15 декабря 

1947 г. издавать газету строго по графику три раза в неделю
158

, а с декабря 

1948 г. – выпускать «Биробиджанер штерн» на 4-х полосах уменьшенного 

формата (что соответствует двум полосам формата «Правда»)
159

. 

Политические события конца 1940-х – начала 1950-х гг. оказали влияние 

на общий кризис еврейской культуры. Все это неизбежно отразилось на 
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периодической печати. В эти годы наблюдался неуклонный спад спроса на 

еврейскую газету. Несмотря на то, что «Биробиджанер штерн» в 1952 г. 

выходила три раза в месяц – (155 номеров), двухполосная, половина формата 

газеты «Правда», количество подписчиков на нее падало
160

. Так, в 1951–1953 гг. 

число подписчиков газеты «Биробиджанер штерн» не превышало 400 чел. 

Газету практически невозможно было реализовать в розничной продаже. 

Поэтому с разрешения вышестоящих инстанций и под их руководством 

разовый тираж «Биробиджанер штерн» в 1954 г. был снижен с 2000 до 500 экз. 

(в четыре раза)
161

. В свою очередь укреплялась газета «Биробиджанская 

звезда». 7 июня 1955 г. было принято решение об увеличении ее тиража с 

10 тыс. до 20 тыс. экз. (в 40 раз больше по сравнению с газетой на идише)
162

.  

Между тем еврейская газета по-прежнему была популярна за пределами 

области. Так, 12 августа 1955 г. ее редактор С. Яблоновский получил письмо от 

редактора газеты «Голос народа» (Варшава, ЦК Польской Объединенной 

Рабочей партии) с просьбой регулярно высылать газету «Биробиджанер 

штерн»
163

.  

С 1956 г., в эпоху оттепели, меняется отношение к еврейской газете: ЦК 

КПСС принял решение увеличить формат газеты «Биробиджанер штерн» с 

двух полос до четырех - в формате газеты «Правда», периодичность выхода - 

три раза в неделю. Однако эти полумеры ситуацию в целом исправить уже не 

могли. К тому времени процент евреев, проживающих на территории ЕАО, был 

слишком мал, и тираж газеты никогда больше не достигал тех цифр, какими 

они были в начале Биробиджанского проекта. И все же еще долгие годы газета 

оставалась единственным официально разрешенным в стране изданием, 

выходящим на идише. 
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1.2. Выпуск журнала «Форпост» и альманаха «Биробиджан» 

 

В Биробиджанском проекте не только воплощались идеи национального 

строительства, земельного устройства трудящихся евреев, создания 

промышленной и сельскохозяйственной базы автономии, но и решались задачи 

формирования центра советской еврейской культуры и еврейского 

издательского дела. В 1933 г. Президиум Центрального Совета (ЦС) ОЗЕТа 

принял решение привлечь еврейских писателей к систематическому участию в 

культурном обслуживании переселенцев. Рекомендовались поездки писателей 

на продолжительное время для работы в еврейских колхозах Крыма, УССР и 

Биробиджана, с оказанием содействия в подобных поездках и устройстве на 

место работы
164

. 

Руководство ЕАО, в свою очередь, вело целенаправленную работу по 

созданию литературы, «национальной по форме и социалистической по 

содержанию». Вопросы привлечения писателей в область, роста местных 

авторов, предоставления им возможности печататься не оставались без 

внимания партийных и государственных органов автономии
165

. Областные 

газеты стали центром создания национальной литературы. По решению бюро 

обкома газета «Биробиджанская звезда» начала систематически печатать на 

своих страницах драматические произведения, стихи и прозу, «объединив 

вокруг себя уже имеющиеся в области литературные силы, выращивая новые 

литературные кадры и ведя с ними постоянную работу»
166

. В 1935 г. областное 

руководство в докладной записке Председателю ЦИК СССР и ВЦИК 

М. И. Калинину представило стратегию развития культуры и науки области
167

. 
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Одним из первых, кто положил начало творческим поездкам еврейских 

писателей в автономию, стал классик советской еврейской литературы прозаик 

Д. Бергельсон. В 1935 г. он объявил о своем желании приехать для работы в 

Биробиджан. Это событие широко отмечалось в городе 
168

, использовалось в 

пропагандистских целях с тем, «что его прекрасному примеру последуют 

лучшие представители еврейской советской литературы, науки и искусства»
169

. 

Когда в ноябре 1936 г. писатель приехал из Москвы, местная власть приняла 

решения «Об отводе земельного участка на строительство одноэтажного 

деревянного дома писателя Д. Бергельсона», а также о строительстве дома 

писателей
170

. 

В 1936 г. на постоянное место жительство в ЕАО прибыли прозаики 

И. Рабин, Н. Вайнгойз, поэты И. Фефер, Л. Резник, И. Харик, литературные 

критики Ш. Клитеник, Я. Бронштейн. Прибывавшие в Биробиджан писатели 

были очень популярны среди жителей области. С ними устраивали встречи, 

знакомились с их произведениями
171

. Материально-бытовое обслуживание 

осуществлялось из средств ОЗЕТа
172

. В марте 1937 г. из Москвы в Биробиджан 

приехал писатель, автор сценария известного фильма «Искатели счастья», 

Заслуженный деятель искусств Г. Кобец
173

.  

Жизнь автономии была насыщена литературными событиями. 10 января 

1936 г. состоялся торжественный пленум горсовета, посвященный 100-летию со 

дня рождения классика еврейской литературы писателя Менделе Мойхер-

Сфоримы. 12 июля 1936 г. в селе Валдгейм прошел вечер памяти еще одного 

классика еврейской литературы писателя Шолом-Алейхема. В 1938 г. в области 

широко отмечался его 80-летний юбилей
174

. В апреле 1940 г. литературная 

общественность страны отметила 30-летие творческой деятельности 
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Д Бергельсона. Разнообразные юбилейные мероприятия прошли и в области
175

. 

В этом же году отмечалось 25-летие со дня смерти Ицхока-Лейбуша Переца, 

классика еврейской литературы
176

. 

*** 

Помимо привлечения уже известных мастеров слова руководство области 

ставило задачу растить местные творческие кадры. В постановлении бюро 

обкома от 14 декабря 1935 г. «О работе с молодыми писателями Биробиджана» 

говорилось о биробиджанском кружке молодых, даровитых писателей, ведущих 

значительную литературно – творческую работу на материале ЕАО 

(Э. Казакевич, Б. Олевский, Г. Добин и др.) Для организации работы с 

молодыми писателями было принято решение выделить помещение и средства. 

Редакции газеты «Биробиджанер штерн» рекомендовалось увеличить выпуск 

литературной странички до четырех раз в месяц, а открывающемуся 

издательству ЕАО подготовить к выпуску литературную продукцию молодых 

биробиджанских авторов. Облисполком обратился в Центральное Правление 

ОЗЕТа (ЦПО) с просьбой о выделении средств биробиджанской группе 

писателей для творческой работы
177

.  

С начала образования ЕАО партийное руководство целенаправленно 

занималось вопросами местной писательской организации. В 1936 г. бюро 

обкома поручило писателю И. Рабину, командированному в ЕАО ЦК ВКП(б), 

организовать областное отделение Союза советских писателей (ССП) и 

обратилось с просьбой в крайком ВКП(б) разрешить создание областного 

отделения краевого ССП
178

. 27 мая 1936 г. было проведено с ними собрание
179

. 

Президиум облисполкома принял решение финансировать из средств ОЗЕТа 

содержание созданного областного отделения краевого Союза советских 

писателей и издание журнала «Форпост». Помимо этого, в область по линии 

шефства поступали средства на строительство Дома писателей, в котором по 
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проекту предусматривалось помещение для работы областного отделения ССП 

и редакции журнала «Форпост» 
180

. 

В 1937 г. в Биробиджане была организована студия молодых писателей. 

Руководство ею было возложено на областное отделение ССП
181

. А в 1938 г., в 

соответствии с постановлением «О журнале «Форпост», уже на редакторов 

газеты «Биробиджанер штерн» и журнала «Форпост» была возложена задача 

«объединить имеющихся в ЕАО еврейских писателей в творческую 

писательскую группу. Руководить творческой и массовой работой, путем 

организации литературных вечеров, докладов на предприятиях, артелях, 

колхозах области, организации литературных кружков на предприятиях»
182

. 

На организационном собрании биробиджанских писателей в январе 

1940 г. была оформлена местная писательская группа. Ее председателем стал 

Б. Миллер. В том же году Б. Миллера, а также А. Вергелиса и Э. Казакевича 

приняли в члены Союза советских писателей. 

Местные авторы активно участвовали в творческой жизни области. 

27 марта 1940 г. биробиджанский писатель Г. Добин представил коллективу 

еврейского государственного театра свою пьесу «Биробиджан». Она была 

принята к постановке и показана в новом сезоне. А 18 апреля в редакции 

областных газет состоялся литературный декадник, посвященный творчеству 

молодого биробиджанского поэта А. Гофштейна
183

.  

Можно констатировать, что к предвоенному периоду в области была 

организована местная писательская организация. Вопрос «О работе 

Биробиджанской группы писателей» обсуждался на заседании бюро обкома 

3 января 1940 г. Было отмечено, что за годы развития Еврейской автономной 

области выросла группа писателей, которые активно сотрудничали в созданном 

журнале ЕАО «Форпост» и областных газетах, печатались в центральных 

журналах и сборниках
184

. 
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*** 

По уже сложившейся практике для формирования творческого 

потенциала области необходимо было собственное печатное издание. 

Своеобразной кузницей литературных кадров стал журнал «Форпост», вокруг 

которого формировалась и развивалась культурная среда ЕАО.  

История журнала началась с указания Далькрайкома создать печатное 

издание области
185

. Вслед за этим уже 13 октября 1935 г. бюро обкома вынесло 

решение издавать в Биробиджане трехмесячный общественно-политический и 

литературно-художественный журнал ЕАО на еврейском языке. Областное 

руководство утвердило ответственного редактора журнала (им стал тогдашний 

редактор газеты «Биробиджанер штерн» Г. Л. Казакевич) и редколлегию, 

определило размер отдельного номера журнала в 6 печатных листов и тираж в 

1000 экз. С учетом пограничного положения ЕАО было выбрано и название 

журнала «Форпост»
186

. В области финансовых средств не было, поэтому обком 

просил крайком ВКП(б) ассигновать средства на организацию издания 

журнала, а президиум облисполкома обратился в ЦПО с просьбой 

о финансировании редакции журнала «Форпост»
187

. После смерти 

Г. Л. Казакевича новым редактором журнала в феврале 1936 г. стал 

И. Шварцбард, заведующий отделом пропаганды, агитации и печати обкома 

ВКП(б). 

11 февраля 1936 г. бюро обкома ВКП(б) приняло решение ко второй 

годовщине ЕАО (май 1936 г.) издать первый номер журнала «Форпост». 

Отпечатать его решено было в Москве в типографии газеты «Дер Эмес». Бюро 

обкома дало разрешение выехать в Москву И. Шварцбарду для окончательного 

редактирования и сдачи в набор журнала «Форпост»
188

. Такова была общая 

практика: сначала журнал печатался в Москве, а потом уже в Биробиджане. Это 

было закономерно, потому что газетная ротация не могла печатать книгу. 

Руководство области пыталось добиться перевода печатания журнала в 
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Биробиджан, для чего директору типографии было поручено создать все 

необходимые условия
189

. Но этого не произошло: сроки ввода в действие 

строящейся в Биробиджане типографии отодвигались. Поэтому не только 

первые, но и последующие номера журнала выпускались в московской 

типографии газеты «Дер Эмес».  

В июне 1936 г. была окончательно сформирована редакционная коллегия 

журнала в составе И. Шварцбарда – редактора, Д. Бергельсона, 

С. Диманштейна, Ш. Клитеника – заместителя редактора, М. Литвакова, 

Б. Олевского – секретаря, И. Рабина. Было решено увеличить тираж журнала 

«Форпост» до 1500 экз.
190

. Журнал издавался на средства ОЗЕТа
191

. 

В июле 1936 г. вышел первый номер литературно-художественного и 

общественно-политического журнала ЕАО на еврейском языке «Форпост». 

Следует отметить, что хотя он печатался в Москве, на обложке журнала местом 

издания указан Биробиджан
192

. Первый номер журнала «Форпост» стал важным 

событием для области. Газета «Биробиджанская звезда» посвятила ему 

литературную страницу
193

. Журнал постоянно находился под пристальным 

вниманием общественности. Всем его последующим номерам обязательно 

посвящались статьи в областных газетах, проводились литературные вечера. 

Например, 21 ноября 1936 г. в Биробиджанском государственном еврейском 

театре им. Л. М. Кагановича состоялся литературный вечер, посвященный 

выходу второго номера журнала «Форпост», докладчиком был заместитель 

редактора журнала Ш. Клитеник
194

. В местных газетах сообщалось о 

публикациях будущего третьего номера, а также о том, что журнал имел 
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большой успех в Советском Союзе и за границей и весь тираж первого номера 

разошелся полностью
195

. 

Журнал играл важную роль в формировании национальной культуры 

Еврейской автономной области. 10 июня 1938 г. в постановлении «О журнале 

«Форпост» была дана положительная оценка того, что журнал вырастил и 

воспитал группу писателей автономии, организовал литературную студию из 

молодых авторов, объединил лучшие еврейские литературные силы Советского 

Союза, создал высококачественную прозу и поэзию о ЕАО. «В настоящее время 

журнал «Форпост» является лучшим еврейским литературно-художественным 

и общественно-политическим журналом в СССР и имеет наибольший тираж». 

В 1938 г. он составлял уже 3 тыс. экз.  

В 1938 г. возникла проблема с финансированием журнала. С ликвидацией 

ОЗЕТа (в мае 1938 г.) издание осталось без средств. Предстояло изыскать 

финансы на содержание журнала в текущем году, а на следующий год заложить 

средства в бюджет облисполкома
196

. 

В 1939 г. журнал «Форпост» окончательно переселился в Биробиджан. 

Еврейская автономная область уже располагала такой полиграфической базой, 

которая позволяла издавать не только газеты, но и довольно объемный 

двухмесячный журнал. За девять месяцев вышло четыре номера (первые два 

были двойные). Журнал, напечатанный в Биробиджане, являлся также 

свидетельством и возросших литературно-издательских возможностей. 

Литературный и критический отделы его были составлены главным образом из 

работ биробиджанских авторов. Материалы редактировались, переводились и 

корректировались местными силами.  

Накануне войны в 1940 г. штат журнала состоял из ответственного 

редактора, ответственного секретаря, счетовода и машинистки, выходил с 

периодичностью 6 номеров в год, тиражом в 2 тыс. экз. Неизменным остался 
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ответственный редактор С. Кушнир, назначен был новый ответственный 

секретарь Б. Миллер
197

. 

Анализ материалов показывает, что созданный в области литературно-

художественный и общественно-политический журнал выполнял поставленную 

перед ним задачу – способствовать формированию и росту национальной 

культуры в ЕАО. В 1941 г. в докладной записке в обком ВКП(б) с анализом 

содержания журнала за время его издания в Биробиджане отмечалось, что 

«Форпост» «завоевал прочное место среди подобных советских еврейских 

изданий», знакомил читателей с литературой об автономии, ее политической 

жизнью, процессами строительства области, отражал рост всей отечественной 

литературы и культуры, еврейской в частности
198

. 

Разделы журнала свидетельствовали о многообразии литературных форм, 

которыми пользовались авторы. В каждом номере были представлены проза, 

поэзия, драматургия как местных, так и советских авторов, а также разделы 

«Публицистика», «Из литературного наследства» (о еврейской классике), 

«Критика и библиография», «Театр и искусство», «По нашей области», 

«Хроника культурной жизни»
199

. 

В журнале публиковались молодые поэты Биробиджана – И. Бронфман, 

А. Вергелис, А. Гофштейн, М. Грувман, Э. Казакевич, Г. Койфман, 

Б. Олевский, прозаики С. Боржес, Л Вассерман, Б. Миллер, Г. РНаряду с 

местными авторами в журнале «Форпост» активно сотрудничали виднейшие 

представители еврейской литературы из центральных городов страны – 

Москвы, Киева, которые жили и работали в Биробиджане: прозаики 

Д. Бергельсон, Г. Добин, И. Рабин, М. Хащевацкий (Приложение 3, № 8, 61, 

118, 152). Печатались и литераторы, которые приезжали в область на 

непродолжительное время – Дер Нистер, А. Кушниров, И. Фефер (Приложение 

3, № 59, 90, 141), а также авторы, в творчестве которых звучали 

биробиджанские мотивы. Журнал знакомил биробиджанцев и с еврейскими 
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классиками – Д. Гофштейном, Л. Квитко, П. Маркишем (Приложение 3, № 53, 

78, 99). Большое место «Форпост» отводил публицистике. Со второго номера 

печатались материалы, посвященные современной политике, борьбе против 

национализма, положению еврейских народных масс. В разделе «Наука и 

публицистика» помещена статья профессора Т. Гейликмана «К истории 

гаскалы» (гаскала – движение просветителей в еврейской среде XIX в.) 

В разделе «Театр и искусство» появлялись статьи об артистах 

Биробиджанского еврейского государственного театра им. Л. М. Кагановича:    

к 30-летию сценической деятельности М. Е. Желковера и др. Публиковались и 

статьи театральных актеров, например, Ф. Аронеса «5 лет Биробиджанскому 

театру». Были напечатаны рассказ драматурга И. Добрушина о народном 

артисте СССР С. Михоэлсе, статьи «Биробиджан в литературе» Ш. Клитеника и 

«Биробиджан в живописи» Г. Рабиновича.  

В связи со 100-летием гибели А. С. Пушкина третий номер журнала 

«Форпост» за 1937 г. был посвящен великому поэту: статья профессора 

Д. Благого, перевод пушкинской трагедии «Скупой рыцарь» и другие 

материалы. 

Много внимания уделялось в журнале еврейской классике. В разделе   

«Из литературного наследства» к 80-летию со дня рождения Шолом-Алейхема 

журнал приурочил ряд материалов – рассказ писателя, его письма, 

воспоминания, литературоведческую статью. О второй книге Д. Бергельсона  

«У Днепра» поместили статью И. Добрушина и публикацию Б. Миллера 

«Чудесные ключи» о творчестве этого писателя. В рубрике «25 лет после 

смерти И. Л. Переца» увидели свет статьи Г. Бойдера и Ш. Гольденберга 

о классике еврейской литературы И. Л. Переце. 

Постоянно печатались литературоведческие статьи, рецензии на новые 

произведения. В разделе «Критика и библиография» опубликованы статьи 

Д. Ритера «Несколько замечаний о еврейской литературе и критике», Х. Наделя 

«Песни счастливых народов», Г. Бойдера «Истории», А. Ройтблата «Книга 

о Сталине», Г. Ременика о В. В. Маяковском. Помещена рецензия Д. Ритера на 
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книгу А. Вергелиса «У родника», обзор А. Финкельштейна (книжная продукция 

государственного издательства «Дер Эмес» в 1938-1939 гг.) 

Журнал знакомил своих читателей и с природными богатствами 

автономии. В разделе «По области» опубликован очерк И. Ганопольского о 

Биракане. Помещены иллюстрированная снимками статья ученого в области 

естествознания, заведующего областным краеведческим музеем Л. Гринберга 

«Дикие обитатели тайги» и очерк Б. Кушнировича «На золотых приисках 

Сутары». 

Конечно же журнал отражал основные общественно-политические 

события страны и автономии. Так, например, 1-2 номер за 1939 г. открывался 

отчетным докладом И. В. Сталина на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б). 

Как писал критик Н. Манфрид в рецензии на журнал, перевод был сделан «при 

сотрудничестве лучших литературных сил Биробиджана»
200

. Выход номера 

совпал с 5-летием Еврейской автономной области. Этой дате были посвящены 

статья первого секретаря обкома ВКП(б) Г. Н. Сухарева и очерк К. Генриха и 

В. Шульмана «Железнодорожный город Облучье». 

Материалы четвертого номера журнала были связаны с 60-летием 

И. Сталина и третьими выборами в местные Советы. К юбилею вождя 

опубликовали в переводе М. Гельмонда и М. Хащевацкого стихи М. Джамбула, 

С. Стальского и П. Тычины. На выборы в местные Советы журнал откликнулся 

и официально, и творчески – статьей первого секретаря обкома Г. Н. Сухарева, 

рассказом Г. Рабинкова «Баська» и стихотворением биробиджанского рабочего 

Г. Черниса.  

В отдельной книжке журнала (№ 4-5 за 1940 г.) литературно-

художественная часть в основном была посвящена освобождению трудящихся 

западных областей Украины и Белоруссии. Шестой номер журнала (за 1941 г.) 

был посвящен Конституции и открывался передовицей «Под солнцем 

Сталинской Конституции» и обращением «Ко всем организациям ВКП(б)». 
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В литературном разделе было представлено творчество поэтов союзных 

республик.  

Постепенно налаживалась связь журнала с творческими организациями 

Хабаровского края
201

. В 1946 г. в Хабаровске на «Литературном понедельнике» 

«Тихоокеанской звезды» и на «Литературной пятнице» краевого отделения 

Союза советских писателей обсуждались творчество биробиджанского поэта 

И. Эмиота (Приложение 3, № 166) и переводы Ю. Шестаковой стихов 

еврейского поэта.  

Несмотря на заявленную еврейскую направленность, «Форпост» был в 

значительной мере советским пропагандистским изданием. В рамках 

сформировавшихся рубрик широко отражалась жизнь ЕАО. 

Однако в его деятельности не все было безоблачно. Политические 

события рубежа 1930-х гг. повлияли не только на характер журнальных 

публикаций, но и на его внутреннюю обстановку, кадровые перемены
202

. 

В 1941 г. выпустили четыре номера тиражом в 1000 экземпляров              

(с первоначальным тиражом). В связи с проблемами финансирования, 

сокращениями в типографии в октябре 1941 г. «Форпост» закрылся
203

. Всего 

вышло 20 номеров журнала. 

*** 

В послевоенные годы руководство страны приняло ряд мер по оказанию 

помощи автономии, в том числе и по возобновлению журнала ЕАО. 4 апреля 

1946 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О мерах помощи обкому ВКП(б) 

Еврейской автономной области в организации массово-политической и 

культурно-просветительной работы среди населения». Оно предусматривало 

издание в Биробиджане альманаха на еврейском языке. Вслед за этим 31 мая 

1946 г. бюро обкома на заседании «Об организации областного издательства и 

издании альманаха» постановило присвоить литературно-художественному и 

общественно-политическому альманаху название «Биробиджан»; утвердило его 
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редколлегию и ответственного редактора Н. Фридмана; установило 

периодичность издания альманаха «Биробиджан» на еврейском языке – 

4 номера в год (один раз в квартал), объем – 6 печатных листов, тираж – 

5000 экз.; поставило перед редколлегией задачу – выпустить первый двойной 

номер к 15 июля 1946 г., обеспечив высокое качество содержания и 

полиграфического исполнения
204

. 

Началась подготовка к созданию произведений об области, в том числе и 

для будущего альманаха, как местными авторами, так и приглашенными 

еврейскими литераторами. 

В июне 1946 г. в Биробиджане находился известный советский еврейский 

писатель Ш. Гордон (Приложение 3, № 49). В 1946 г. в Биробиджан прибыл на 

постоянное жительство старейший еврейский советский писатель
205

, 

переводчик Б. Слуцкий (Приложение 3, №132). 2 августа 1947 г. в областной 

библиотеке им. Шолом-Алейхема состоялась встреча общественности 

г. Биробиджана с писателем Дер Нистером (он создал очерки, репортажи, 

рассказы о жизни евреев-переселенцев, печатал свои произведения в 

альманахе). В сентябре 1947 г. в селе Амурзет прошел литературный вечер, 

посвященный творчеству недавно приехавшего в область советского 

еврейского поэта И. Керлера (Приложение 3, № 79). 

Создавали произведения об области и местные авторы. 25 августа 1946 г. 

на заседании редколлегии альманаха Б. Миллер читал свою повесть 

«Биробиджан» о строительстве области и ее людях, об их участии в Великой 

Отечественной войне. Повесть появилась в первом номере альманаха
206

, а 

в третьем выпуске была опубликована его пьеса «Он из Биробиджана» -             

о событиях Великой Отечественной войны и начале мирного строительства. 

Пьеса вошла в репертуар Биробиджанского еврейского государственного театра 

им. Л. М. Кагановича. Позднее ее сочли проявлением националистических 

настроений автора, что стало поводом для его ареста. 
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Постановление ЦК ВКП(б) (август 1946 г.) и доклад А. Жданова внесли 

существенные изменения в деятельность писательской организации области. 

Так, в январе 1947 г. на V областной партийной конференции обсуждался 

вопрос о необходимости усилить руководство идеологической работой
207

. Было 

решено возобновить издание альманаха. Если до войны литературно-

художественные журналы и альманахи на еврейском языке выходили в Москве, 

Минске, Киеве и в Биробиджане, то после 1948 г. альманах «Биробиджан» 

оставался единственным в Союзе литературно-художественным изданием на 

идише.  

Однако его выпуски осуществлялись с трудом. Первый двойной номер 

должен был выйти еще в середине июля 1946 г., но о необходимости издания 

альманаха вновь велась речь на конференции в 1947 г.
208

 По всей видимости, 1–

2 номер увидел свет весной 1947 г. (хотя в выходных данных указан 1946 г.)
209

  

На 10 мая 1947 г. в Союзе советских писателей (ССП) было назначено 

обсуждение 1–2 номера альманаха «Биробиджан», и бюро обкома 

командировало для этого в Москву писателя Б. Миллера
210

. В то время при 

ССП для взаимодействия с областными писательскими организациями 

существовала на постоянной основе «Комиссия по областным литературам». 

На ее заседании (май 1947 г.) был заслушан отчет Б. Миллера о работе 

Биробиджанской группы писателей ЕАО, которая в то время насчитывала семь 

литераторов (Б. Миллер, И. Эмиот, Г. Рабинков, Б. Слуцкий, С. Боржес, 

Л. Вассерман, И. Бронфман). На обсуждении было отмечено, что одним из 

основных достоинств альманаха является его национальная специфика, а 

в числе основных сложностей указывалась острая нехватка 

квалифицированных переводчиков с еврейского языка, что затрудняло участие 

еврейских писателей в журнале Хабаровского края «Дальний Восток»
211

. 
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Выпуск третьего номера альманаха «Биробиджан» (1947 г.) был сопряжен 

с финансовыми трудностями. Для их разрешения облисполком 3 июля 

постановил «обеспечить до конца года выпуск не менее двух номеров 

альманаха «Биробиджан»
212

. Наряду с уже названной пьесой Б. Миллера «Он из 

Биробиджана» в номер вошли очерк Л. Вассерман «Четверка» 

о первостроителях, поэтические произведения Х. Мальтинского, И. Бронфмана, 

И. Эмиота, лирический цикл И. Фефера «Начало», а также стихи И. Керлера и 

Д. Гофштейна, воспоминания Б. Слуцкого о Менделе Мойхер-Сфориме
213

.  

Начавшаяся в 1948 г. «война с буржуазным национализмом и 

космополитизмом» напрямую коснулась судеб творческой интеллигенции 

области. 17 марта 1948 г. было принято постановление бюро крайкома ВКП(б) 

«О состоянии и мерах улучшения идеологической работы в парторганизации 

ЕАО». На VI областной партийной конференции (27-28 марта 1948 г.) в 

отчетном докладе первого секретаря обкома ВКП(б) отмечались серьезные 

недостатки в идеологической работе
214

. К этому времени уже было 

ликвидировано издательство «Дер Эмес», закрыты альманахи на еврейском 

языке – московский «Геймланд» и киевский «Дер Штерн», газета «Эйникайт»; 

распущены все объединения еврейских писателей и уничтожены еврейские 

театры в Москве, Киеве, Минске. Начались массовые аресты еврейских 

писателей, журналистов, театральных деятелей и деятелей культуры.  

Волна репрессий достигла Биробиджана не сразу. Еще в начале мая 

1948 г. было проведено отчетно-выборное собрание Биробиджанской группы 

писателей, секретарем которой в течение восьми лет был Б. Миллер. Она 

реорганизовалась в литературное объединение писателей
215

. Было избрано 

бюро объединения и его ответственный секретарь – Х. И. Мальтинский 

(Приложение 3, № 97).  

И главное, в 1948 г. успели выйти в свет два номера альманаха, причем с 

№ 4 он стал органом объединения советских писателей ЕАО. В четвертой 
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книжке было представлено творчество биробиджанских и еврейских советских 

литераторов, критиков, живущих в Москве и на Украине (практически все они 

будут репрессированы в следующем, 1949 г.) Самым значительным 

произведением номера стала поэма Х. Мальтинского «Иосиф Бумагин» 

о бывшем стахановце биробиджанского обозостроительного завода, 

повторившем в конце войны подвиг Александра Матросова и посмертно 

удостоенном звания Героя Советского Союза
216

. Читатели смогли 

познакомиться со стихами И. Эмиота, И. Бронфмана, Л. Вассерман, М. Рианта 

(Приложение 3, № 125), новыми публикациями И. Фефера, Г. Каменецкого, 

А. Платнера. Из прозы в альманах включили главу из нового романа еврейского 

писателя Х. Меламуда «Беспокойный характер», посетившего в 1948 г. 

Биробиджан (Приложение 3, № 100), и новеллу киевского писателя 

Г. Полянкера «Шмая – разбойник» (Приложение 3, № 115). В нем был 

опубликован также очерк хабаровской писательницы Ю. Шестаковой «Там, где 

шумела тайга». Статьи А. Фадеева и Е. Гельфанда посвящались памяти 

выдающегося мастера советской сцены С. М. Михоэлса.  

Декабрьский, пятый (и, как оказалось, последний) номер альманаха по 

иронии судьбы открывался публикациями памяти А. А. Жданова, далее шли 

статьи секретаря обкома ВКП(б) З. Брохина, председателя областного 

планового отдела М. Миневича, врача Я. Миценгендлера о ЕАО. Прозу 

представляли две новеллы Г. Рабинкова «У кедра» и «Взглядом постороннего». 

Центральное место в альманахе было отведено новой поэме Х. Мальтинского 

«Двойре»
217

 и стихам Л. Квитко. Альманах вышел в дни тридцатилетия 

комсомола, что тоже отразилось на его тематике. Комсомолу посвятили стихи 

И. Эмиот и И. Бронфман. Раздел «Люди нашей области» занимали очерки 

Б. Миллера, Х. Меламуда, Л. Вассерман, В. Любиной. В раздел «Критика и 

библиография» вошли четыре рецензии на книги Э. Казакевича «Звезда», 
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И. Рабина «Мы живем», А. Вергелиса «Биробиджанское поколение», 

М. Ройтмана «Здравствуй, певец».  

Область готовилась к юбилею. Бюро обкома 15 марта 1949 г. приняло 

решение «О мероприятиях по подготовке к проведению 15-летия ЕАО», в числе 

которых планировалось к 25 апреля выпустить юбилейный номер альманаха 

«Биробиджан»
218

 (несмотря на то, что его финансирование так и не было 

утверждено)
219

.  

По стране тем временем шли аресты признанных мастеров еврейской 

литературы. В тюрьме умерли И. Нусинов, Дер Нистер, Б. Слуцкий. 

Приговорены и расстреляны 12 августа 1952 г. П. Маркиш, Д. Гофштейн, 

Л. Квитко, И. Фефер, С. Персов, Д. Бергельсон. Обострялась политическая 

обстановка и в ЕАО. 25 июня 1949 г. ЦК ВКП(б) принял постановление         

«Об ошибках секретаря обкома ЕАО т. Бахмутского и председателя 

облисполкома т. Левитина и о задачах областной партийной организации». В 

области проводились в жизнь решения, в большинстве своем касавшиеся 

творческой общественности. Так, на бюро обкома рассматривалось «Дело 

Б. С. Мейлера
220

, Г. Б. Рабинкова
221

, Н. М. Фридмана»
222

.  

На VII (июльской) областной партийной конференции отмечалось, что 

«пущены на самотек важнейшие участки идеологической работы – газета 

«Биробиджанер штерн», альманах «Биробиджан», областной радиокомитет, 

газета «Биробиджанская звезда», краеведческий музей и др.»
223

 В итоге 

в 1949 г. был закрыт последний и единственный на тот момент альманах на 

еврейском языке – «Биробиджан». Все его изданные до этого номера – изъяты, 

чему нашлось простое объяснение: «У нас в области для издания альманаха 

пока нет базы, ни читательской, ни, тем более, писательской»
224

.  
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Всего с 1946 по 1948 гг. вышло пять номеров альманаха «Биробиджан». 

18 августа 1949 г. бюро обкома приняло решение «Об изъятии из библиотек 

общественного пользования и книготорговой сети журнала «Форпост» и 

альманаха «Биробиджан», изданных местным издательством»
225

. 17 сентября 

1949 г. Главлитом был утвержден приказ обллита ЕАО № 7 от 10 августа 

1949 г. «Об изъятии из библиотек общественного пользования и книготорговой 

сети нижеследующей литературы: журналы «Биробиджан» с 1946 по 1948 гг. и 

«Форпост» (1939–1941) – все номера»
226

. Началось изъятие обллитом всех 

журнальных номеров из отдела еврейской литературы областной библиотеки, 

из переселенческого отдела, Амурзетской районной библиотеки, из 

книготорговой сети
227

. Уцелевшие в библиотеках по каким-либо причинам 

издания в ходе последующих чисток фондов изымались и уничтожались. В 

настоящее время автором обнаружено только по восемь книжек журнала 

«Форпост» и альманаха «Биробиджан» в фондах областной универсальной 

научной библиотеки им. Шолом-Алейхема, областного краеведческого музея, 

Дальневосточной государственной научной библиотеки, Государственного 

архива Хабаровского края и в архиве краеведа Е. И. Кудиша. 

С наступлением политической оттепели в 1956 г. встал вопрос о 

восстановлении еврейской культуры. Бюро обкома рассмотрело предложения 

еврейского культурного деятеля Х. Сулера о проекте восстановления еврейской 

культуры в СССР: еврейских издательств, еврейских театров, а также издание 

еврейских газет, созыв конференции еврейских деятелей культуры страны. В 

списке семидесяти еврейских писателей были названы и биробиджанские 

авторы Г. Рабинков, Б. Миллер, С. Боржес, Л. Вассерман, Н. Фридман
228

. Были 

реабилитированы безосновательно гонимые журналисты
229

. Однако многие 

авторы и их произведения так и не были возвращены советскому читателю в 

эпоху оттепели, произошло это спустя долгие 40 лет – в годы перестройки. 
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В 1957 г. было организовано областное отделение Союза журналистов СССР
230

, 

литературное объединение при редакции областной газеты «Биробиджанская 

звезда»
231

.  

Таким образом, журнал «Форпост» и альманах «Биробиджан» сыграли 

свою позитивную роль как в деле становления литературного творчества ЕАО и 

образования местной писательской организации, так и в развитии области как 

еврейского культурного центра. Помимо этого, журналы, во-первых, 

сформировали особую литературно-информационную среду, а во-вторых, 

способствовали становлению издательской деятельности автономии: появились 

издательские кадры, овладевавшие навыками издательской работы, 

редактирования. По сути, они проложили дорогу книгоизданию в ЕАО. 

 

 

 

 

1.3. Книжная продукция, изданная на территории области 

 

Основные тематические направления и видовое разнообразие 

издательской продукции автономии были обусловлены социально-

экономическими особенностями ЕАО. Полиграфическая база Еврейской 

автономной области в 1930-е гг. была еще очень слабой, фактически только 

создавалась. Издавались с большим трудом газеты, но вместе с тем 

необходимость в издании собственных книг и брошюр была настолько велика, 

что уже в первые годы организации типографии осуществлялся выпуск изданий 

разнообразного характера. 

Из общего числа выявленной печатной продукции (см.: Приложение № 1) 

большую часть видов изданий по объему составляли брошюры 65,4 %, книги 

26,9 % и совсем немного листовых изданий 7,7 %. По целевому назначению 

присутствовали почти все виды изданий. Основную часть, около 70 %, 
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составляли массово-политические и литературно-художественные издания, а 

чуть более 30 % приходилось на другие виды изданий по целевому назначению. 

Приоритетным разделом издательской продукции области стала 

общественно-политическая литература. Это закономерно для новой 

территории, потому что в первую очередь перед издающей организацией стояла 

задача популяризировать Биробиджанский проект, информировать население о 

проводимой государством и областью национальной политике. И если в     

1930-е гг. подобная практика только формировалась, то в последующие годы 

она стала традиционной. Одними из первых, вышедших в Биробиджане 

изданий, стали брошюры, отпечатанные в типографии газеты «Биробиджанская 

звезда»: «Резолюции 2-го съезда Советов Биробиджанского района : 25–

29 января 1931 г.» (1931 г., 40 с.) и секретаря Биробиджанского райкома 

ВКП(б) Я. А. Левина «Год работы в Биробиджане : отчет Биробиджанского РК 

ВКП(б) на 2-й районной партийной конференции (25 сентября 1931 г., 16 с.)
232

 

(Приложение 1, № 2, 1). 

Как и всюду, в Биробиджане массовыми тиражами в первую очередь 

издавались брошюры с речами, докладами, статьями местных руководителей, с 

резолюциями и постановлениями партийных съездов и конференций, реже – с 

протоколами и стенограммами их заседаний. Названия подобных работ 

говорили сами за себя и практически всегда соответствовали вопросам, 

решавшимся на очередном партийном, советском или профсоюзном заседании, 

либо касались текущих проблем. Среди них в ЕАО вышли «Вопросы 

переселения на четвертом объединенном пленуме Биробиджанского райкома и 

райкома КК ВКП(б), июль 1933 г.» (1933 г., 42 с.)
233

, «Решения II пленума 

обкома ВКП(б) ЕАО ДВ 17-19 декабря 1935 года» (1935 г., на русском и 

еврейском языках, 23 с.)
234

, «Резолюция III областной партийной конференции, 

21–26 мая 1938 г.» (1938 г., 75 экз.)
235

, «Резолюция IV областной партийной 

конференции ЕАО по отчетному докладу ВКП(б), март 1940 г.» (1940 г., 
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100 экз.)
236

. В 1945 г. типография газеты «Биробиджанская звезда» издала 

документы XII, XIII и XIV сессий облисполкома (они шли с грифом «Для 

служебного пользования»)
237

, а через несколько лет «Решения V сессии 

облисполкома, второго созыва 10–11 марта 1949г.»
238

 (Приложение 1, № 4, 10, 

16, 23, 32-34, 44). 

Анализ материалов показывает, что все основные политические, 

государственные события, происходившие в стране и ЕАО, находили 

отражение в печатной продукции автономии. Например, с 10 сентября по 

10 октября 1933 г. биробиджанской расценочно-конфликтной комиссией и 

Рабоче-Крестьянской Инспекцией (РКК и РКИ) в области был объявлен 

месячник укрепления работы групп «Легкая кавалерия» (народного контроля 

комсомола и рабочей молодежи). В целях пропаганды мероприятия по их 

инициативе были изданы листовка и брошюра «О работе группы «Легкой 

кавалерии» (1933 г., на еврейском и русском языках, 16 с.)
239

 (Приложение 1, 

№ 6,7). 

В число мероприятий по подготовке к выборам в Верховный Совет СССР 

16 июля 1937 г. бюро обкома включило издание плаката «Положение о выборах 

в Верховный Совет»
240

. К выборам в местные Советы депутатов трудящихся в 

ноябре - декабре 1939 г. бюро обкома планировало издать на русском и 

еврейском языках специальные брошюры, лозунги, плакаты, макеты для 

стенных газет избирательных участков
241

. Была издана и брошюра первого 

секретаря обкома ВКП(б) Г. Н. Сухарева «Еврейская автономная область 

к выборам в местные Советы депутатов трудящихся» (1939 г., 50 с., тираж 

5000 экз.) (Приложение 1, № 19). 

Навстречу многим политическим кампаниям с «разрешения» областных 

партийных организаций печатались на еврейском языке соответствующие 

избирательные документы: списки избирателей, удостоверения на право 
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голосования, листовки, иногда специальные пропагандистские брошюры
242

. 

Так, в 1933 г. была издана книга председателя областной плановой комиссии 

А. Канторовича «За социалистический Биробиджан»
243

, а к 20-летию Октября 

планировалось издать блокнот для пропагандистов «Еврейская автономная 

область» на еврейском и русском языках
244

. 

В области постоянно велась работа по переводу на еврейский язык 

официальных документов страны: Конституции СССР (1936 г.)
245

, «Краткого 

курса истории ВКП(б)» (1938 г.)
246

, Гимна Советского Союза (был утвержден 

текст перевода, сделанный еврейскими писателями И. Фефером, П. Маркишем, 

Л. Квитко, С. Галкиным, Д. Гофштейном, Э. Фининбергом, 1944 г.)
247

, речи 

И. В. Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинского 

избирательного округа Москвы (1946 г.)
248

 

Для организаций области были необходимы различные официальные 

документы. В биробиджанской типографии были напечатаны в 1933 г. 

«Договор МТС с колхозами»
249

, в 1934 г. «Всем сельсоветам Биробиджанского 

района» (Приложение 1, № 5, 8). 

В 1960-е гг. в эпоху гласности разнообразные материалы для издания 

готовил Дом политического просвещения обкома и горкома КПСС ЕАО. 

Например, в 1961 г. были изданы брошюры: «В тесной связи с жизнью: из 

опыта пропагандистской работы в Еврейской автономной области», «Говорят 

пропагандисты и агитаторы: как мы разъясняем материалы XXII съезда КПСС» 

(Приложение 1, № 58, 59). 

*** 
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В 1935 г., на основе решения Далькрайисполкома, для изучения 

производительных сил и культуры ЕАО
250

 президиум облисполкома постановил 

учредить при облисполкоме научную комиссию
251

. 

В 1936 г. было принято решение организовать областное отделение 

Общества по изучению Дальневосточного края (ДВК). Научная комиссия по 

изучению производительных сил и культуры общества имела пять секций: 

производительных сил, изучения истории области и быта, флоры и фауны, 

краеведения, экскурсий
252

. Спустя два года (в 1937 г.) решением президиума 

облисполкома она была преобразована в комиссию по изучению еврейской 

культуры. При ней были созданы три секции: по изучению еврейской 

литературы и языка, по изучению еврейской истории, краеведение ЕАО
253

. 

Одним из видов деятельности комиссии была подготовка книг для 

издания. Ее ученые работали по разным тематическим направлениям. Однако в 

первую очередь ими разрабатывалась историческая тематика. Об этом 

свидетельствуют названия работ, подготовленных для издания в 1936 г.: 

«История еврейского переселения в ЕАО», «Еврейская терминология 

советского строительства», «Стахановское движение и его развитие в ЕАО», 

«История и перспективы еврейского театра в области в 1938 г.», «История 

фабрики им. Димитрова»
254

. Наряду с работами обобщающего характера по 

истории, создавались и научно-популярные историко-биографические очерки 
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о первых переселенцах и жителях автономии. Например, в 1936 г. была начата 

работа над сборником «Люди ЕАО». 

Много нового фактического материала было введено с выходом 

популярных изданий, приуроченных к очередному юбилею области. Так, по 

случаю пятилетия автономии научной комиссии предлагалось разработать 

монографию по теме «История развития ЕАО»
255

. К десятилетнему юбилею 

Еврейской автономной области было предложено изготовить 4 тыс. экз. 

плакатов на русском и еврейском языках
256

.  

Некоторые исторические исследования, начатые еще в бытность научной 

комиссии, получили продолжение. Работы, популяризирующие идеи 

Биробиджанского проекта, после тщательной проверки обллитом нашли свое 

реальное воплощение. Так, на бюро обкома 10 сентября 1939 г. «Об издании 

массово-популярной книги о Еврейской автономной области» было решено 

«принять предложение краевого отделения ОГИЗа о составлении массово-

популярной книги о ЕАО, объемом в 10 печатных листов силами области. Для 

составления массово-популярной книги о ЕАО утвердить специальную 

редакцию»
257

.  

В январе 1940 г. газета «Биробиджанская звезда» сообщала, что в области 

«приступили к изданию монографии «Биробиджан за 11 лет». В создании 

монографии приняли участие ученые, работавшие ранее в составе научной 

комиссии, и представители областных руководящих организаций. Выпуск 

издания приурочивается к шестилетию области»
258

. Газета информировала 

читателей о том, как идет работа над справочником
259

.  

В 1944 г. московское издательство «Дер Эмес» предложило руководству 

области издать сборник о ЕАО, на что 22 февраля 1944 г. бюро обкома вынесло 

решение: «Принять предложение издательства «Дер Эмес» об издании 

сборника размером 8 печатных листов «Десять лет ЕАО» на еврейском языке». 
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Для выхода сборника в срок нужно было подготовить и сдать все материалы в 

печать к 1 апреля 1944 г. К партийному решению прилагался план сборника с 

названиями и объемами статей. Авторами были партийные, советские и 

научные работники, журналисты, писатели, поэты и др.
260

  

К 25-летнему юбилею ЕАО президиум облисполкома принял решение 

подготовить к изданию сборник с иллюстрациями «Еврейская автономная 

область за 25 лет» (10 тыс. экз. на русском языке, 2 тыс. экз. на еврейском); 

фотоальбом (большого формата – 100 экз., карманного – 1000 экз.); комплект 

открыток (100 экз.)
261

 В 1960 г. был издан в Биробиджане сборник рассказов, 

поэтических произведений и публицистических статей «Еврейская автономная 

область» (на еврейском языке, 162 с., тиражом 3000 экз.) В списке авторов 

М. Риант, Б. Миллер, И. Бронфман, Н. Капусто, В. Панман, А. Мордухович и 

другие. А годом раньше, в 1959 г., в Хабаровске был напечатан такой же 

сборник на русском языке (Приложение 1, № 56; Приложение 2, № 236). 

*** 

Задачи ускоренного развития промышленного, сельскохозяйственного, 

научного и образовательного потенциала области, освоения территории, ее 

природных ресурсов вызвали необходимость создания научно-популярных и 

производственно-практических изданий по проблемам экономики ЕАО, 

состояния ресурсов и перспектив развития. В 1932–1933 гг. ученые-лесоводы 

ДВК провели в Биробиджане лесохимические работы, давшие положительные 

результаты возможностям и необходимости промышленного развития 

лесохимии в ЕАО. Исследователи предлагали широкую популяризацию этой 

деятельности путем издания брошюр по лесному хозяйству и лесохимии. 

В 1934 г. руководство НИИ обращается в КОМЗЕТ и Биробиджанское 

отделение Дальгиза с просьбой включить в издательский тематический план 

1934–1935 гг. серию научно-популярных и производственно-практических 

брошюр: «Лесные богатства ЕАО и их промышленное значение», «Подсочка 
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кедра манчжурского», «Заготовка орехов кедра манчжурского», «Сбор живицы 

до торфования бревен и пней после лесозаготовки», «Добыча хвойно-эфирных 

масел», «Получение бальзама с пихты белькорой»
262

.  

В 1935 г. президиум облисполкома рассмотрел вопрос «О плане работы 

научной комиссии по изучению производительных сил ЕАО при 

облисполкоме» и наметил «завершить работы по выпуску материалов             

«О естественных богатствах области»
263

, в 1937 г. издать научно-популярный 

сборник «Фауна» (8 печатных листов)
264

.  

Для экономического развития Еврейской автономной области 

требовались разнообразные справочники, атласы и другие специальные 

издания. В 1933 г. Президиум ЦС ОЗЕТа принял решение издать 

экономический атлас Биробиджана, составленный И. В. Каменецким 

(впоследствии консультант научной комиссии). Были отпущены средства для 

окончания подготовительной работы по изданию атласа
265

. В соответствии с 

решением ЦСО и Далькрайкома ВКП(б) от 23 сентября 1934 г. была 

организована комиссия содействия по выпуску экономико-географического 

атласа ЕАО, издающегося при Географо-экономическом и научно-

исследовательском институте (ГЭНИИ)
266

. В 1937 г. ученый этого института 

А. Д. Данилов подготовил книгу «Еврейская автономная область. Районы»
267

.  

Обнаруженные архивные данные указывают, что в области в 1930-е гг. 

было подготовлено для издания значительное количество работ 

естественнонаучной тематики. В 1935 г. научная комиссия рассмотрела 

выполнение плана научно-исследовательских работ, запланировала участие в 

создании экономико-географического атласа «Еврейская автономная 

область»
268

, подготовку к печати экономических статей для справочника 
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«Еврейская автономная область», составление учебного пособия 

«Экономическая география Еврейской автономной области»
269

. 

В 1936 г. в старших классах была введена новая дисциплина – 

«Экономическая география ЕАО». Для составления учебника по этому 

предмету в область приезжал известный публицист, педагог, экономист-

географ профессор И. Жив, который преподавал экономическую географию в 

Коммунистическом университете в Москве. Учебник предполагалось издать в 

Москве, на еврейском языке
270

. 

Научная комиссия и обком ВКП(б) вели переговоры по поводу издания 

своих работ с ОЗЕТом и другими организациями в Москве
271

, и не только. 

М. Бейнфест, ее председатель, 14 февраля 1936 г. писал в Москву, ОЗЕТ: 

«Справочник «Экономическая география ЕАО» сможем закончить 1 марта 

1936 г. Из-за отсутствия соответствующих работников, семь брошюр выпустить 

не сможем. Следует в первую очередь выпустить три брошюры: «Биробиджан», 

«Сталинский район», «Естественные богатства»
272

. 30 марта 1936 г. была 

отправлена телеграмма в издательство «Дер Эмес»: «Второй годовщине 

области выпускаем справочник «Еврейская автономная область», размером 

8 печатных листов, на еврейском языке. Материал полностью готов. Обком 

просит принять издание справочника вашим издательством»
273

. 

Для подготовки брошюр о ЕАО в мае 1936 г. председатель научной 

комиссии М. Бейнфест и ее консультант И. Каменецкий отправили секретарю 

Сталинского РК ВКП(б) письмо: «Просим взять на себя составление брошюры 

о Сталинском районе. Брошюра предназначена для массового читателя – 

переселенца. Брошюра должна осветить жизнь вашего района, показать его 

рост, написана легким литературным языком. Объем брошюры 1–2 печатных 
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листов. Оплата 300 руб. за печатный лист. В случае если Вы не сможете этого 

взять на себя, просим указать лицо, которое могло написать такую брошюру. 

Брошюра может быть написана на русском или еврейском языке»
274

. 

К 1939 г. было подготовлено издание «Гербарий луговой растительности 

ЕАО» (автор доцент Воробьев), в разработке находилась тема «Водные ресурсы 

области и проблемы судоходных рек»
275

. 

10 февраля 1938 г. бюро обкома приняло постановление «О научной 

комиссии по изучению еврейской литературы» и поручило комиссии 

«приступить к изданию в 1938 г. научного ежегодника (размер 30 п. л.), 

посвященного вопросам еврейской истории, литературы, фольклора, 

языкознания и публикации материалов по культурному наследству»
276

.  

Однако, несмотря на расширение ареала выпуска естественнонаучных 

изданий, литература указанной тематики в изучаемый период не была 

преобладающей. Приоритетным направлением книжной продукции в ЕАО, 

помимо общественно-политической, являлось издание сельскохозяйственной, 

учебно-методической и в особенности художественной литературы. 

*** 

Важным направлением в издательской деятельности было создание 

учебников для еврейских школ. Проблемы обучения национальному языку, 

издания и распространения литературы на еврейском языке всегда были 

актуальны в автономии. Научная комиссия также работала в этом направлении, 

подготовив в 1935 г. монографию «О школьном деле Еврейской автономной 

области», «Самоучитель еврейского языка» (в двух частях). В 1937 г. при 

комиссии была создана специальная секция еврейского языка и литературы. 

В 1939 г. особенно остро ставился вопрос о создании учебников для школ 

и литературы на еврейском языке. Бюро обкома (20 апреля 1939 г.) утвердило 

авторский состав из биробиджанских специалистов по созданию учебников для 

еврейских школ. Областной отдел народного образования заключил договор с 
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авторской бригадой, определив сроки и конкретные учебники: «Русско-

еврейский словарь для неполной школы и средней школы», «Книга для чтения 

по русскому языку для 3-4 класса», «Учебник по русской литературе для          

5-7 классов», «Методика по русскому языку». Было также решено отправить 

программы, созданные авторскими силами области, в Наркомпрос РСФСР для 

утверждения
277

. Президиум облисполкома в мае снова возвратился к проблеме 

учебников, потому что в текущем учебном году еврейские школы области 

работали без самых необходимых учебников. Не было «Методики 

преподавания в еврейской школе русского и еврейского языков» и других книг, 

от этого снижалось качество работы еврейских школ. Необходимо было 

активизировать работу по подготовке следующих учебников: «Литературное 

чтение» (5-7 кл.), «Книга для чтения» (3-4 кл.) и «Русско-еврейский словарь» 

для начальной школы – к 1939/1940 учебному году, а «Еврейский язык»          

(1-4 кл.) – к 1940/1941 учебному году
278

. Учеными секции еврейского языка и 

литературы научной комиссии был подготовлен к печати «Русско-еврейский 

карманный словарь» с целью, что «он может быть полезен в делопроизводстве 

государственным, хозяйственным и торговым организациям». Облисполком 

15 августа 1939 г. принял решение о том, чтобы договориться с издательством о 

выпуске словаря в 1939 г., соблюдая авторское право Х. Голмштока 

(Приложение 3, № 43), пригласив его для авторского корректирования и 

участия в издании
279

. 

Учитывая отсутствие программ, учебников и методических пособий для 

еврейских школ области, особенно по еврейскому и русскому языкам и 

литературе, а также принимая во внимание, что Наркомпрос не обеспечивал 

еврейские школы этими пособиями, президиум облисполкома 23 ноября 1939 г. 

принял постановление об организации школьной методической секции при 

научной комиссии. Первоочередной ее задачей должно было стать «издание 

методических пособий и учебников». Руководителем школьной методической 

                     
277

 ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 62. Л. 26. 
278

 Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 158. Л. 14. 
279

 ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 161. Л. 26. 



 87 

секции был утвержден методист педагогического училища (Приложение 3, 

№ 85) Б. Копелевич
280

. К концу года уже были подготовлены пять учебных 

пособий – словарь, букварь, программа, две методики
281

.  

В годы Великой Отечественной войны обеспечение учебниками было 

крайне сложным. В августе 1944 г. бюро обкома рассмотрело вопрос «О работе 

еврейских школ». Учитывая, что Наркомпрос отказал облоно в просьбе об 

издании учебников для еврейских школ, было принято решение просить 

ЦК ВКП(б) «обязать Наркомпрос РСФСР и КОГИЗ издать для еврейских школ 

учебники и наглядные пособия, художественную литературу на еврейском 

языке»
282

. Можно предположить, что независимо от того, какой ответ 

последовал из ЦК ВКП(б), в области велась работа по созданию учебников 

еврейского языка, о чем свидетельствуют архивные материалы. Уже через 

восемь месяцев, 11 апреля 1945 г., бюро обкома постановило создать комиссию 

«для утверждения текста учебника еврейского языка автора Г. Рабинкова»
283

.  

После войны (9 декабря 1947 г.) бюро обкома обратилось к школьной 

проблеме на заседании «О преподавании еврейского языка в базовой 

Валдгеймской и Бирофельдской школе», создало комиссию по составлению 

учебных программ по еврейскому языку и заказало издательству «Дер Эмес» 

выпуск учебников на идише к 1 января 1948 г.
284

 

*** 

Выходившая в области сельскохозяйственная литература была 

оригинальной и освещала актуальные проблемы на местном материале. 

Сотрудники областной сельскохозяйственной станции
285

 подготовили к печати 
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отчеты о работе за 1929–1930 гг. и о трехлетней работе станции
286

. Научные 

работы выходили в издательстве Дальгиз: брошюра Л. И. Иозефовича 

«Физические свойства и агро-генетическая классификация почв Биро-

Биджанского района ДВК» (ДВ КОМЗЕТ и Бирская опытная 

сельскохозяйственная станция, 1931 г.), труды И. Н. Абрамова и Б. Л. Брука    

(в 1948, 1949 и 1953 гг.)
287

  

Бюро обкома 13 октября 1935 г. одобрило предложение директора 

опытной сельскохозяйственной станции Е. А. Митновитского издавать 

ежемесячный бюллетень данной организации размером один печатный лист на 

еврейском и русском языках тиражом по 500 экз. Предполагалось его 

распространение в колхозах ЕАО для популяризации достижений опытной 

станции, развития массового «опытничества и хат-лабораторий», для 

ознакомления переселенцев с сельским хозяйством ЕАО. Были утверждены 

редакционная коллегия и постоянные разделы бюллетеня: политика партии в 

деревне; организация труда и средства производства в колхозах и тракторных 

бригадах; вопросы сельскохозяйственного переселения и организация новых 

колхозов; развитие животноводства; природа области; агротехника и вопросы 

повышения урожайности; массовое «опытничество и работа хат-лабораторий»; 

новое в сельскохозяйственной технике
288

. 

Ученые подготовили в 1937 г. ряд работ по агротехнике, была «сдана в 

печать «Агротехника семенных участков» и «Агротехника картофеля и 

яровизация». Готовилась к печати «Агротехника полевых культур ЕАО»
289

. Эта 

книга была выпущена в издательстве Дальгиз в 1938 г.
290
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Материалы для издания готовили также областное управление сельского 

хозяйства ЕАО и Биробиджанское межрайонное производственное управление 

сельского хозяйства. В 1961 г. появилась брошюра «Агротехника возделывания 

сои» (Приложение 1, № 57). В 1957–1962 гг. в Хабаровске были изданы 

брошюры, подготовленные областными авторами о передовом 

сельскохозяйственном опыте ЕАО
291

.  

В Биробиджане была организована областная станция юных 

натуралистов, которой заведовал И. Банк. В 1956 г. вышла брошюра «Опыт 

работы областной станции юных натуралистов в 1956 году» (Приложение 1, 

№ 49). 

*** 

Первой художественной книгой, изданной в Биробиджане на еврейском 

языке, стал поэтический сборник «Биробиджанстрой» (1932 г., 62 с., тираж 

3 тыс. экз.) (Приложение 1, № 3). Ее автор Э. Г. Казакевич приехал из Харькова 

в 1931 г. и делал здесь свои первые литературные шаги
292

. Книга небольшого 

формата, оформлена очень просто, без иллюстраций, на газетной бумаге, что 

естественно, учитывая то непростое время
293

.  

На протяжении десятилетия в 1930-х гг. в ЕАО шло становление 

писательской организации. 2 января 1939 г. бюро обкома приняло 

постановление «Об обслуживании трудящихся на их родном языке» и поручило 

областному отделу народного образования организовать в учреждениях сеть 

кружков по изучению еврейского языка и обеспечить их преподавательскими 

кадрами. Предстояло полностью обеспечить клубы, библиотеки, избы-читальни 
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в достаточном количестве газетами, литературой на еврейском языке. Для этого 

бюро обкома приняло решение о выпуске произведений биробиджанских 

писателей на русском и еврейском языках и брошюр целевой серии еврейских 

классиков и советских писателей
294

.  

К 1941 г. уже сложилась литературная группа из приехавших маститых 

литераторов и молодых, начинающих поэтов и писателей. Они печатались в 

журнале «Форпост», в других изданиях, выходивших в центральных городах 

страны. Накануне войны бюро обкома обсудило вопрос «О работе 

Биробиджанской группы писателей» и отметило, что «законно требование 

писателей Биробиджана, чтобы им дали возможность здесь на месте издавать 

книги. Полиграфические возможности есть». Бюро обязало издательство 

областных газет, начиная с 1941 г., осуществить издание «Массовой 

Биробиджанской библиотеки», в которой должны выходить отдельными 

книжками форматом в 1–2 п. л. произведения биробиджанских писателей. 

Утвердили редакцию этой библиотеки в составе А. Кушнира, Б. Миллера и 

Г. Рабинкова
295

. Однако Великая Отечественная война перечеркнула все планы. 

К решению этого вопроса областное партийное руководство и писательская 

общественность вернулись лишь в послевоенные годы. 

В целях «предоставления писателям ЕАО возможности печатать свои 

книги» бюро обкома 25 мая 1945 г. утвердило план издания произведений 

биробиджанских еврейских писателей. Обратилось с просьбой в крайком 

«обязать Дальгиз включить в свой план и издать в 1945 г. (на еврейском языке) 

книги Б. Миллера, Г. Рабинкова, И. Эмиота, С. Боржеса, Л. Вассерман и 

организовать печатание этих книг на бумаге издательства в типографии 

областных газет в Биробиджане». Был представлен план издания произведений 

биробиджанских писателей в 1945 г.
296

  

В утвержденном плане издательства ЕАО на 1947 г., кроме альманаха 

«Биробиджан», предусматривался выпуск поэтических сборников на еврейском 
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языке – «Биробиджанские мотивы» И. Эмиота и «На светлых путях» 

И. Бронфмана, а также сборника песен советских еврейских поэтов 

биробиджанского композитора С. Рабунского. Облисполком принял решение 

выделить для их издания необходимые средства
297

. 

Сборник стихов И. Бронфмана «По светлым дорогам» (1947 г., 80 с., 

тираж 2500 экз.) (Приложение 1, №37) стал важным национальным событием в 

жизни области
298

. И. Бронфман владел песенным даром. Некоторые его стихи, 

переложенные на музыку биробиджанским композитором С. Рабунским, 

исполнялись по радио, со сцены, самодеятельными коллективами. В 1948 г. 

вышел и поэтический сборник И. Эмиота «Восход» (62 с., тираж 2000 экз.) 

(Приложение 1, № 42). 

Однако события 1948–1949 гг. приостановили так активно начинавшийся 

процесс книгопечатания еврейской художественной книги. Эти годы стали для 

области временем пересмотра всей печатной литературной продукции. Из 

библиотек общественного пользования и книготорговой сети фактически 

изъяли все местные издания. Особенно трагична судьба книги И. Эмиота 

(Гольдвассера). Почти весь тираж (1930 экз. из 2000) только что изданного 

сборника изъяли прямо из склада типографии
299

. В дальнейшем были изъяты и 

оставшиеся экземпляры. Не менее трагична судьба самого автора – 

репрессированного и шесть лет проведшего в застенках сталинского 

ГУЛАГа
300

.  

В 1957 г. издали «Сборник песен к Всесоюзному фестивалю молодежи» 

(Приложение 1, № 51). 

Можно констатировать, что период официального издания книг (вопросы 

самиздата не входят в область нашего исследования) на еврейском языке в ЕАО 
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завершился трагическими событиями конца 1940-х гг. В последующие годы 

избранные произведения еврейских писателей, прошедшие неоднократную 

проверку обллитом, все же печатались, но уже в переводе на русский язык. Так, 

в числе юбилейных мероприятий по случаю 15-летия ЕАО бюро обкома 

обязало областное объединение Союза советских писателей ЕАО до 1 апреля 

1949 г. закончить и сдать в Дальневосточное краевое издательство переводы на 

русский язык произведений биробиджанских писателей и поэтов для выпуска 

специального сборника
301

. 

Так закончилась попытка создания самобытного национального 

книгоиздания в ЕАО. С этого момента оно развивалось в рамках единого для 

всей страны процесса. 

*** 

Материалы главы свидетельствуют, что издательское дело в ЕАО есть 

следствие создания области. Эволюция полиграфической промышленности и 

издательской практики в Еврейской автономной области шла в рамках развития 

всего книжного дела страны. В то же время этот процесс имел свои 

особенности, связанные с формированием национальной автономии как центра 

еврейской культуры. Развернутая широким фронтом переселенческая политика 

по обустройству евреев на Дальнем Востоке в рамках Биробиджанского 

проекта и создание здесь национальной автономии требовали срочной 

организации информационной структуры области. Такая структура, в рамках 

которой важную роль играло издательское дело, способствовала тому, чтобы с 

ее помощью информировать население страны и международную 

общественность о происходивших в регионе процессах. Кроме того, 

сформировать на территории области национальный культурный центр, 

культурную среду было невозможно без развития всех отраслей книжного дела 

и, прежде всего, книгопечатания, в том числе на еврейском языке. 

Сама возможность развития книжной культуры ЕАО в первую очередь 

была тесным образом связана с проблемой состояния полиграфической 
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промышленности. Причем создание полиграфической базы области проходило 

в относительно короткие сроки. Если в начале 1930-х гг. здесь работала едва ли 

не единственная типография, рассчитанная на выпуск местных газет, то уже в 

середине ХХ в. область обладала современной для тех лет (и, конечно, не 

лишенной недостатков) полиграфической базой. Особенностью полиграфии 

еврейской автономии, помимо быстрых темпов развития, являлось и то, что 

существовали отдельно оборудованные типографии для выпуска изданий как 

на русском, так и еврейском языках. И если в период становления еврейская 

газета набиралась вручную, то в послевоенное десятилетие печаталась уже 

машинным способом.  

Создание полиграфии явилось важной технической предпосылкой 

выпуска на территории области периодических изданий, а также книг, брошюр 

и другой печатной продукции. В первую очередь это позволило наращивать как 

по объему, так и по периодичности выпуск газет «Биробиджанер штерн» на 

идише и «Биробиджанская звезда» на русском языке. Редакции этих газет, в 

свою очередь, вносили определенный вклад в развитие местного книгоиздания. 

Особое значение для формирования книжной культуры региона имели создание 

и выпуск литературно-художественного и общественно-политического журнала 

Еврейской автономной области «Форпост» и альманаха «Биробиджан», 

печатавшихся на еврейском языке. Эти издания объединяли творческие силы не 

только области, но и страны. Просуществовав недолго («Форпост» с 1936 по 

1941 гг., а «Биробиджан» с 1946 по 1949 гг.), они, тем не менее, способствовали 

как развитию книжной культуры автономии, так и формированию еврейского 

литературного центра, созданию писательской организации и становлению 

издательского дела в области. Выходившие журналы и газеты ЕАО имели 

большое значение не только для автономии. «Форпост» называли лучшим 

еврейским журналом в СССР. Альманах «Биробиджан» был единственным 

еврейским литературно-художественным изданием в послевоенные годы, а 

газета «Биробиджанер штерн» - единственной газетой на еврейском языке, 

сохранившейся в стране после трагических событий конца 1940-х гг. 
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Издательская практика Еврейской автономии создавалась и развивалась в 

тесной связи с социально-политическими и культурными процессами, 

происходившими в стране. На фоне развертывания переселенческой политики 

область испытывала большую потребность в общественно-политических, 

сельскохозяйственных и других изданиях. Поэтому ее необходимо было 

обеспечить учебной и художественной книгой и книгой на национальном 

языке. Это отразилось на специфике организованного в послевоенный период 

издательства, которое было универсальным, выпускало разнообразные виды 

печатной продукции – непериодические и периодические. В их числе книги, 

брошюры, газеты, листовые издания. Публикуемые издания носили ярко 

выраженный краеведческий характер, печатались на русском и еврейском 

языках.  

Особенности социально-экономического развития Еврейской автономной 

области, международное значение Биробиджанского проекта отразились на 

специфике издательской практики в области. Издательская деятельность стала 

важной составляющей общей системы книжного дела ЕАО. Но вместе с тем 

анализ имеющихся материалов указывает, что создание автономии не решило 

поставленной перед нею задачи по формированию центра еврейской культуры 

в том виде, как это задумывалось. На это существенным образом повлияли 

события конца 1940-х гг. Они обострили многие кадровые вопросы и, главное, 

приостановили так активно начинавшийся процесс книгопечатания еврейской 

художественной книги. Повлияло также на состояние издательского дела и 

книгораспространения уменьшение численности еврейского населения за годы 

репрессий и войны и, следовательно, снижение интереса к еврейскому языку и 

потребности в печатных изданиях на идише. В конечном итоге все это 

отразилось на системе книжного дела Еврейской автономной области, на 

развитии ее полиграфической базы и издательской практики. 
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ГЛАВА 2 СТАНОВЛЕНИЕ КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЕАО 

 

2.1. Книжная торговля в области 

 

Книжная торговля является одним из важнейших каналов приобщения 

человека к книге. Изучение истории книжной торговли в региональном аспекте 

дает ценное представление о развитии важной составляющей системы 

книжного дела, о формировании читательских интересов. Вместе с тем книжная 

торговля конкретной провинции есть важнейшее средство влияния на уровень 

развития книжной культуры и одновременно один из показателей этого 

развития, что, кстати, неоднократно отмечалось специалистами
302

.  

Формирование и эволюция книгораспространения на территории 

Еврейской автономной области
303

 имели свои особенности. Система книжной 

торговли создавалась и развивалась в тесной связи с общественно-

политическими и социально-экономическими процессами как в стране, так и в 

автономии. Реформы начала 1930-х гг. сформировали систему государственной 

монополии в книжной торговле с централизованным управлением, единой 

государственной материально-технической базой, финансированием. В 

результате реформы многоукладность в книжной торговле в стране сменилась 

единой государственной системой Книгоцентра ОГИЗа, а затем КОГИЗа. В 

ЕАО книжная торговля развивалась сразу же в рамках государственной 

                     
302

 Говоров, А. А. История книжной торговли в СССР : учеб. пособие для вузов / А. А. Говоров. - М. : 

Книга, 1976. - 399 с. 
303

 На землях будущей Еврейской автономной области, задолго до ее создания, находилась территория, 

отведенная для Амурского казачьего войска. В 1858 – 1860 гг. здесь были образованы станицы, население знало 

грамоту. Сохранившиеся почтовые реестры свидетельствуют о том, что в 1888–1893 гг. жители Михайло-

Семеновского станичного округа получали до 17 наименований газет и журналов. Был даже любитель «Русской 

старины» - столичного исторического журнала, рассчитанного на весьма подготовленного читателя. В станице 

размещался лазарет Амурского пешего казачьего батальона, которым заведовал доктор Г.Трибе, эстонец по 

национальности, окончивший Дерптский (Тартуский) университет. В 1907 г. был организован музыкально-

драматический кружок. Царским указом в 1906 г. на Дальнем Востоке были созданы три опытные 

сельскохозяйственные станции: Амурская в г. Благовещенске, Бирская (в междуречье Биры и Биджана, у 

подножия сопки Матушка), Уссурийская в г. Уссурийске. (Ист.: Волошин, Л. Ровесник Хабаровска / 

Л. Волошин // Биробиджанская звезда. – 1983. – 3 июля). Эти факты говорят о том, что население станичных 

округов знало книгу, нуждалось в чтении, и очевидно, что, существовали способы распространения изданий. 

Но только с образованием Биро-Биджанского национального района началось становление книготорговой сети.  
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монополии с присущими ей регламентацией, централизацией, жестким 

идеологическим контролем. Необходимо учитывать, что свои особенности в 

формирование книжной торговли на местах вносило и своеобразие 

возникновения Биробиджанского проекта, создания национальной автономии. 

В ЕАО осуществлялось не только хозяйственное строительство, но и ставилась 

задача превратить ее в центр еврейской культуры. Книготорговая сеть была 

подчинена этим задачам. Строительство книготорговой системы шло под 

контролем партийных и государственных органов. КОМЗЕТ и ОЗЕТ 

принимали активное участие в организации работы книгопроводящей системы, 

снабжали область литературой. Центральное Правление ОЗЕТа (ЦПО) 

образовало сектор кадров и культурного строительства, который руководил 

всей работой по культурному обслуживанию переселенцев
304

.  

Хозяйственное и культурное строительство требовало достаточного 

снабжения литературой и учебниками, организации системы оперативных и 

регулярных поставок необходимых изданий. В мае 1930 г. ЦПО провело 

совещание по культурному обслуживанию еврейских крестьян на Украине, в 

Белоруссии, Крыму и Биробиджане. На нем было отмечено «слабое и 

нерациональное снабжение политико-просветительных учреждений 

литературой, особенно популярной, агрономической и антирелигиозной». 

Совещание рекомендовало ОЗЕТу как в центре, так и в отдельных республиках 

«взять на себя инициативу по созданию единого плана всех издательств, 

занимающихся распространением агротехнической и другой литературы на 

еврейском языке, увеличить выпуск для еврейских колхозов ЕАО популярной 

литературы, привлечь к шефству над Биробиджаном не только отделения 

ОЗЕТа РСФСР, но и Украины и Белоруссии»
305

. 

В 1928–1930 гг. издания, как периодические, так и непериодические, 

поступали в Биробиджанский национальный район централизованно из ОЗЕТа. 

Заместитель председателя ДальКОМЗЕТа т. Рашкес сообщал в Тихонькую 
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 ГАЕАО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 86. Л. 66. 
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 Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 86. Л. 10. 
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26 января 1930 г., что «ЦПО абонировало еврейские периодические издания, 

согласно нашей разверстки. Просим проследить за поступлением и 

распределением»
306

. В 1930 г. был поставлен вопрос об организации книжного 

магазина. Культинспектор Викторов в докладной записке в Дальневосточный 

отдел народного образования (10 мая 1930 г.) предлагал организовать в 

Тихонькой книжную базу-магазин
307

.  

14 декабря 1933 г. по приказу № 364 Далькрайоно были организованы 

районное отделение Книготоргового объединения государственных издательств 

(КОГИЗ) и сеть книжных киосков в национальном районе
308

.  

В 1934 г. активизировалось шефство Украины. Было принято несколько 

постановлений Секретариата Всеукраинского Центрального исполнительного 

комитета. Укргоснацмениздату было дано указание, «устанавливая тираж 

учебников, политической, массовой литературы на еврейском языке, исходить 

из необходимости обеспечения ими школ и учреждений коммунистического 

просвещения в Биробиджане». Издательства «Украинский работник» и 

Госнацмениздат получили указание выпустить брошюры на украинском, 

русском, еврейском, польском и немецком языках о строительстве 

Биробиджана. Профсоюзу работников просвещения принять меры к посылке в 

Биробиджан библиотечек из идеологически проверенных книжек на языках 

населения Биробиджана, тетрадей, политехнического оборудования, научных 

принадлежностей»
309

. Шефская помощь дала положительные результаты: 

большое количество этой литературы поступало в область. 

Анализ материалов показывает, что с преобразованием национального 

района началась работа по формированию книготорговой сети в автономии. 

11 октября 1934 г. бюро обкома ВКП(б) рассматривало вопрос «О развитии 

сети КОГИЗа в области». Была принята развернутая программа организации 

книготорговой системы в ЕАО с магазинами, киосками, Домом КОГИЗа с 
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центральным магазином в Биробиджане
310

. Уже в ноябре – декабре 1934 г. на 

страницах газеты «Биробиджанская звезда» была помещена реклама открытого 

«центрального магазина облКОГИЗа об имеющейся в продаже литературе»
311

. 

Под контролем бюро обкома находились вопросы книгораспространения 

на территории области, эффективности книжной торговли и ее кадрового 

обеспечения. Охват книготорговой сетью всей территории ЕАО в те годы 

считался приоритетной задачей. Вопросы расширения книгопроводящей сети 

регулярно поднимались на заседаниях обкома ВКП(б). Так, при рассмотрении 

вопроса «О сети КОГИЗа по области» (14 июня 1935 г.) отмечалось, что 

существующая сеть КОГИЗа не удовлетворяет потребности в книге рабочих и 

колхозников, отсутствуют книжные киоски в совхозах, МТС, на 

железнодорожных станциях, пустуют книжные полки в сельпо. Ставилась 

задача организовать разветвленную сеть КОГИЗа, привлечь к торговле книгой 

кооперацию.  

Для улучшения обслуживания и продвижения книги к потребителю 

необходимо было развернуть в области разнообразную книготорговую сеть 

КОГИЗа, охватить все основные населенные пункты, МТС, железнодорожные 

станции, воинские части и курорт Кульдур. Книгораспространением 

занимались все имеющиеся в то время торговые организации автономии: 

центральный книжный магазин в г. Биробиджане, областные книжные киоски 

системы железнодорожной торговли, райпо, военторга, заводской торговли, 

курторга. Райкомам и райисполкомам вменялось в обязанность оказывать 

практическую помощь КОГИЗу в организации книжных магазинов и киосков 

по области, обеспечивать существующую и организуемую книготорговую сеть 

необходимыми кадрами завмагов, продавцов, киоскеров. Областной 

потребительский Союз был обязан организовать сеть книжных полок в сельпо 

для продвижения книги через кооперацию
312

. 
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Для расширения сети и активизации работы книготорговых организаций 

открывалось специальное финансирование. Однако выделяемые средства не 

успевали осваиваться. Так, по данным облисполкома в 1935 г. КОГИЗ освоил 

только 352 тыс. руб. вместо 410 тыс. руб. Благодаря поступившим средствам 

выполнялась задача по расширению сети. К концу 1935 г. она увеличилась до 

17 точек КОГИЗа – двух в городе и пятнадцати на селе
313

.  

Если в области в 1934 г. работал всего один магазин, то в 1935 г. – уже 

два (товарооборот 0,4 млн. руб.), а в 1936 г. – четыре магазина (товарооборот 

0,5 млн. руб.)
314

 К июню 1935 г. планировалось открыть в Биробиджане в числе 

других торговых точек «показательный книжный магазин областного 

КОГИЗа»
315

. 

Несмотря на многие благоприятные условия, темпы роста книготорговой 

сети в области отставали от планов
316

, принятые показатели не выполнялись. 

Сеть КОГИЗа на 1 января 1937 г. насчитывала только 9 книготорговых 

предприятий: 5 магазинов в городе, 4 – на селе
317

.  

Процесс формирования книготорговой сети в ЕАО в предвоенные годы 

проходил достаточно сложно, не было соответствующих помещений, 

оборудования. Решение этих проблем отрасли нашло свое воплощение лишь 

после войны. В послевоенные годы работа по упорядочению книготорговой 

сети продолжилась. Открывались новые магазины КОГИЗа, например, в 

г. Облучье в 1946 г. Планировалось открыть книжные магазины в Теплом 

Озере, Бире, Ленинском.  

Таблица 1. Книготорговая сеть ЕАО в 1950 г.  

(по состоянию на 01.01.51)
318

 

 книготорг книжный ларек Союзпечать 

Биробиджан 1 1 3 

Облучье 1 - 2 

Облученский район 3 - - 

Ленинский район 1 - - 

Сталинский район 1 - - 

Всего 7 1 5 
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Как видно из таблицы, книготорговая сеть области на 1 января 1951 г. 

насчитывала 7 магазинов книготорга, 1 книжный ларек и 5 киосков Союзпечати  

и по сравнению с 1937 г. уменьшилась на 1 торговую точку, а число киосков 

Союзпечати увеличилось на 2 единицы.  

Несмотря на некоторые успехи, развитие книжной торговли отставало от 

темпов развития области. Ее руководство ставило вопрос о создании в 

Биробиджане областной конторы книготорга. Об этом свидетельствует 

обращение секретаря обкома ВКП(б) к начальнику Главного управления по 

делам полиграфической промышленности, издательства и книжной торговли 

при Совете Министров СССР: «Территория большая, разбросана, районы 

являются пограничными. Область развивается, но книготорговая сеть 

расширяется очень медленно. В области имеется всего 8 книжных магазинов. 

Отсутствие единого руководящего центра в значительной степени сказывается 

на организации и содержании работы книготорговой сети. Просим решить 

вопрос об открытии в 1952 г. в ЕАО областной конторы книготорга»
319

.  

Просьба возымела действие, и на основании распоряжения Совета 

Министров СССР № 14070-р от 6 июня 1952 г. в Биробиджане была создана 

областная контора книготорга, начавшая работать с 1 января 1953 г. В ведении 

областного книготорга было 8 магазинов, 1 киоск, 1 книжная база. В итоге в 

области работали: книжная база, центральный магазин в г. Биробиджане и его 

киоск на городском рынке, магазины в г. Облучье, в поселках Смидович, Бира, 

Теплое Озеро, Известковый, Микояновск и Ленинское. Магазины областного 

книготорга относились к третьему разряду и, являясь смешанными, торговали 

книгами, школьными и канцелярскими принадлежностями. 

За 1953 г. сеть областного книготорга увеличилась на 2 точки и 1 лоток 

по сравнению с 1952 г. и составила в целом 13 единиц: 1 база, 9 магазинов, 

2 киоска и 1 лоток. Но книжная торговля еще во многих районах области была 

плохо налажена. Так, в справке о работе Смидовичского районного комитета 

КПСС в период с октября 1953 г. по сентябрь 1954 г. отмечалось, что                 
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«в поселке Николаевка до сих пор нет книжного магазина, хотя проживает там 

7000 человек»
320

.  

К середине 1950-х гг. наблюдался рост книготорговой сети. Однако 

темпы его были недостаточно интенсивными. Основная масса книг 

распространялась в г. Биробиджане. Не был решен вопрос об открытии 

книжных магазинов в поселках Николаевка, Волочаевка, Биракан, в МТС и 

совхозах. Задерживалось открытие нового центрального магазина в 

Биробиджане. Планировалось открыть новые торговые точки в поселках 

Николаевка, Биракан, Волочаевка-2, а к 25 апреля 1955 г. оборудовать и 

открыть новый магазин в областном центре
321

. 

Проведенные мероприятия активизировали книжную торговлю в области. 

В мае 1955 г. открылся центральный книжный магазин в г. Биробиджане, 

продолжалось строительство книжного магазина в п. Николаевка.  

К 1957 г. книготорговая сеть увеличилась на две единицы. Всего по 

области имелось 15 торговых точек, из них магазинов в районных центрах – 5,  

в рабочих поселках – 6, киосков – 4. В справке о работе за 1956 г. отмечалось 

хорошее качество работы книжных предприятий, были названы лучшие 

работники
322

.  

В последующие годы происходил постепенный количественный и 

качественный рост книготорговой сети области. В 1961 г. было принято 

решение выделить в Биробиджане помещение для открытия 

специализированного магазина политической и технической книги
323

. 

Изначально книготорговая сеть на территории ЕАО формировалась 

неравномерно. Книготорговые предприятия возникали в первую очередь в 

областном центре и в обжитых районах автономии. Поэтому самыми 

значительными по товарообороту были магазины Биробиджана: на одну точку 

в 1937 г. здесь приходилось 117,9 тыс. руб. товарооборота (при общем 

выполненном розничном плане в 517,1 тыс. руб.). Это естественно, так как 

Биробиджан был административным центром области, хотя по количеству 
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населения (14933 чел.) занимал второе место, а по территории последнее. 

Следующим по товарообороту был Бирский район (38,3 тыс. руб. на одну 

точку) – самый большой по количеству населения (21236 чел.) и территории 

в 1935 г. Развитию книжной торговли в этом районе способствовало и то, что 

здесь имелась развитая структура отделения ДВЖД и предприятий 

добывающей промышленности. В остальных же районах автономии, в 

основном сельскохозяйственных, книжная торговля только формировалась
324

. 

План розничного товарного оборота КОГИЗа постоянно завышался. 

В 1937 г. он был увеличен до 900 тыс. руб., несмотря на то что в 1936 г. 

составлял всего 570 тыс. руб., а выполнен был фактически лишь на 380 тыс. 

руб. Тем не менее на 1938 г. был принят еще более высокий план 

товарооборота – 1 500 тыс. руб., хотя в прошедшем 1937 г. выполнен лишь на 

517 тыс. руб.
325

 

В предвоенные годы вырос покупательский спрос на книжную 

продукцию, увеличился товарооборот. Процесс развития книжной торговли 

можно представить как динамический переход от разрозненных торговых точек 

к единой централизованной системе. Если в 1937 г. было реализовано книг на 

212 тыс. руб., то в 1939 г. их продали на 680 тыс., а за первое полугодие 1940 г. 

- на 474 тыс. руб. Рост реализации канцелярских товаров по сравнению с 1937 г. 

составил 284%. КОГИЗ еще и отправлял изданную в области литературу. Так, 

за девять месяцев 1940 г. западные области Украины и Белоруссии получили от 

КОГИЗа художественную и политическую литературу и учебники на 35 тыс. 

руб. Была подготовлена к отправке в Молдавию партия литературы на 

еврейском языке
326

. 
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Таблица 2. Выполнение товарооборота 

книготорговыми предприятиями ЕАО за 1950 г.
327

 
 

 

населенный 

пункт 

план 

(в тыс. руб.) 

выполнение 

(в тыс. руб.) 
% 

запасы 

товаров, 

план 

выполнение 

(в тыс. руб.) 
% 

Смидович 80  101  126,2 360 198  55,0 

Известковый 67  82 122,3 360  392  108,8 

Микояновск 47  57  121,2 380  367  96,5 

Бира 18  22  122,2 360  317 88,0 

Теплое Озеро 12 12 100,0 360  260  72,2 

Ленинское  4  6  150,0 360 130  36,1 

Всего 228  280 122,8 360   

Биробиджан 500  560  112,0    

 

Показатели работы книготорговых предприятий за 1950 г. 

свидетельствуют, что основной книготорговой организацией по-прежнему 

являлся областной центр: Биробиджан – план 500 тыс. руб., выполнено 560 тыс. 

руб. (112%). Розничная торговля: Биробиджан – план 270 тыс. руб., выполнено 

209 тыс. руб. (77,4%). Из таблицы видно, что в районах книготорговая сеть 

была очень слабая. План товарооборота по области без г. Биробиджана 

составлял 228 тыс. руб. По товарообороту предприятия неравнозначные, 

некоторые из них весьма незначительные. Так, в с. Ленинское план 

товарооборота составлял всего 4 тыс. руб., а в п. Смидович – 80 тыс. руб.  

Хотя в 1951 г. книготорговая сеть практически не изменилась, но 

показатели работы книготорговых организаций области значительно выросли. 

План товарооборота увеличился более чем в два раза – с 228 тыс. руб. в 1950 г. 

до 583 тыс. руб. в 1951 г. (без города Биробиджана). Объемы продаж возросли 

по сравнению с 1950 г. во всех торговых точках области, особенно в самых 

маленьких по объему продаж (Ленинское, Теплое Озеро, Бира).  

 

 

 

 

                     
327

 ГАХК. Ф. Р-1210. Оп. 1. Д. 10. Л. 1, 43-44. 



 104 

 

Таблица 3. Товарооборот книготорговых предприятий ЕАО за 1951 г.
328

 
 

 

населенный 

пункт 

план 

(в тыс. руб.) 

выполнение 

(в тыс. руб.) 
% 

план 1950 г. 

(в тыс. руб.) 

Биробиджан 830 766,2 92,3 500 

Смидович 163 167,0 102,5 80 

Ленинское 130 37,5 28,8 4 

Известковый 110 56,3 51,2 67 

Микояновск 70 37,0 52,9 47 

Бира 60 73,4 122,3 18 

Теплое Озеро 50 35,9 71,8 12 

 

К 1954 г. разрыв между областным центром и областью заметно 

сократился. Если в 1950 г. план товарооборота Биробиджана составлял 

500 тыс. руб., а по области – 228 тыс. руб., в 1951 г. – соответственно 

830 тыс. руб. и 583 тыс. руб., то в 1954 г. он составил по Биробиджану 

1 млн. руб., а по области – 780 тыс. руб. 

 

Таблица 4. Товарооборот книготорговых предприятий за 1954 г. 
329

 

 

 

 
план 1954 г. 

(в тыс. руб.) 

выполнение 

(в тыс. руб.) 
% 

план 1951 г. 

(в тыс. руб.) 

Биробиджан 1000 2420  242,0 830  

Облучье 180  197  109,5 - 

Ленинское 150  403  268,7 130  

Смидович 100  171  171,0 163  

Амурзет 130 130  100,0 - 

Известковый 95  5  5,3 110  

Бира 65  22  33,9 60  

Теплое Озеро 60  - - 50  
 

В годы Великой Отечественной войны из-за трудностей со снабжением 

области бумагой облисполком отдал распоряжение директору типографии: 

«Всю бумагу – отходы и изделия из отходов, блокноты и другие средства 
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сдавать КОГИЗу для распределения среди организаций по разнарядке 

облплана»
330

. В военное время работники КОГИЗа, как и все жители области, 

помогали стране, собирали теплые вещи для бойцов Красной Армии, 

ежемесячно, работая без выходных, отчисляли однодневный заработок в фонд 

обороны страны. Сдали на 3370 руб. облигаций в фонд обороны, подписались 

на билеты денежно-вещевой лотереи на сумму 1680 руб. Весь коллектив 

закончил кружки ГСО и ПВХО, занятия в которых вместе с работниками 

посещали и домашние хозяйки. В обеденный перерыв зачитывали материалы из 

газет
331

. 

*** 

Создаваемая книготорговая сеть нуждалась в новых помещениях, 

оборудовании. Согласно постановлению СНК СССР «О народнохозяйственном 

плане ЕАО» (26 февраля 1936 г.) в план строительства области были включены 

лимиты КОГИЗа на строительство книжного магазина, жилого дома и базы в 

г. Биробиджане, а также магазинов в районе на сумму 385 тыс. руб.
332

 КОГИЗ 

приступил к строительству магазина
333

, который открылся уже 20 ноября 

1936 г. «Биробиджанская звезда» писала, что «магазин хорошо оборудован, в 

нем будут все условия для культурной торговли»
334

. 

Процесс формирования областной книготорговой сети в предвоенные 

годы проходил достаточно сложно: не было соответствующих помещений, 

оборудования. Отсутствие библиотечного коллектора и слабая книготорговая 

сеть области отражались на комплектовании книгами сельских и районных 

библиотек. К началу 1940-х гг. еще не во всех районных центрах имелись 

книжные магазины. Советские органы области держали под контролем вопросы 

материально-технического обеспечения книгопроводящих систем. В 

постановлении президиума облисполкома «О состоянии политико-

просветительной работы в области» (25 января 1939 г.) указывалось, что 
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Ленинскому райисполкому необходимо «обеспечить помещение в райцентре 

под книжный магазин КОГИЗа»
335

. В постановлении от 14 марта 1939 г.          

«О работе областного отделения КОГИЗа» говорилось, что «областному 

управлению КОГИЗом нужно принять все меры для расширения торговой сети. 

Помещение по Октябрьской улице в связи с переходом в новое здание 

закрепить за КОГИЗом для организации в нем большого магазина еврейской 

книги. Для обеспечения помещением магазинов КОГИЗ в районах и других 

крупных поселках, заключить договора на помещения с колхозами на арендных 

началах. Райисполкомам оказывать помощь КОГИЗам в подыскании 

соответствующих свободных помещений под магазины. Просить Совнарком 

СССР выделить средства на строительство в г. Биробиджане большого 

культмага. Облплану обеспечить строительство местными строительными 

материалами»
336

. 

В 1953 г. директор книготорга подготовил докладную записку 

председателю облисполкома и секретарю обкома КПСС «О работе 

книготоргующей сети и о состоянии книжной торговли по области». В ней он 

сообщал, что «областная контора книготорга, книжная база нуждается в 

помощи облисполкома. В частности, книжная база размещена в части 

подсобного помещения Дома пионеров и школьников. Прибывает много 

товаров, но она не вмещает и части. Товар хранится под открытым небом. 

Необходимо подготовить ее для работы в зимних условиях и минимально 

утеплить. Надо отдать все помещения кладовой Дома пионеров и школьников». 

Далее он сообщал, что необходимо строительство книжного магазина в поселке 

Смидович. Книготорг имеет ассигнования, но проблема состоит в том, что нет 

подрядчика. Необходимо заключить договор с облкниготоргом и приступить к 

строительству со сроком окончания в 1953 г. Такая же ситуация с ремонтом 

магазинов в г. Облучье и в с. Ленинское, киоска в г. Биробиджане. Есть смета и 

отпущены средства в 1953 г., но нет хозяйственной базы. Ставился вопрос и о 
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возврате книготоргу бывшего помещения базы (такая ситуация была со 

многими книготоргами в стране). «До Великой Отечественной войны в области 

функционировала областная контора книготорга (КОГИЗ), которая имела 

собственное помещение. Во время войны областной книготорг ликвидировался, 

помещение было передано в распоряжение горжилуправления. 22 августа 

1945 г. было принято распоряжение СНК СССР о запрещении исполкомам 

изымать торговые и складские помещения системы КОГИЗа. На основании 

этого распоряжения, просим обязать Биробиджанский горисполком, возвратить 

областному книготоргу его бывшее помещение. Просим заслушать на 

заседании облисполкома доклад о работе книготорга и оказать помощь в 

разрешении поставленных нами вопросов»
337

. 

*** 

Большие трудности испытывали книготорговые организации из-за 

нехватки квалифицированных кадров. По данным ОЗЕТа, из приехавших по 

переселению в КОГИЗе работало только 8 человек: 4 мужчин и 4 женщины. В 

Союзпечать приехало по переселению 76 человек
338

. 

Продвижение еврейской книги в автономии тормозилось упущениями 

кадровой работы. 11 марта 1935 г. был утвержден новый управляющий 

КОГИЗом ЕАО Кушнер. Бюро обкома ВКП(б) рассмотрело «Дело КОГИЗа». В 

принятом постановлении в духе и терминологии того времени 

констатировались негативные факты: «работа КОГИЗа доведена до развала. 

Нет учета и отчетности. Книги лежат на складе без движения, и никто не 

заботится об их переброске в районные киоски. Отсутствует работа по 

распространению книги. Поступающая литература не продается в магазине, а 

распределяется Барановым (бывшим управляющим КОГИЗа)»
339

. 

В 1937 г. был утвержден новый заведующий областным КОГИЗом 

И. Б. Галах
340

. При рассмотрении вопроса «О системе книжной торговли в 

крае» на заседании Далькрайкома ВКП(б) 22 декабря 1937 г. приняли решение 
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«для укрепления руководства КОГИЗа просить отдел печати ЦК ВКП(б) 

командировать в край трех работников (уполномоченных КОГИЗа по ДВК) и 

двух управляющих областными отделениями»
341

. 

И без того острую ситуацию с кадрами осложняли проводимые в области 

внутрисистемные чистки, увольнения, аресты. Так, в 1938 г. бюро обкома 

утвердило очередного управляющего областным КОГИЗом Маркмана. Ему 

разрешили выехать в Москву для заключения договоров на 1938 г. по 

снабжению ЕАО литературой и сдачи баланса
342

. Однако вскоре новым 

управляющим областным КОГИЗом назначили А. Шухмана. Такая частая 

смена руководителей была связана с политической обстановкой в области, 

чисткой партийных рядов. Плохо обстояло дело с кадрами продавцов. В 

магазинах не занимались повышением их квалификации. 

В первое послевоенное десятилетие ситуация со сменой руководящих 

книготорговых работников повторилась. К середине 1950-х гг. положение с 

кадрами несколько стабилизировалось, вырос и их образовательный уровень. 

Так, в 1953 г. в книготорге ЕАО работало 22 человека, из них двое имели 

высшее юридическое образование: директор Еврейского областного книготорга 

(Гендельман) и заведующий магазином г. Облучье (Ильюшенко). Большинство 

заведующих книжными магазинами имели опыт работы от 4–5 лет и более. В 

июле 1953 г. в Хабаровске прошел 10-дневный семинар по повышению 

квалификации заведующих магазинами. Обучалось 16 человек по 80-часовой 

программе. Повысил квалификацию в Москве директор областного книготорга. 

Подбор кадров и организация работы в книготорге ЕАО считались более 

успешными в сравнении с другими краевыми книготоргами. В отчете о работе 

крайкниготорга отмечалось, что «в ЕАО, где условия работы легче, и больше 

контроля за деятельностью магазинов, лучше организован подбор кадров»
343

.  

*** 
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Деятельность книжной торговли складывалась из распространения 

печатной продукции собственного издательства и литературы центральных и 

дальневосточных издательств. Товары получали из Хабаровска, частично из 

Москвы, Ленинграда и с других баз. Хотя в стране издавалось достаточно 

литературы на еврейском языке, Биробиджанское отделение заказывало в 

небольших количествах книги на родном языке. Тем более что спрос на 

печатную продукцию был достаточно высок. В области в 1930 г. насчитывалось 

17 еврейских школ, 11 колхозов, несколько крупных организаций, 

предприятий, на которых работало много переселенцев. Но по объективным 

причинам поставки книжной продукции систематически срывались. КОГИЗ 

регулярно недополучал выписанную литературу, либо тематика заказанных 

книг самовольно менялась, что приводило к затовариванию, возникали и другие 

проблемы. Допускались досадные ошибки при завозе товаров. Так, в магазин 

с. Ленинское при месячном плане 6 тыс. руб. литературы завезли на 125 тыс.
344

  

Книготорговым организациям приходилось скупать книги у населения, 

распродавать неходовую литературу по сниженным ценам. Это отражалось на 

качестве снабжения и распространения литературы на территории ЕАО, прежде 

всего на комплектовании библиотечной сети и обеспечении населения 

учебниками и школьными товарами. Библиотеки зачастую не могли 

использовать имеющиеся у них ассигнования на приобретение книг. Кроме 

того, основу книжной продукции, которая издавалась и распространялась 

Дальневосточным и Биробиджанским издательствами, составляли переиздания 

и произведения местных авторов. Все это обедняло книжный рынок автономии.  

Одной из главных задач книжной торговли было обеспечение учебниками 

и школьными товарами. На это нацеливали и постановления СНК СССР и 

ЦК ВКП(б), СНК РСФСР «О ходе торговли стабильными учебниками»
345

. К 

участию в совещании по распространению книг (7 сентября 1935 г.) КОГИЗом 

были привлечены областной отдел народного образования и областной союз 
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потребительских обществ, чтобы наметить шаги по реализации постановления 

ЦК ВКП(б) и правительства о продаже учебников
346

. Совещание работников 

КОГИЗа отмечало недостаточное продвижение книги в массы. С трудом 

решалась проблема торговли учебниками. Президиум облисполкома вернулся к 

этому вопросу и в ноябре 1935 г. принял решение «О торговле учебниками». На 

основании постановления СНК РСФСР
347

 был утвержден план отгрузки 

учебников по краям и областям, в том числе в ЕАО. Партия учебников прибыла 

в область, но из-за недостаточной материально-технической базы книжной 

торговли, нехватки квалифицированных кадров КОГИЗ не всегда мог 

оперативно принять и распространить прибывший товар
348

. 

В силу этого областной КОГИЗ должен был закончить в 1937 г. просмотр 

имеющейся на складах и в магазинах литературы для удовлетворения 

потребности края в учебниках по истории ВКП(б), «добиться выполнения 

заказа на посылку в ДВК учебников»
349

. В декабре 1938 г. в КОГИЗ прибыли 

учебники по истории ВКП(б), заказанные по решению Далькрайкома. 

Для удовлетворения спроса на учебную литературу широко 

практиковалась скупка подержанных учебников. Все магазины и киоски 

КОГИЗа постоянно покупали использованные книги. Местные газеты печатали 

обращения к школьникам такого типа: «Товарищи школьники! Продавайте 

подержанные стабильные учебники»
350

.  

Областное партийное руководство контролировало подготовку к новому 

1938–1939 учебному году. Управляющие КОГИЗом и облпотребсоюзом 

должны были обеспечить школьников тетрадями, учебниками, учебными 

пособиями до начала занятий
351

. Одной из форм обеспечения школьными 

товарами и распространения книг среди населения стали книжные базары. 

21 августа 1938 г. в 12 пунктах открылись детские базары к новому учебному 

году. В Биробиджане базар был открыт в парке. В нем принимали участие не 
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только КОГИЗ, но и еврейский торговый отдел (евторг), областной союз 

промысловой кооперации (облпромсоюз), пищеторг и другие организации. В 

продаже были учебники для всех классов и школьные принадлежности. 

Продавались также контурные карты, художественная литература. 25 августа 

уже во второй раз в парке был открыт школьный базар. КОГИЗ предоставил 

школьные учебники и письменные принадлежности на 30 тыс. руб.
352

 

Недостаточно была налажена связь между КОГИЗом и областным отделом 

народного образования, из-за чего дефицитная литература, методические 

пособия, учебники продавались без согласования с облоно
353

. 

Книготорговая сеть не удовлетворяла потребности библиотек, 

школьников и в целом населения области в литературе. В докладе заведующего 

облоно «О состоянии народного образования» (1940 г.) говорилось, что 

«в г. Биробиджане и в Хабаровском крае торгующие организации (КОГИЗ, 

культторг) недостаточно завозят учебных материалов для школ. То же и по 

библиотекам. Исполнение бюджета зависит от завоза новой литературы 

библиотечным коллектором и КОГИЗом. Указанные организации из года в год 

договора по укомплектованию библиотек не выполняют»
354

. Президиум 

облисполкома 4 июля 1940 г. рассмотрел вопрос «О ходе закупки подержанных 

учебников» и отметил, что закупка старых учебников системой 

потребкооперации в районах не выполнена, а КОГИЗ перевыполнил план
355

. Об 

организации этой работы свидетельствуют архивные материалы, в частности, 

рассказ управляющего областным отделением КОГИЗа А. Шухмана: «КОГИЗ 

удовлетворил потребности в учебниках только на 50%, а по некоторым 

названиям и меньше. Это заставило нас активно заняться скупкой подержанных 

стабильных учебников. Удалось скупить около 25 тыс. экз., почти вдвое больше 

против плана. Кроме того, мы организовали в школах книжно-канцелярские 

киоски. Школа № 6 сама закупила все необходимые ей учебники. На школьном 
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базаре продано учебников на 5 тыс. руб., продолжена продажа их в 

центральном магазине КОГИЗа. Потребкооперация должна была собрать 

25 тыс. старых учебников, но закупила только 600 экз. КОГИЗ вынужден был 

обслуживать и села»
356

. Если в 1938 г. было закуплено 2700 экз., то в 1940 г. – 

55540 экз. Областной КОГИЗ закончил эту работу первым по краю, выполнив 

план закупки на 177,5%, получив благодарность от краевого отдела народного 

образования, от краевого отделения КОГИЗа и от главного управления КОГИЗа 

РСФСР. 

Чтобы улучшить снабжение библиотек области учебной литературой и 

книгами, в 1944 г. облисполком принял решение об открытии в области 

магазина учебно-наглядных пособий со снабжением его товарами из 

центральной базы «Учснабпроса». 

В 1947 г. в области по-прежнему не хватало учебников и учебно-

наглядных пособий, художественной литературы, газет и журналов для школ. 

Заведующий облоно обязал областной магазин КОГИЗа организовать продажу 

учебно-наглядных пособий, получая фонды через краевой магазин Главного 

управления снабжения Министерства просвещения; обратился в Министерство 

просвещения с просьбой принять самые решительные меры к первоочередной 

отправке учебников, литературы, учебных пособий для Хабаровского края. 

«Находясь далеко от культурных центров, мы более чем кто-либо нуждаемся в 

увеличении фонда учебников, художественной литературы. Нужно обязать 

Учпедгиз увеличить для области количество всех изданий, в которых особенно 

испытывают нужду наши отдаленные школы»
357

. 

Для областной книжной торговли всегда актуальным было 

распространение литературы на еврейском языке. Востребованность 

национального языка неуклонно уменьшалась из-за снижения численности 

еврейского населения. В 1938 г. обком ВКП(б) ставил перед КОГИЗом вопросы 

распространения книг на еврейском языке и журнала «Форпост». В 
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постановлении бюро обкома «О журнале «Форпост» указывалось на плохое 

продвижение книг на еврейском языке: «В том значительная вина КОГИЗа. 

Работа пущена на самотек. Надо, чтобы КОГИЗ, кооперация, Союз писателей 

активно распространяли еврейскую литературу». Была проведена конференция 

читателей еврейской книги. КОГИЗу рекомендовалось организовывать продажу 

литературы на предприятиях, информировать в газетах о новых книгах, 

привлекать еврейскую общественность
358

. 

Все учреждения области должны были перейти на обслуживание на 

еврейском языке. Необходимо было организовать в учреждениях сеть кружков 

по изучению еврейского языка, обеспечить клубы, библиотеки, избы-читальни 

в достаточном количестве газетами, художественной, политической 

литературой на еврейском языке. 2 января 1939 г. бюро обкома ВКП(б) в 

постановлении «Об обслуживании трудящихся на их родном языке» 

определило для областного отделения КОГИЗа главную задачу: организовать 

распространение еврейской, художественной и политической литературы среди 

еврейских трудящихся, путем организации передвижных киосков, витрин, 

рекламы в газетах, комплектования библиотек
359

. 

В деятельности книготорговых организаций были и негативные факты, 

обусловленные недостатками в их работе и общими политическими 

тенденциями, которые объективно усугубляли продвижение еврейской книги. В 

работе КОГИЗа имели место случаи отказа от приобретения и распространения 

национальной литературы (еврейской, корейской) под видом «отсутствия 

спроса». «Сочинения Ленина, Сталина, классика, переведенная на еврейский 

язык, литература на корейском языке лежит на складе и не продвигается в 

районы, что свидетельствует об извращении политики партии в области 

продвижения литературы на национальных языках»
360

. 

Книготорговцы стремились обеспечить книгой различные группы 

населения. Так, для делегатов I областного съезда Советов (18–21 декабря 
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1934 г.) областное отделение КОГИЗа подготовило 200 библиотечек. Помимо 

популярной сельскохозяйственной литературы, им предлагалось приобрести 

три тома о челюскинцах и другую художественную литературу
361

. 

В первую очередь область снабжалась политической литературой. В 

связи с выборами в Верховный Совет СССР бюро ВКП(б) 16 июля 1937 г. 

обязало КОГИЗ и Союзпечать организовать массовую разносную продажу 

брошюр с Положением о выборах в Верховный Совет СССР и докладом 

Я. Яковлева, доведя эти брошюры до каждой квартиры трудящихся как в 

городе, так и в деревне
362

. В магазины и киоски КОГИЗа в 1939 г. поступили в 

продажу доклад В. Молотова, тезисы доклада А. Жданова, брошюра И. Сталина 

«Отчетный доклад на XVIII съезде партии». Комплектовались специальные 

библиотечки «В помощь изучающим историю ВКП(б)». К выборам в местные 

Советы магазин КОГИЗа предлагал литературу на русском и еврейском языках. 

В магазины КОГИЗа и районов области поступили в продажу брошюра 

Г. Н. Сухарева «ЕАО и выборы в местные Советы депутатов трудящихся» и 

«Положение о выборах в краевые, областные, окружные, городские, районные, 

сельские, поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» (1939 г.), 

специальный четвертый номер журнала «Форпост», посвященный 60-летию со 

дня рождения И. Сталина и выборам в местные Советы депутатов 

трудящихся
363

. 

Решая вопрос «О подписке на 4-е издание собрания сочинений 

В. И. Ленина» (20 марта 1941 г.), бюро обкома ВКП(б) установило лимит в 

325 экз.: по городской подписке – 200 экз., по районам – 125 экз., а для 

библиотек из общего лимита – 65 экз. Подписка для библиотек проводилась 

через краевой библиотечный коллектор. Перед городским и районными 

комитетами ВКП(б) и областным КОГИЗом ставилась задача к первому апреля 

1941 г. полностью закончить подписку на это издание
364

.  
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В годы Великой Отечественной войны увеличился спрос на оборонную и 

историческую литературу, на географические карты Европы и Советского 

Союза. Магазины КОГИЗа продали 12 тыс. экз. антифашистских брошюр. 

Быстро раскупались книги Н. Боброва «Чкалов», А. Толстого «Оборона 

Царицына», В. Пика «Германский народ под игом фашизма», Я. Ерославского 

«Борьба славянских народов против германского фашизма»
365

.  

Удовлетворялся спрос и на специальную литературу. В октябре 1938 г. 

открылась подписка на Малую техническую энциклопедию – издание 

Государственного объединения научно-технических издательств в 3-х томах 

(подписная цена одного тома – 12 руб.). Подписка принималась всеми 

предприятиями связи
366

.  

В связи со 100-летием со дня гибели А. С. Пушкина в области проходили 

Пушкинские дни. Спрос на произведения великого поэта был «колоссальным», 

как писала газета «Биробиджанская звезда». Прибывшая партия книг 

А. С. Пушкина, его портреты были раскуплены за один день. Но спрос на них 

оставался. «Наши книготоргующие организации плохо справляются с 

удовлетворением спроса читателей. Сейчас в памятные Пушкинские дни в 

магазине КОГИЗ не найдешь ни одной книги Пушкина»
367

.  

Рос интерес к художественной литературе. В мае поступил в продажу 

журнал «Форпост» номер 1(3) за 1937 г. За первый квартал 1937 г. магазин 

КОГИЗа продал книг на 105090 руб., большей частью художественную 

литературу
368

. В июне в киоски Союзпечати поступило 9-томное собрание 

произведений Шолом-Алейхема на еврейском языке по цене 47 руб. 

Продавались и отдельные тома
369

. 26 октября 1938 г. бюро обкома приняло 

постановление «О подготовке к проведению 80-й годовщины со дня рождения 

еврейского народного писателя Шолом-Алейхема». Областному КОГИЗу 
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предстояло организовать распространение и продажу произведений 

знаменитого еврейского писателя
370

.  

Магазины торговали не только книгами, учебниками, но и 

географическими картами, нотами, канцелярскими товарами. Пользовались 

спросом культтовары. Перед местной промышленностью ставился вопрос о 

производстве таких предметов широкого потребления, как шашки, домино, 

ручки, пеналы, ученические ранцы, сургуч, конторский клей. Они не требовали 

сложного оборудования, их можно было изготовлять из производственных 

отходов вместо того, чтобы завозить из центральных областей страны.  

*** 

Для продвижения литературы в области КОГИЗ использовал разные 

формы активизации книжной торговли. 7 сентября 1935 г. КОГИЗ созвал 

совещание по вопросу распространения книг для принятия конкретных мер. 

Торговые организации сталкивались с затовариванием книжной продукции, 

плохой связью работников книготорговых точек с колхозами и предприятиями, 

поэтому в «магазине и на базе КОГИЗа образовался остаток книг, который 

приходится частями возвращать в Москву». Для распространения оставшейся 

литературы стали использовать разнообразные формы работы: связь со 

школами, предприятиями, колхозами, организацию выставок, книгоношество, 

походы с книгами по квартирам ударников, популяризацию через местную 

печать
371

. Магазин КОГИЗ ввел продажу изданий включительно по 1935 г. со 

скидкой в 30 %. Для удовлетворения огромного спроса КОГИЗ покупал 

подержанную художественную и детскую литературу у населения.  

На селе практиковалась продажа книг через книгонош, передвижные 

книжные лавки, книжные фургоны на время сельскохозяйственных кампаний, 

книжные киоски во всех МТС и колхозах, в отделениях связи.  

Среди населения стали проводиться месячники и недели книги. В 

соответствии с рекомендациями крайкома бюро обкома приняло постановление 
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провести в августе 1952 г. месячник по пропаганде и массовому 

распространению книги в области
372

. Для руководства и подготовки месячника 

была утверждена комиссия
373

.  

Для улучшения книготорговли в крае бюро крайкома запланировало 

провести с 1 сентября по 1 октября 1955 г. месячник распространения книги в 

городской и сельской местности. Предстояло завезти продукцию на сумму не 

менее 1 млн. 100 тыс. руб., провести книжные базары, организовать выезды 

агитбригад, книжных фургонов и книгоношество
374

. В соответствии с 

постановлением крайкома (от 25 июня 1955 г.) бюро обкома приняло решение 

провести в означенные сроки месячник массового распространения книги. 

Были подготовлены афиши, организованы книжные базары, выезды книжного 

фургона в колхозы Ленинского и Смидовичского районов на 8 дней. 

Проводились выставки книг с продажей из фондов книготорга, читательские 

конференции, литературные вечера, лекции о роли книги, комсомольско-

молодежные рейды с проверкой распространения литературы, пропаганда 

книги через радио, газеты, кинопередвижки. Для работы было выделено 

300 книгонош – общественников
375

. Организовывались передвижные киоски в 

совхозах, колхозах и МТС. В сентябре по плану прошел месячник 

распространения книг
376

. В докладной записке отмечалось, что во время его 

проведения работали 62 книгоноши. План в сентябре выполнили на 125,7 %, а 

за 9 месяцев – на 119,2 %. Значительную помощь оказала областная 

библиотека, усилилась работа передвижных библиотек, был проведен 

литературный вечер «Колхозное крестьянство в изображении современной 

художественной литературы»
377

. 

Такое комплексное мероприятие, как месячник книги, оказалось наиболее 

эффективной формой массового доведения литературы до населения и 

выполнения плановых заданий розничной книготорговой сети. На ХI областной 
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партийной конференции (17–18 декабря 1955 г.) были отмечены некоторые 

успехи в хозяйственном и культурном строительстве области, в том числе и в 

книжной торговле. 

Месячники распространения книги стали активно применяемой формой 

работы книготорговых организаций области. Книготорг с каждым таким 

мероприятием все больше набирался опыта. С 15 декабря 1956 г. по 15 января 

1957 г. был проведен «месячник распространения книги». За это время 

улучшились пропаганда книги и работа книготорга. Если в среднем за один 

месяц продавалось литературы на 230 – 240 руб., то за месячник ее реализовали 

на 27,5 тыс. руб. Успеху сопутствовали уже опробованные и новые формы 

наглядности: листовки, приглашения, а объявления использовали не только для 

рекламы, но и для завертывания покупок. Шли объявления в газетах, 

сообщения по радио, работали книгоноши. В центральном книжном магазине 

г. Биробиджана была устроена иллюминированная елка для покупателей. За 

активное участие в мероприятии были премированы ученики школ № 1, 2, 9 и 

книгоноши-общественники. Была подготовлена выставка книг 

дальневосточных писателей Ю. Шестаковой, И. Машукова, С. Феоктистова, 

С. Смолякова и др. Встречи читателей с дальневосточными литераторами 

В. Александровским, А. Максимовым, С. Смоляковым сопровождались 

продажей их книг
378

.  

Жители области проявляли активный интерес к книжной торговле. В 

«Биробиджанской звезде» печатались заметки читателей о книготорговле, не 

обходилось и без критики. В публикации «Замок – вместо литературы» 

приводилось письмо рабочего о том, что «книжный ларек КОГИЗа на 

Тунгусском лесозаводе за три месяца был открыт не более пяти раз»
379

. «Плохо 

работает КОГИЗ, нет в продаже бумаги, но она застревает на базе и по особому 

усмотрению директора т. Маркмана расходится». «Магазин Бирского отделения 
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КОГИЗа находится в неприспособленном доме. Литература поступает очень 

редко»
380

. 

Для продвижения литературы в местной прессе публиковалась реклама: 

«В магазине имеется большой выбор художественной литературы на 

еврейском, русском и корейском языках, детской литературы и плакатов»,      

«О Еврейской автономной области имеются книги на еврейском языке авторов: 

С. Диманштейна, Д. Бергельсона, М. Гольдштейна, М. Друянова и др.», 

«Поступила в продажу новая брошюра – «Речь т. Сталина на первом 

Всесоюзном совещании стахановцев»
381

. Редакция газеты «Биробиджанская 

звезда» планировала в апреле-июне 1952 г. в разделе «Критика и 

библиография» публиковать списки книг, поступающих в магазины КОГИЗа
382

. 

Книжная торговля, как и другие учреждения книгораспространения в 

области, контролировалась обллитом. В 1937 г. перед областным КОГИЗом 

была поставлена задача закончить просмотр книг в складских помещениях и на 

книготорговых полках. Регулярными со второй половины 1930-х гг. стали 

вопросы об изъятии литературы, решаемые в партийных и контролирующих 

инстанциях. 

В послевоенные годы обллит продолжал проверку магазинов КОГИЗа. 

В 1946 г. на его базе было изъято 1800 книг и брошюр, из числа закупленных в 

конце 1945 г. у воинской части до 100 тыс. старых книг, которые там никогда 

не проверялись. Объем работы был большой, книги проверялись при передаче 

из базы в магазины для реализации 
383

. 

В 1948–1949 гг. проверка и изъятие литературы обллитом из магазинов 

КОГИЗа, военторга, Союзпечати, со склада издательства ЕАО стали 

регулярными и массовыми. Изымались книги еврейских авторов (С. Галкин, 

П. Маркиш), альманах «Биробиджан», альманах «Геймланд» и др.
384
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В последующие годы изъятие произведений неугодных авторов, печатной 

продукции с упоминаниями их имен, а то и просто выпущенных на еврейском 

языке изданий по-прежнему продолжалось. Так, в 1950 г. подверглись изъятию 

9 чудом сохранившихся экземпляров книги И. Эмиота «Восход», изданной в 

Биробиджане в 1948 г., и 280 экз. альманаха «Геймланд» («Родина»), 

вышедшего в издательстве «Дер Эмес» в 1947–1948 гг.
385

 

Эпоха политической оттепели практически ничего не изменила в 

отношении книг еврейской тематики. Обллит все так же продолжал проверять 

библиотеки общественного пользования и книготорговую сеть. В докладной 

записке «О состоянии работы цензуры области за период с 1 августа 1956 г. по 

1 июня 1957 г.» отмечалось, что в соответствии с циркуляром Главлита СССР 

от 19 ноября 1956 г. проводились пересмотр старых списков для 

восстановления тех книг, авторы которых реабилитированы, и прекращение 

изъятия по старым спискам с ноября 1956 г. Но по новым приказам (спискам) в 

книготорговой сети за второй квартал 1956 г. и за 1957 г. в ходе 15 проверок 

книжных магазинов, баз изъяли 657 книг, в том числе на базе Союзпечати – 

325, на базе облкниготорга – 170, в магазине облкниготорга – 162
386

.  

*** 

Книгораспространение в сельской местности имело свою специфику. 

Если в городе, несмотря на все недостатки, книжная торговля развивалась, то в 

деревне она носила нерегулярный, а то и случайный характер. Во всех районах 

области, кроме сети КОГИЗа, книжная торговля шла через кооперацию. 

Предполагалось, что вместе с завозом товаров народного потребления 

кооперация сможет обеспечить деревню новейшими советскими изданиями. 

Система распространения книг в сельской местности включала разные формы 

работы. Открывались книжные магазины, в районных и сельских магазинах 

оборудовались специальные отделы, полки по продаже литературы. Для 
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книжных отделов готовили продавцов. Однако многие проблемы частично 

были решены только в послевоенные годы. 

О положении дел на селе директор книготорга в 1953 г. писал: 

«Райпотребсоюзы, отделы рабочего снабжения срывают торговлю книгами в 

селах области и срывают выполнение плана оптовой торговли книгами. Просим 

заслушать на заседании исполкома руководителей райпотребсоюза, отдела 

рабочего снабжения и обязать их выполнить договор по закупке»
387

. 

Факты тщательной проверки работы книготорга на основании этой 

докладной (24 июня 1953 г.) отразились в решении облисполкома «О состоянии 

торговли книгами в области»: торговля книгами в области поставлена 

неудовлетворительно; четырехмесячный план 1953 г. выполнен книготоргом 

только на 29,4 %. План реализации литературы не выполнили магазины 

потребительской кооперации, Союзпечати, сельпо. На 1 июня 1953 г. на складе 

Союзпечати и в торгующей сети области осталось литературы на 1 млн. руб., 

при нормативе 130 тыс. руб. Хозяйственное состояние магазинов не отвечало 

требованиям организации культурной торговли. Исполком постановил: 

«Обязать областной книготорг, руководителей потребительской кооперации, 

областного отделения Союзпечати устранить недостатки. До 10 июня 1953 г. 

завезти в каждый магазин книготорга, сельпо, отделение связи литературу; 

оборудовать в каждом магазине специальные отделы по продаже литературы; 

организовать продажу книг через книгонош; организовать учебу работников 

магазинов. Открыть киоски для торговли периодикой и литературой в п. Теплое 

Озеро, Амурзет. Обеспечить строительство в 1953 г. магазина в 

п. Смидович»
388

. 

В постановлении бюро обкома КПСС «О состоянии и мерах улучшения 

книжной торговли в области» (12 апреля 1955 г.) было намечено: «До 1 мая 

организовать книжные киоски во всех МТС и совхозах, 20 апреля направить в 

колхозы передвижную книжную лавку, чтобы за время сева обслужили все 
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тракторные и овощеводческие бригады. Активизировать пропаганду книги. 

Улучшить торговлю через потребкооперацию. Установить каждому сельпо 

план реализации книг. Обеспечить пропаганду книг во всех отделениях 

связи»
389

. Весной 1955 г. был решен вопрос об открытии магазинов в Биракане, 

при Биджанской, Усть-Сунгарийской МТС. 

Всесоюзное агентство печати тоже занималось распространением 

литературы на селе. Перед органами Союзпечати стояла задача организовать 

продвижение печати в области. В постановлении бюро обкома «О состоянии 

работы по распространению печати и подписной кампании на 1937 г.» (1936 г.) 

говорилось: «Обязать Союзпечать (Халиф) немедленно приступить к 

перестройке работы на основе указаний крайкома партии. В ноябре созвать 

совещание работы Союзпечати, с участием представителей областных и 

районных газет, а также письмоносцев и общественных распространителей. 

Учитывая возросшие требования на розничное распространение печати, 

предложить Союзпечати увеличить сеть киосков с тем, чтобы открыть точки во 

всех районных центрах, в крупных населенных пунктах, а также увеличить 

число киосков в городе. Организовать районные бюро Союзпечати в 

г. Биробиджане, Блюхерово, Бире. В Сталинском и Смидовичском районе 

установить институт районных организаторов»
390

.  

В 1937 г. сеть Союзпечати составляла всего 3 киоска. Темпы ее роста 

были незначительные (на 1 января 1951 г. только 5 киосков), но работа 

Союзпечати в 1950-е гг. качественно изменилась. В ЕАО первое место по 

распространению печати в 1954 г. занял Сталинский район. Общественники, 

молодежь, сельские активисты распространяли печатную рекламу на издания, 

проводили массово-разъяснительную работу среди населения. Возглавляли 

работу отдел пропаганды и агитации райкома КПСС, секретари первичных 

партийных организаций. Активно участвовали в этом и связисты района. 

Например, работники отделения связи с. Благословенное наряду с 
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периодическими изданиями успешно распространяли художественную, 

политическую и специальную литературу
391

. В 1955 г. в Ленинском районе 

комсомольцы и работники связи активно проводили подворные обходы, 

воскресники по массовому распространению печати среди жителей района. К 

пропаганде специальной литературы привлекались агрономы, учителя. Краевое 

отделение Союзпечати в 1956 г. организовало Доску почета. В том же году был 

занесен на нее и награжден денежной премией начальник отделения связи 

с. Дежнево Ленинского района автономии М.П. Варвенко (подписка в МТС 

составила 4-5 экз. на каждый двор)
392

.  

*** 

Установление правил и регуляция партийными органами процессов 

распространения литературы, вложения в нее крупных финансовых средств 

позволили книжной торговле Еврейской автономной области в предвоенные 

годы добиться определенных «внутрисистемных» успехов в охвате автономии 

сетью книготорговых предприятий, в доведении книги до населения. За годы 

становления и развития Еврейской автономной области была сформирована 

книготорговая сеть. Она охватывала всю территорию автономии и являлась 

важным каналом в общей системе книгораспространения в ЕАО. Широкое 

привлечение общественности, агитбригад, встречи с писателями и продажа их 

книг, использование печати, радио, выпуск рекламных материалов для 

информации населения об имеющихся в продаже книгах – все это 

способствовало оживлению книжной торговли в областном центре, а также 

росту динамики покупательского спроса на книжную продукцию. 

Однако в отрасли существовали и определенные проблемы как 

материально-технического характера, так и неудовлетворенного спроса 

населения прежде всего на художественную, детскую и литературу на 

еврейском языке. 
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2.2. Библиотечное строительство в ЕАО  

 

Первыми очагами книжной культуры на территории Еврейской 

автономной области стали библиотеки. Именно общественные библиотеки, в 

период отсутствия развитой издательской сети и системы книготорговли, 

являлись основными центрами приобщения населения к книге. 

Формирование библиотечной сети в первой половине XX в. началось с 

осуществления Биробиджанского проекта
393

. Хозяйственное освоение новых 

территорий было невозможно без проведения большой политико-

воспитательной и просветительной работы среди широких масс трудящихся. 

Книга и библиотека должны были взять на себя важную роль в решении этих 

задач. Поэтому целью велась постоянная, целенаправленная работа по 

обеспечению книгой населения через формирование библиотек и других 

культурно-просветительных учреждений. Уже в смете расходов на 1927 г. 

планировались средства на культурное обслуживание
394

. В смете расходов на 

1928 г. Бирско-Биджанской переселенческой партии предусматривалось 

содержание двух библиотек-передвижек и одной избы-читальни
395

. Комиссия 

по культуре при Центральном правлении ОЗЕТа (ЦПО) занималась 

организационными мероприятиями по обеспечению культурного обслуживания 

Биробиджанского проекта. В частности, приняла решение «обратиться ко всем 

республикам, Наркомпросам с просьбой ассигновать средства для снабжения 

еврейской литературой и к издательствам СССР о выделении книг для 

организуемого ОЗЕТом книжного фонда»
396

.  

В октябре 1928 г. в газете «Дер Эмес» появилось воззвание еврейского 

общественного деятеля В. Ионаса о создании книжного фонда для 

Биробиджана. На призыв первыми откликнулись Совет национальных 

меньшинств при Наркомпросе РСФСР (выделил 300 руб. на покупку книг для 
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Биробиджана) и Московский ОЗЕТ (послал в Биробиджан 800 книг)
397

. Тогда 

же культкомиссия Ленинградского ОЗЕТа приступила к организации книжного 

фонда для библиотек Биробиджанского района. Работа велась продуманно и 

профессионально, о чем свидетельствует найденный архивный документ: 

«Считаем возможным транспортировать их в г. Хабаровск, городскую 

библиотеку, так как сейчас они могут быть полезными не только будущим 

первичным библиотекам Биробиджана, но и тем культурным учреждениям 

г. Хабаровска, в которые поселенцы будут обращаться за удовлетворением 

своих культурных запросов. Мы считаем возможной передачу книг во 

временное пользование с обязательством их полного или частичного 

распределения по будущим библиотекам Биробиджана. При таком решении 

вопроса наш отбор книг может охватывать все отрасли знания и не 

ограничиваться только современной эпохой»
398

. К сожалению, автору не 

удалось разыскать сведения об этом фонде: действительно ли поступали в 

городскую библиотеку г. Хабаровска эти книги и какова их дальнейшая судьба. 

Архивные материалы указывают, что Ленинградский ОЗЕТ 18 декабря 1928 г. 

присылал собранные книги непосредственно в Биробиджан
399

. ЦПО с момента 

формирования Биробиджана организовывало комплектование литературой 

библиотек национального района
400

. 

Оперативный план Биробиджанского района на 1929–1930 гг. 

предусматривал открытие культурно-просветительных учреждений в 

Тихонькой, в еврейских переселенческих колхозах и коммуне «Икор». Кроме 

самостоятельных библиотек, обслуживанием населения занимались 

передвижные библиотеки, избы-читальни, красные уголки. В населенных 

пунктах национального района было открыто пять изб-читален: Тихонькая, 

Александровск (Бирофельд), Амурзет, Валдгейм, коммуна «Икор»; пять 
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красных уголков: Тихонькая, Бирофельд, Степное, 22-й км., Биракан; три 

библиотеки-передвижки: Тихонькая, Бирофельд, Амурзет
401

.  

Представительством ЦПО был образован сектор кадров и культурного 

строительства. Под его руководством велась разработка сети культурно-

просветительных учреждений на 1930–1931 гг. Планировалось «создать 

библиотеки и читальни, сеть книгонош, подобрать библиотекарей»
402

. В районе 

функционировала созданная еще по царскому указу 1906 г. Бирская опытная 

сельскохозяйственная станция. В 1929–1930 гг. планировались расходы на 

библиотеку Бирского опытного поля
403

. 

В начале 1930 г. велась активная работа по организации библиотек на 

территории национального района. Культинспектор Викторов сообщал:          

«В Александровку на днях уже переведена из Тихонькой и приводится в 

порядок находящаяся там, в консервированном состоянии, еврейская 

библиотека (500 названий). В Валдгейм мы на днях послали маленькую 

библиотечку из 50 названий. Там заканчивается постройка большого красного 

уголка. Хорошо функционирует только Амурзетская библиотека. Вообще 

библиотеки находятся в стадии организационного периода «первоначального 

накопления»
404

.  

На библиотеки возлагались задачи по обслуживанию книгой 

многонационального населения пионерного района, по обслуживанию 

основных политических кампаний. В резолюции бюро Биробиджанского 

райкома ВКП(б) от 11 июля 1931 г. по библиотечной работе была определена 

основная задача библиотек – усилить продвижение книг в массы. Было решено 

организовать при кустовых партийных комитетах – Амурзете, Благословенном, 

Волочаевке, Михайло-Семеновском, Надеждинске, а также в Тихонькой - шесть 

опорных библиотек, прикрепив к ним ряд сел по списку, чтобы охватить все 

население национального района. Были разработаны и нормативы содержания 

книжных фондов опорных библиотек для обслуживания различных 
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национальностей. Например: «Установить: Тихонькая – промыслово-колхозная 

библиотека, 40 % еврейских, 10 % корейских, 50 % русских книг»
405

. 

Рекомендовалось практиковать книгоношество, привлекая к этому 

комсомольцев, юных пионеров и школьников. Особое внимание уделялось 

детям. Предлагалось создавать при опорных библиотеках фонды детской 

литературы. Планируемая сеть обеспечивалась и необходимыми средствами
406

.  

В результате целенаправленной работы партийных, государственных и 

других организаций, несмотря на сложности времени, библиотечная сеть 

быстро увеличивалась, потому что росло население района. Архивные 

материалы свидетельствуют: если в 1930 г. было только три библиотеки, то 

в 1932 г. в национальном районе было уже 16 библиотек и 36 изб-читален
407

, а 

еврейское население в 1931 г. увеличилось вдвое
408

. 

Одновременно формировалось библиотечное обслуживание детей. 

В 1933 г. Далькрайком ВКП(б) в постановлении «О состоянии библиотечного 

дела в крае»
409

 намечал открыть при массовых библиотеках детские отделения, 

выделить на комплектование не менее 30 % средств для приобретения детской 

литературы, создать библиотеки при школах. А библиотечному коллектору - 

снабжать литературой национальный район из расчета организации не менее 

десяти детских библиотек при фабрично-заводском обучении (ФЗО) и школах 

колхозной молодежи (ШКМ)
410

.  

Активизации работы по повышению темпа роста библиотек как в стране, 

так и в области способствовали постановления ЦИК СССР «О библиотечном 

деле в Союзе ССР» (март 1934 г.)
411

, Далькрайисполкома «О состоянии 

библиотечного дела в крае» (октябрь 1934 г.)
412

. Предлагалось открыть все 

намеченные по бюджету районные, городские библиотеки с детскими 

отделениями во всех районных центрах и библиотеки для обслуживания 
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колхозников при МТС. Намечалось открыть в ЕАО три районные библиотеки. 

Краевому Совету профсоюзов рекомендовалось принять меры к улучшению 

обслуживания рабочих книгой. Государственные библиотеки обязывались 

оказывать помощь профсоюзным библиотекам. В результате проведенной 

работы библиотечная сеть области выросла с 16-ти библиотек в 1932 г. до 22-х 

в 1934 г. 

Формировались не только государственные библиотеки. В 1934–1935 гг. 

создавались профсоюзные библиотеки с фондами от 150 до 2000 книг. В них не 

было подготовленных библиотекарей. Девять предприятий области имели 

профсоюзные библиотеки. Во многих учреждениях были красные уголки с 

книгами, проводились громкие читки, беседы, работали кружки
413

. Для 

библиотечного обслуживания детей Далькрайисполком в январе 1935 г. принял 

решение «к первой областной партийной конференции (4-6 июня) в 

Биробиджане открыть детскую библиотеку»
414

. 

После проведенного летом 1934 г. районирования области
415

 на базе уже 

существующих библиотек стали создаваться районные библиотеки. Их 

открытие планировалось на 1936 г., что установлено по сметам и годовым 

статистическим отчетам на 1 января 1936 г. Биробиджанского
416

, 

Смидовичского
417

 и Бирского
418

 районов.  

Анализ смет на некоторые библиотеки дает представление о состоянии 

библиотечной сети на 1936 г.
419

 К примеру, детское отделение областной 

библиотеки планировалось преобразовать в детскую библиотеку - очевидно, 

для выполнения упомянутого выше решения. В списках областных учреждений 

ЕАО этого года значилась детская библиотека с фондом 10 тыс. томов.  

Таким образом, к 1936 г. в области сложилась довольно значительная сеть 

как государственных, так и ведомственных библиотек. Это не только 
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областная, районные, сельские, МТС, колхозные библиотеки, но и корейская, 

железнодорожные, школьные, специальных учебных заведений, предприятий и 

других организаций
420

, а также сеть из 48 изб-читален
421

. Но в плане на 1936 г. 

библиотек значилось больше: областных - 2 (очевидно, взрослая и детская), 

районных - 4, МТС - 4, колхозных - 25, библиотек-передвижек - 30, охват 

читателей - 9000
422

. Не были выполнены показатели только по открытию 

колхозных библиотек и областной детской. Постановление Далькрайисполкома 

«О состоянии библиотечного дела в крае» (февраль, 1936 г.) нацеливало создать 

передвижные фонды литературы при всех библиотеках
423

.  

В 1937 г. в области продолжали создаваться еврейские переселенческие 

колхозы. Для их культурного обслуживания областной отдел народного 

образования планировал создать 16 библиотек
424

. Улучшению библиотечного 

строительства в крае способствовали постановления Далькрайкома ВКП(б)    

«О культурно-просветительной работе в деревне» и «О мероприятиях по 

развертыванию культурно-просветительной работы в городах и рабочих 

поселках»
425

. Намечалось увеличить количество библиотек при МТС, 

стационарных колхозных библиотек, изб-читален. Библиотечная сеть по линии 

Наркомпроса выросла с 5 библиотек и 30 тыс. книг в 1934 г. до 14 библиотек и 

110 тыс. книг в 1937 г. Создавалась сеть библиотек для детей. Планировались 

детские отделения при районных библиотеках. Появилась детская библиотека в 

Биробиджане, но фактически это было детское отделение областной (с двумя 

библиотекарями по смете)
426

.  

В 1939 г. библиотечная сеть значительно выросла
427

. Если в 1937 г. было 

14 библиотек и 45 изб-читален с фондом 110 тыс., то в 1939 г. их стало в два 

раза больше - 28 библиотек и 54 избы-читальни, но фонд остался почти таким 

же – 109 тыс. Имелись две детские библиотеки: в Биробиджане и в поселке 
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Бира. Это говорит о том, что плановые цифры выполнялись, но материальная 

база библиотек по-прежнему оставалась очень слабой. В отчете областного 

отдела народного образования отмечалось, что «стабильно работающих 

библиотек было немного»
428

. Почти в два раза выросло число сельских 

библиотек, появились детские. Сеть состояла из 1 областной, 4 районных, 

21 сельской, 2 детских библиотек. Их обслуживали 39 библиотечных 

работников. На 1941 г. планировалось увеличить сеть до 33 библиотек, фонд – 

до 116 тыс., штат библиотекарей - до 45 чел.
429

  

Анализ материалов архивного фонда статистического управления дает 

общую картину библиотечных учреждений области по состоянию на 1 октября 

1939 г., независимо от того, есть ли в них освобожденные библиотечные 

работники.  

Таблица 5. Сеть библиотек ЕАО  

(по состоянию на 01.10. 1939 г.)
430

 

 
 

 1938 г. фонд, экз. 1939 г. фонд, экз. штат 

всего библиотек 56 173602 62 167680 44 

в т. ч. город 14 107749 18 122889 25 

село 42 65853 44 44791 19 

бюджетных 45 148878 46 138640 33 

колхозных 3 1800 2 1770 1 

профсоюзных 2 3146 6 24770 8 

др. ведомств 6 19778 8 25000 2 

 

Приведенные данные показывают, что в городе имелось 25 % библиотек 

от общего числа, в них было сосредоточено более половины общего фонда 

(62 %). В селе количество библиотек составляло ¾ от общего числа – 75 %, но 

их фонд был меньше общего почти наполовину (38 %). Число ведомственных 

библиотек в 1939 г. увеличилось, но их общий фонд несколько сократился. 

Работали 44 библиотекаря, причем в городе - 25 человек (на 18 библиотек), а 
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в селе - 19 (на 44 библиотеки). Освобожденные работники были в основном в 

профсоюзных и железнодорожных библиотеках
431

. 

Можно охарактеризовать и созданные к этому времени во всех районах 

области районные библиотеки. 

Таблица 6. Районные библиотеки ЕАО  

(по состоянию на 1.10.1939 г.)
432

 
 

 

Районные библиотеки фонды, экз. штаты 

Бирская 12627 3 

Смидовичская 5100 3 

Сталинская 4600 1 

Ленинская 4532 1 

 

Из таблицы видно, что не все районные библиотеки являлись 

одинаковыми по своим параметрам. Самой большой была Бирская библиотека, 

вторая по величине - Смидовичская, остальные примерно одинаковые.  

В Еврейской автономной области с 1928 по 1940 гг. было организовано 

62 библиотеки всех ведомств
433

. Они были укомплектованы литературой на 

русском и еврейском языках. Имелась литература на корейском языке. Итогом 

библиотечного строительства в Еврейской автономной области перед началом 

Великой Отечественной войны стало создание относительно разветвленной 

сети универсальных и специальных библиотек, которая послужила основой для 

дальнейшего развития библиотечного дела автономии. 

За годы Великой Отечественной войны сеть библиотек в области не 

только не уменьшилась по сравнению с довоенным 1940 г., но даже 

увеличилась на одну городскую библиотеку и составляла 39 изб-читален и 

29 библиотек с книжным фондом 64205 экз.
434

 

В послевоенные годы в ЕАО велась большая работа по укреплению 

библиотечной сети и ее росту. В 1945 г. по решению Совнаркома РСФСР 
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началась работа по увеличению в стране количества библиотек, особенно 

сельских. В области росло число библиотек при колхозных избах-читальнях.  

В постановлении Совета Министров РСФСР «О мерах по укреплению 

районных и сельских библиотек» (1946 г.) предусматривались открытие в 

каждом районном центре районной библиотеки, увеличение числа сельских 

библиотек, улучшение комплектования их фондов и укрепление материально- 

технической базы. В ЕАО была организована работа по реализации данного 

решения. 26 ноября 1946 г. облисполком принял постановление «О мерах 

помощи сельским избам-читальням, библиотекам»
435

. Был проведен 

двухдневный семинар работников культурно-просветительных учреждений
436

. 

В годы войны были приложены большие усилия, чтобы сохранить все 

29 библиотек и 39 изб-читален
437

. Более того, в 1950 г. планировалось 

увеличить число массовых библиотек до 34
438

. Обком ВКП(б) 25 мая 1949 г. 

обратился в Совет Министров РСФСР с просьбой выделить в 1950 г. 

необходимые средства: открыть 4 районных библиотеки, 1 районную детскую и 

1 сельскую библиотеки
439

.  

В 1950-е гг. сеть государственных и профсоюзных библиотек 

разнообразных типов и видов увеличилась в 1,7 раза. Если в 1950 г. библиотек 

Министерства культуры было 34, библиотек других ведомств и профсоюзов 

15
440

, то в 1960 г. их стало 59, а профсоюзных 21
441

. Кроме названных, были еще 

34 школьных и 18 прочих библиотек. В целом библиотечная сеть к 1960 г. 

насчитывала 134 библиотеки
442

. Распределялись они так: 1 областная, 

2 городские (Облучье и Николаевка), 5 детских, 7 районных, 44 сельских. 

Библиотеки Министерства культуры увеличились в основном за счет 

сельских библиотек, в 1950 г. их было всего 24. В Биробиджане находились 
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областная и городская детская; в Смидовичском районе - 14 библиотек; 

в Облученском и Ленинском районах - по 13 библиотек; в Сталинском районе - 

11 библиотек; в Биробиджанском - 7 библиотек. Если сравнить рост библиотек 

по районам, то наибольшее увеличение - на 10 библиотек - произошло 

в Ленинском районе. По 4 библиотеки прибавилось в Смидовичском и 

Биробиджанском районах. 

В 1960-х гг. в стране стали создаваться общественные библиотеки, 

отраслевые передвижки. В 1963 г. было проведено областное совещание         

«О развитии сети общественных библиотек и работе специализированных 

библиотек-передвижек». 

Таблица 7. Библиотечная сеть ЕАО 

 

 1930 1932 1934 1936 1937 1938 1939 1944 1950 1960 1963 

б-ки МК 3 - 5 - 14 26 28 29 34 59 63 

избы-чит - 36 - 48 45 54 - 39 - - - 

др ведомст - - 9 - - - - - 15 21 37 

всего  

б-к 

3 16 22 35 - 56 62 - - 134 134 

фонд 

тыс. 

- - 30,0 - 110,0 - 109,0 178,7 - 863,5 - 

биб 

работников 

- - - 15 - - 39 - 81 92 - 

читателей 

тыс. 

   9,0      66,9  

 

Данные таблицы показывают динамику формирования библиотечной 

сети и основных показателей работы библиотек автономии. 

*** 

Библиотечная деятельность нуждалась в оптимальном управлении. Для 

улучшения руководства библиотечным делом в 1933 г. при Дальневосточном 

краевом отделе народного образования была учреждена должность 

библиотечного инспектора
443

. А в 1934 г. по результатам Всесоюзной 

библиотечной переписи Далькрайисполком принял постановление                   
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«О состоянии библиотечного дела в крае», в котором для руководства 

библиотечной работой в штаты областных отделов народного образования 

вводились должности библиотечных инспекторов. О сложности кадровой 

проблемы говорит тот факт, что в 1936 г. вновь по распоряжению 

Далькрайисполкома в областном отделе народного образования ввели 

должность старшего инспектора по библиотекам (фактически была 

вакантной)
444

. И только во второй половине 1938 г. появился инспектор по 

библиотечному обслуживанию Журбов
445

. 

В феврале 1945 г. постановлением Совнаркома РСФСР был создан 

Комитет по делам культурно-просветительных учреждений, шло образование 

аналогичных управлений и отделов в стране. В том же году в областном, 

городском и районных исполкомах были организованы отделы культурно-

просветительной работы, и культпросветучреждения из народного образования 

перешли в их ведение
446

.  

Финансирование культпросветучреждений на начальном этапе шло из 

разных источников: за счет средств национального района, ОЗЕТа, 

переселенческого отряда и Хабаровского окружного отдела народного 

образования
447

. Руководство культурно-просветительной сетью 

Биробиджанского переселенческого района было передано Хабаровскому 

окружному отделу народного образования. В нем решались все 

организационно-плановые, хозяйственные, учебно-методические вопросы
448

.  

Еще одна особенность организации библиотечной сети в начальный 

период - привлечение средств не только отдела народного образования, но и 

разных организаций: колхозов, кооперации, профсоюзов и других. Было 

принято решение организовать библиотечки за счет средств колхозов и 

поручить райколхозсоюзу дать об этом директиву колхозам, а райпо и 

райпотребсоюзу выработать совместный план использования культурных 
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фондов профсоюзов для создания библиотечной сети
449

. Были утверждены 

типовые сметы библиотек Дальневосточного края на 1936 г. – краевой, 

областной, городской, районной, детской, библиотеки при МТС
450

.  

В 1940 г. была определена годовая стоимость содержания одной 

библиотеки. На приобретение книг для областной библиотеки планировалось 

52 тыс. руб., для детской - 9,7 тыс., для районной - 7 тыс., для сельской - 

4,7 тыс.
451

 Но из-за недостаточно развитой книготорговой сети библиотеки не 

имели возможности освоить даже эти ассигнования (из отчета по расходу 

бюджета облоно на 1940 г.)
452

  

Как в стране, так и в области проводились мероприятия по оптимизации 

библиотечной деятельности. Осенью 1934 г. в рамках Всесоюзной 

библиотечной переписи были проверены все библиотеки Дальневосточного 

региона, в том числе и в автономии. Перепись выявила много нерешенных 

проблем в библиотечном строительстве. В октябре Далькрайисполком принял 

постановление «О состоянии библиотечного дела в крае»
453

, в котором были 

указаны меры по их устранению.  

III пленум Далькрайкома ВКП(б) объявил 1935 г. Годом большого 

хозяйственного и культурного подъема. Н. К. Крупская обратилась с письмом 

к библиотечным работникам Дальневосточного края. В нем она подчеркивала 

необходимость организации густой сети «библиотечных точек» и 

максимального использования книги. В том же году библиотеки области 

приняли участие во Всесоюзном конкурсе-соревновании на лучшую сельскую 

библиотеку
454

.  

На основании письма Наркомпроса РСФСР, решений Хабаровского 

крайисполкома и облисполкома
455

 в 1944 г. проводилась паспортизация Домов 

культуры, изб-читален, колхозных, клубных, сельских, районных, городских 
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библиотек области. При подготовке к ней библиотеки области провели 

кустовые семинары, создали комиссии, составили календарные планы 

проверки
456

. 

В 1950-х гг. в стране стояла задача довести книгу до каждой семьи. Эта 

работа в те годы была нелегкой для библиотек области: посещались они в 

основном учащимися. Взрослого населения, особенно женщин, было мало. Из 

восьми тысяч читателей областной библиотеки только три тысячи составляли 

рабочие, остальные - школьники, служащие и домохозяйки
457

. 

В 1960-е гг. в ЕАО продолжалась работа по привлечению читателей. 

Были составлены перспективные планы библиотечного обслуживания 

населения по доведению книги до каждого населенного пункта, до каждой 

семьи. Проводились подворные обходы, беседы по радио, перед киносеансами, 

обзоры новых поступлений, рассылались почтовые открытки. Усложняла 

работу по пропаганде книги и чтения большая миграция сельского населения в 

области.  

В 1956–1957 гг. библиотеки автономии включились во Всероссийский 

общественный смотр сельских культурно-просветительных учреждений (итоги 

были подведены в 1958 г.) В рамках смотра велась работа по строительству и 

ремонту клубов и библиотек. На заседании облисполкома «Об итогах 

общественного смотра сельских культпросветучреждений» отмечалось, что в 

1957 г. на средства колхозов, за счет самообложения и силами общественности 

было построено 27 новых клубов и библиотек, капитально отремонтированы 

22 клуба и библиотеки. Количество читателей возросло на 3000 чел.
458

 Были 

выданы дипломы о присвоении почетного звания «Лучшая библиотека 

области»
459

.  

В соответствии с принятым в 1959 г. постановлением ЦК КПСС             

«О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» предстояло 

пересмотреть и упорядочить существующую библиотечную сеть страны. 
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Появились распоряжения крайисполкома «О пересмотре существующей сети 

библиотек во всех городах и районах края» и облисполкома «Об упорядочении 

сети библиотек области», была создана областная комиссия (18 июня 1960 г.)
460

 

В 1960 г. в области было 134 стационарные библиотеки с общим фондом 

863457 экз. книг, с обслуживанием 66918 человек, достаточной 

книгообеспеченностью читателей – 12,9 кн. Действовали также 

183 нестационарные библиотеки. В г. Биробиджане работали 53 библиотеки – 

20 стационарных и 33 нестационарные с общим фондом 268301 экз., 

обслуживалось 21656 читателей
461

. Комиссия составила единый 

межведомственный план библиотечного обслуживания
462

.  

Интенсивному развитию культуры ЕАО способствовал принятый в 

1960 г. трехлетний план развития культуры города и районов области на 1960-

1962 гг.
463

 За время «трехлетки культуры» сеть библиотек выросла. На 

1 октября 1963 г. в автономии было 63 государственные библиотеки (в 1960 г. - 

59) и 37 профсоюзных и ведомственных (в 1960 г. - 21)
464

. Судя по архивным 

документам, на 1 января 1961 г. в области имелось также 40 технических и 

специальных библиотек с фондом 221569 экз.
465

  

*** 

Одновременно с формированием библиотек велась работа по 

обеспечению их кадрами. В архивных документах отмечается острая нехватка, 

а в некоторых населенных пунктах и полное отсутствие библиотечных 

работников. Для решения кадровой проблемы уже в 1930 г. в Хабаровске и 

Тихонькой были организованы курсы по подготовке культурно-

просветительных работников
466

. Занимался подбором кадров и окружной отдел 
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народного образования Хабаровска
467

. Шли телеграммы от отдельных 

специалистов, желающих работать в Биробиджане
468

.  

Постановления Совнаркома РСФСР «О работе массовых библиотек» 

(23 марта 1932 г.), ЦИК СССР «О библиотечном деле в Союзе ССР» (март 

1934 г.)
469

, Далькрайисполкома «О состоянии библиотечного дела в крае» 

(1934 г.)
470

 усиливали внимание к профессионализму библиотечных кадров. 

Для этого использовали различные формы повышения квалификации. В 1932 г. 

решением бюро райкома были организованы курсы по подготовке и 

переподготовке культпросветработников на станции Ин и в селе Екатерино-

Никольское. Группы формировались по 50 человек. Учебный план 

предусматривал 150 часов, из них 15 отводилось на библиотечное дело
471

. В 

списках областных учреждений ЕАО на 1936 г. значились курсы по подготовке 

избачей (25 человек) и библиотекарей (15 человек)
472

.  

Сохранились архивные материалы Всесоюзной библиотечной переписи 

на библиотеки станции Биракан, Бирского района и села Дежневка, 

Блюхеровского района
473

, годовые отчеты массовых библиотек по форме ОБ-1 

на 1 января 1935 г. Бирской поселковой библиотеки
474

. Из этих документов 

можно получить представление не только о библиотеках, но и о библиотечных 

работниках тех лет. Например, библиотекарем с. Дежневка работала Сподикова 

Анюта Наумовна, 18 лет (на 1 октября 1934 г.), еврейка, член ВЛКСМ, 

образование начальное, курсы библиотечные заочные, стаж работы с августа 

1934 г., работу вела на еврейском и русском языках. А Бирской поселковой 

библиотекой заведовала Факторович.  

Переписные листы на четырех библиотекарей областной библиотеки 

рассказывают о том, что, очевидно, они приехали в Биробиджан из разных мест 

по переселению, служили в этой библиотеке не более года, не имели большого 
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библиотечного опыта (кроме И. Х. Элповича с библиотечным образованием и 

11-летним стажем библиотечной работы). Все они были евреи, знали свой язык, 

беспартийные. 

Это Дорес Наум Яковлевич, 40 лет, окончил Коммунистическую 

академию, стаж работы в библиотеке – 4,5 мес; Клейман Владимир 

Соломонович, 25 лет, учился на рабфаке, окончил 2 курса медицинского 

института, 1 год в данной библиотеке; Рыжих Любовь Иосифовна, 15 лет, 

10 мес., окончила семилетку, 1 год в данной библиотеке (по имеющимся 

сведениям, продолжала работать в областной библиотеке и в последующие 

годы); Элпович Иосиф Хацкелевич, 31 год, за плечами – рабфак и 

библиотечный семинар Народного института еврейской культуры, 1 год 

службы в Красной Армии, общий стаж библиотечной работы с 1923 г., 1 год в 

данной библиотеке
475

. 

Постановление СНК СССР от 2 октября 1934 г. «О мероприятиях по 

хозяйственному и культурному развитию ЕАО» способствовало росту 

экономики и культуры, притоку специалистов в автономию. В 1934-1935 гг. по 

путевкам ЦК ВКП(б) и Далькрайкома ВКП(б) в ЕАО прибыли более 

700 специалистов в области промышленности и сельского хозяйства, народного 

просвещения, здравоохранения и культуры
476

. «Карточки по учету 

переселенцев» подтверждают, что в числе приехавших были и библиотечные 

работники
477

.  

Хотя штат областной библиотеки увеличивался, но положение с кадрами 

оставалось очень тяжелым. В 1936 г. из десяти библиотекарей только у трех 

имелось специальное образование, и то лишь библиотечные курсы
478

. 

В отчете «О состоянии библиотечной работы в области» на 1 января 

1939 г. отмечалось, что «большинство библиотечных работников не имели 

специальной подготовки, хотя бы краткосрочных курсов. Заведующие 
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районными библиотеками (кроме Железновой пос. Бира) не имели 

библиотечного образования. Заведующие сельскими библиотеками также были 

профессионально неграмотны»
479

. В районных и сельских библиотеках, за 

исключением Бирской, книжный фонд не был обработан и учтен из-за 

профессиональной неграмотности библиотечных работников. Ощущалась 

острая нехватка методической и справочной литературы, библиотечной 

техники. Не было методического кабинета при областной библиотеке, и это не 

позволяло своевременно и систематически оказывать необходимую 

методическую помощь библиотекам районов и сел. Облисполком, рассматривая 

на своем заседании в 1940 г. работу областной библиотеки, отметил также, что 

«нет ни одного работника с высшим библиотечным образованием», не 

осуществлялось методическое руководство районными библиотеками; принял 

решение предусмотреть в бюджете на 1941 г. курсы для сельских 

библиотекарей
480

. 

Кадровые вопросы неоднократно выносились на заседания бюро обкома 

ВКП(б)
481

, президиума исполкома
482

. Районные библиотеки и районные отделы 

народного образования периодически проводили совместно с РК ВКП(б) 

семинары политпросветработников для повышения их квалификации и 

оказания практической помощи. Рекомендовалось организовать заочное 

обучение избачей и библиотечных работников
483

. 

Состояние кадров библиотек обсуждалось на 4-й сессии областного 

Совета (19 января 1940 г.) Указывалось, что из 33 библиотечных работников 

только 28 штатных. Среднее образование имеют 10 человек, неполное среднее - 

19, а у четверых - только начальное образование
484

. Областное совещание 

библиотечных работников в том же году отмечало низкий уровень работы 
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библиотек
485

. Для решения кадровой проблемы предполагалось создать 

библиотечную группу при педучилище или организовать библиотечный 

техникум. Но в предвоенные годы этот вопрос так и не был решен.  

В годы Великой Отечественной войны, как и вся страна, областная 

библиотека жила по законам военного времени. Была назначена группа 

самозащиты, проводились учения
486

. Библиотечные работники привлекались 

для сбора металлолома, рытья окопов, на уборочные работы, при этом еще 

выполняли и свои профессиональные обязанности. В одном из приказов 

директор библиотеки обязала «товарищей, едущих в район, взять с собою 

передвижки для развертывания агитмассовой работы на стане»
487

.  

С 6 октября 1943 г. приступил к обязанностям новый директор областной 

библиотеки Корчминский Наум Абрамович и проработал до 1951 г., а 

впоследствии стал редактором областной газеты «Биробиджанер штерн».  

Штаты областной библиотеки постепенно росли. Если в 1932 г. было 

4 работника: заведующий, библиотекарь (он же помощник), библиотекарь 

передвижного фонда, уборщица-курьер (и уже тогда планировались средства на 

повышение квалификации, командировки в центральные библиотеки)
488

, то в 

1941 г., когда библиотека переехала в новое здание, штат ее уже составлял 

17 работников. Но все же темпы роста кадров не соответствовали объему и 

содержанию проводимой работы. 

При рассмотрении вопроса «О работе областной библиотеки» (17 ноября 

1944 г.) облисполком обязал привести штат ее в соответствие с положением, 

утвержденным Наркомпросом РСФСР от 3 декабря 1943 г., а также включить 

библиотекарей в список на получение продовольственных пайков наравне с 

учителями города
489

. 

В 1946 г. указанием Министерства финансов РСФСР областная 

библиотека была отнесена к третьей категории. Облисполком утвердил штатное 
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расписание в количестве 30 человек
490

, но штаты не были приведены к третьей 

категории. Более того, по сравнению с 1945 г. они сократились на два человека 

и составляли 9 библиотекарей и 12 человек технического персонала
491

. 

Директор и заведующие отделами не имели высшего образования. Библиотека 

крайне нуждалась в высокообразованных служащих, в том числе 

библиографе
492

. По ее просьбе в 1949 г. прибыли специалисты с высшим 

библиотечным образованием: Н. М. Ицковская с дипломом Ленинградского 

государственного библиотечного института, В. Г. Кац и Г. С. Соколовская       

(в 1951 г.), окончившие Московский государственный библиотечный институт. 

Г. С. Соколовская с 1952 по 1960 гг. работала директором областной 

библиотеки. В 1950 г. на работу поступила Н. М. Тютина, выпускница 

Ленинградского государственного библиотечного института
493

.  

Открытие в декабре 1946 г. краевой культурно-просветительной школы, а 

также активизация работы по повышению образования позволили решить 

кадровую проблему. Стали чаще проводиться семинары, десятидневные 

практикумы
494

. Более качественно проходили областные совещания. Так, на 

областном совещании «О задачах культурно-просветительных учреждений по 

коммунистическому воспитанию трудящихся» (июль 1952 г.) была выделена 

секция «заведующих библиотеками»
495

.  

Для решения кадровой проблемы в 1950 г. в областной библиотеке было 

организовано ученичество: курсы по 6 и 12 месяцев. Их выпускники 

отправлялись на работу в сельские и районные библиотеки. Для повышения 

квалификации проводились практикумы. Кроме того, библиотека стала еще и 

базой практики для учащихся культурно-просветительной школы. В 1951 г. 

проводились десятидневные курсы по 80-часовой программе краевого отдела 

культурно-просветительной работы
496

.  
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К 1960-м гг. главная библиотека области уже имела достаточное число 

специалистов. Если в 1951 г. было 9 библиотекарей, то в 1961 г. 

12 сотрудников. В отличие от 1940-х гг. все библиотечные работники имели 

специальное образование: 4 высшее и 8 среднее специальное образование. 

Постепенно кадры библиотекарей росли, но ненамного – с 81-го 

библиотечного работника в 1953 г. до 92-х - в 1959 г.
497

 В качественном 

отношении кадры значительно выросли. Если в 1951 г. из 104-х 

культпросветработников 74 имели начальное и неполное среднее образование 

(71,2 %)
498

, то в 1959 г. из 183 человек только у 59-ти оставалось неполное 

среднее (32,2 %) и уже не было работников с начальным образованием
499

.  

*** 

Помимо кадровой, существовали и другие проблемы. Библиотеки были 

плохо укомплектованы книгами, редко пополнялись новой литературой, 

большую часть фондов составляли устаревшие издания. Особенно не хватало 

книг на еврейском, корейском, украинском языках.  

С 1930 г. шло интенсивное хозяйственное строительство будущей 

автономии. Требовалась разнообразная литература для рабочих и 

сельскохозяйственных специальностей на еврейском и русском языках
500

. Но 

этой литературы было недостаточно для развивающего района. В 

постановлении ЦПО (май 1930 г.) говорилось о слабом и нерациональном 

снабжении политпросветучреждений национального района литературой, 

особенно популярной, агрономической и антирелигиозной. ОЗЕТ продолжал 

заниматься организацией сбора книг для переселенцев и расселенцев
501

. 

Случались и такие факты. Культинспектор Викторов сообщал: «Мною 

случайно обнаружено несколько ящиков литературы, залежавшихся около двух 
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лет, которые в дебрях ОЗЕТа затерялись и оказались на ст. Бира. Литература 

была распределена по местам»
502

.  

По указанию Далькрайкома ВКП(б) Дальневосточный краевой отдел 

народного образования в декабре 1933 г. организовал библиотечный коллектор, 

стал снабжать литературой и национальный район
503

. Но это не решило вопрос 

комплектования библиотек. В 1934 г. в постановлении президиума 

облисполкома отмечалось, что «большая часть библиотек работает 

неудовлетворительно»
504

. Сказывалось недостаточное снабжение литературой, 

библиотечной техникой, оборудованием, неполное использование 

библиотеками выделенных ассигнований
505

.  

В упомянутом отчете за 1938 г. инспектора по библиотечному 

обслуживанию Журбова отмечалось, что ежегодное плановое комплектование 

фондов срывалось из-за отсутствия библиотечного коллектора
506

. Укрепление 

материальной базы библиотек и увеличение их книжных фондов было 

постоянной заботой партийных и советских органов края и области. В декабре 

1938 г. оргбюро ЦК ВКП(б) по Хабаровскому краю рассмотрело вопрос о 

приобретении литературы для пограничных и северных районов. В 1939 г. для 

библиотек каждого из этих районов планировалось приобрести в среднем по 

пять тыс. книг
507

. В 1940 г. на библиотеки ЕАО было ассигновано 350 тыс. 

руб.
508

  

25 января 1939 г. президиум облисполкома принял постановление          

«О состоянии политико-просветительной работы в области». В нем был 

поставлен вопрос об организации в г. Биробиджане библиотечного коллектора. 

Было дано поручение областному отделу народного образования возбудить 
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ходатайство перед КОГИЗом г. Москвы об открытии коллектора в первом 

квартале 1939 г.
509

  

Библиотеки нуждались в увеличении числа книг, особенно на еврейском 

языке
510

. Но приобрести новую литературу тоже было проблематично. После 

многочисленных попыток, как указывалось выше, в 1940 г. при областном 

отделении КОГИЗа был наконец создан библиотечный коллектор. Но он не мог 

сразу исправить положение по комплектованию библиотек области. Эти же 

вопросы понимались и на 4-й сессии областного Совета депутатов трудящихся 

19 января 1941 г.
511

 Заведующий облоно отмечал в докладе, что торгующие 

организации Биробиджана и Хабаровского края (КОГИЗ, культторг) литературу 

завозили недостаточно 
512

.  

В годы Великой Отечественной войны возросло воспитательное значение 

книги. Все политико-просветительные учреждения области были обеспечены 

периодикой - одной из центральных газет, краевой, областными и районными 

газетами, журналом «Политпросветработник». В связи с тем, что карт было 

недостаточно, при необходимости использовались школьные географические 

карты. Но все же литературы не хватало. Каждый трудовой коллектив, 

учреждения испытывали потребность в книгах. Комсомольцы Биробиджана 

организовали сбор книг для предприятий и организаций
513

. ХV пленум 

областного комитета ВКП(б) 26-27 декабря 1944 г. рассматривал вопрос         

«О состоянии политпросветработы в Смидовичском и Ленинском районах» и 

постановил организовать среди городского населения сбор книг, газет и 

журналов для пополнения книжных фондов сельских библиотек
514

. 

Уже отмечалось, что в послевоенные годы в ЕАО, как и в стране, велась 

работа по увеличению числа библиотек, особенно сельских. Для пополнения их 

книжных фондов выделялись дополнительные средства. В районные, 

поселковые и сельские библиотеки было отправлено большое количество книг 
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на еврейском языке
515

. Но этого было недостаточно. Отделы культурно-

просветительной работы, партийные органы и комсомол организовали сбор 

книг для сельских библиотек. Особенно активно велась работа в Ленинском 

районе
516

. Областная библиотека отправила большие партии книг в районные 

библиотеки. Новыми книгами пополнились также библиотеки колхозов и 

детских домов
517

. Для лучшего обслуживания читателей в Облученском районе 

Бирская и Облученская районные библиотеки организовали между собой 

книгообмен, провели сбор книг у населения
518

. 

В начале 1950-х гг. нехватка литературы оставалась все еще острой 

проблемой. Секретарь обкома ВКП(б) обращался в Совет Министров РСФСР с 

просьбой увеличить ассигнования на приобретение книг. В 1952 г. в среднем на 

одну районную библиотеку приходилось 9309 книг и на одну сельскую 

2260 книг (ниже республиканской нормы)
519

. К 1960 г. положение с 

книгообеспеченностью существенно поправилось. Если в 1952 г. в области на 

одну библиотеку приходилось 3290 книг
520

, то в 1960 г. уже 6444 книги
521

. 

Книжный фонд в среднем на одну библиотеку вырос почти в два раза. 

В 1960-х гг. в стране стали создаваться общественные библиотеки. Чтобы 

улучшить организацию перераспределения книг между библиотеками 

автономии, при читальном зале областной библиотеки в 1965 г. создали 

обменно-резервный фонд. Из него было передано значительное количество 

литературы для комплектования сельских библиотек и для организации 

общественных и других библиотек
522

.  

*** 

Основной причиной, сдерживающей развитие библиотечной сети 

автономии, была слабая материально-техническая база библиотек, «фактически 

только небольшое количество библиотек имели тогда помещения, 
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библиотечные фонды и кадры»
523

. На протяжении длительного времени 

помещения районных и сельских библиотек не соответствовали своему 

назначению, что мешало качественному обслуживанию читателей. У библиотек 

не было возможности нормально размещать книжные фонды, не говоря уже о 

необходимости иметь в них читальные залы. Настоятельно требовалось 

строительство библиотечных помещений.  

25 января 1939 г. было принято постановление президиума исполкома   

«О состоянии политпросветработы в области» с конкретными мерами по 

улучшению работы библиотек. Сельсоветам и райисполкомам категорически 

запрещалось занимать помещения культпросветучреждений для других целей. 

А такая практика была во всех районах области. Исполнительные органы были 

обязаны обеспечить библиотеки – помещениями, а работников библиотек – 

квартирами
524

. Многие организации Биробиджана оказывали шефскую помощь 

сельским политико-просветительным учреждениям: завозили дрова, книги, 

мебель, делали ремонт
525

. 

Материально-техническая база областной библиотеки на протяжении 

всего времени оставалась в центре внимания руководства области. Имеются 

сведения, что в 1932 г. она находилась в неприспособленном здании. Во втором 

полугодии предусматривались средства на постройку публичной и детской 

библиотек, на читальный зал, музейную и рабочую комнаты
526

.  

Но, очевидно, планируемая ранее постройка публичной библиотеки не 

была осуществлена. По архивным данным на 1 октября 1934 г., обращалось 

внимание, что необходимо помещение для библиотеки. Она находилась на ул. 

Постышева, 108 (ныне ул. Ленина), в очень маленьком помещении (35 кв. м)
527

.  

В принятом СНК СССР постановлении «О народнохозяйственном плане 

ЕАО на 1936 г.» было намечено строительство областной библиотеки с 
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капиталовложением в 350 тыс. руб.
528

, поскольку положение с помещением 

было очень тяжелым. В справке заведующего облоно указывалось, что в 

областной библиотеке в «обороте находилось примерно 15 тысяч книг (точного 

счета нет), а остальное количество книг не было учтено и хранилось в складе 

без использования ввиду отсутствия помещения»
529

. О том, что большая часть 

фонда не использовалась, говорит тот факт, что в данных 1937 г. указывалось 

уже 80 тысяч книг. 

В 1936 г. был заложен фундамент для строительства областной 

библиотеки на 125 тыс. томов, со сроком окончания стройки в 1938 г., но 

фактически оно в 1938 г. только началось. Автором проекта, составленного в 

проектной мастерской областного отдела коммунального хозяйства 

г. Биробиджана, был архитектор Кобзарь. Утверждался проект в 

Междуведомственном технико-экспертном Совете краевого отдела 

коммунального хозяйства и уже изначально имел очень много недостатков. 

Они подробно изложены экспертами - архитектором Гильманом и инженером 

Лурье - на заседании научно-технического совета Наркомпроса 20 февраля 

1938 г. Было предложено пересоставить проект на месте
530

. Обнаружено письмо 

Н. К. Крупской в Хабаровский крайисполком с просьбой утвердить 

переработанный проект и смету библиотеки
531

. Исправленный технический 

проект строительства библиотеки на 120 тыс. томов в Биробиджане был 

утвержден Далькрайкомом и облисполкомом в 1938 г.
532

  

К 23-й годовщине Октябрьской революции было сдано в эксплуатацию 

здание областной библиотеки на 120 тыс. единиц хранения
533

. В феврале 1941 г. 

библиотека открылась в новом здании. Для горожан это было важное событие, 

которому областные газеты посвятили статьи
534

. 
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Но и в новом здании приходилось решать много хозяйственных проблем. 

Зимой 1943–1944 гг. библиотека замерзла, необходимы были ремонт крыши, 

отопительной системы, переоборудование котельной. При рассмотрении 

вопроса «О работе областной библиотеки» (17 ноября 1944 г.) облисполком 

отметил, что «хозяйственное состояние библиотеки запущенное». Он обязал 

принять срочные меры по капитальному ремонту отопления
535

. В 1950 г. 

провели текущий ремонт здания и помещений библиотеки, отремонтировали 

отопительную систему
536

. А в 1964 г. был сделан капитальный ремонт и 

проведено централизованное отопление. 

В послевоенное время проблемы укрепления материально-технической 

базы библиотек не исчезли, но возможности автономии были ограничены. 

Обком ВКП(б) 25 мая 1949 г. обратился в Совет Министров РСФСР с просьбой 

выделить в 1950 г. необходимые средства не только для открытия библиотек, 

но и для приобретения мебели для 15 районных и городских библиотек, 

переплетного оборудования для областной библиотеки; выделить и 

укомплектовать две библиотеки-автомобиля для области
537

.  

*** 

Содержание работы библиотек автономии отвечало задачам эпохи. 

Библиотеки использовали весь свой потенциал, различные формы работы. 

В 1941-1945 гг. их деятельность обусловливалась требованиями военного 

периода в соответствии с приказом Наркомпроса РСФСР «О работе массовых 

библиотек в военное время» (октябрь 1941 г.), который обязывал библиотеки 

всемерно использовать книжные фонды для выполнения новых задач.  

Библиотеки области работали совместно с клубами, избами-читальнями, 

партийными организациями, с активом сел, поселков, районных центров. Им 

придавалось большое оборонно-политическое значение. Библиотекари 

проводили лекции о текущем моменте, беседы по материалам Совинформбюро, 

громкие читки книг и газет, оформляли плакаты, фотомонтажи, газетные 
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витрины, стенные газеты, готовили для колхозников концерты художественной 

самодеятельности, проводили сбор подарков для Красной Армии
538

. 

Для поощрения сельских библиотек, изб-читален, клубов за хорошую 

политико-просветительную работу на селе бюро обкома и президиум 

облисполкома 10 января 1944 г. приняли постановление «Об установлении 

переходящего Красного Знамени для передового политпросветучреждения 

области». Победителям социалистического соревнования были выделены 

средства на оборудование библиотеки
539

. 

Библиотеки области работали с полной отдачей. Газета «Биробиджанская 

звезда» публиковала материалы о работе лучших из них. Рассказывалось об 

использовании наглядных средств в пропаганде книг и распространении 

библиотекой облигаций государственного займа (библиотека с. Биджан 

Ленинского района, заведующая Дудкова)
540

; об организации драмкружка, хора, 

струнного оркестра заведующей Бирской поселковой библиотекой 

Е. К. Котовой. По ее инициативе проводились клубные вечера, сбор с которых 

целиком передавался отделу государственного обеспечения для помощи семьям 

военнослужащих
541

. В 1944 г. Бетя Скрибовская первой не только в 

Биробиджане, но и в Хабаровском крае организовала для ребят окраинных улиц 

домашнюю библиотеку. В ней были книги, газеты, журналы, шашки, домино, 

посещали ее 120 детей и 7 взрослых. Этот опыт активно распространялся по 

области
542

.  

10 апреля 1944 г. облисполком принял решение «О культурно-массовом 

обслуживании колхозников, работников МТС и совхозов на весенне-летних 

сельскохозяйственных работах в 1944 г.» Рекомендовалось создать при каждом 

культурно-просветительном учреждении актив из сельской интеллигенции и 

учащихся. Они занимались доставкой и читкой газет, журналов, писем 

фронтовиков. Учителя и школьники оказывали помощь в выпуске стенных 
                     

538
 Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 132. Л. 48. 

539
 ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 239. Л. 29. 

540
 Чернис, М. Г. Сила наглядной агитации / М. Г. Чернис // Биробиджанская звезда. - 1943. - 14 дек. 

541
 Лебедева, А. Поселковая библиотека / А. Лебедева // Биробиджанская звезда. - 1944. - 20 дек. 

542
 Елькина, М. В. В библиотеке Бети Скрибовской / М. В. Елькина // Биробиджанская звезда. - 1944. - 

29 сент. 



 151 

газет, оформляли доски показателей, устраивали передвижные выставки. 

Областная и районные библиотеки организовали по районам 20 передвижных 

книжно-иллюстративных выставок, посвященных Великой Отечественной 

войне и борьбе за высокий урожай
543

. Предлагалось привлекать к политико-

просветительной работе неработающих жен военнослужащих, имеющих 

достаточное образование
544

. 

Многие библиотеки области опирались на читательский актив, 

поддерживали контакты с инвалидами Великой Отечественной войны и 

семьями погибших воинов (Бираканская поселковая библиотека в Облученском 

районе, заведующая С. Блувштейн
545

; Смидовичская районная библиотека, 

заведующая К. Котловская)
546

.  

Для улучшения библиотечной деятельности краевой отдел культурно-

просветительной работы в 1949 г. сформулировал конкретные требования к 

работе библиотек. Необходимо было систематически вести учет фонда и 

работы согласно библиотечному минимуму; заклассифицировать и расставить 

книжный фонд; составить систематический каталог; увеличить число 

читателей, развернуть массовую работу: два раза в неделю проводить громкие 

читки, один раз в квартал читательские конференции, два раза в квартал 

готовить доклады и лекции на различные темы; в каждой библиотеке 

организовать не менее трех передвижек и двух-трех книгонош; выбрать 

библиотечный актив и совет библиотеки; закрепить за каждой библиотекой 

работников областной библиотеки
547

.  

Библиотеки области проводили культурно-массовую работу во время 

весеннего сева и уборки урожая, на полевых станах, в красных уголках: 

громкие читки, беседы, обзоры, выступления агитбригад. Например, в 1956 г. 

была отмечена работа сельских библиотек с. Птичник Биробиджанского района 

(заведующая Поляковская), колхоза «Новая жизнь» Сталинского района 
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(заведующий Боровских), колхоза «Трудовая нива» (заведующая Шойхет 

Полина) и с. Калинино Ленинского района (заведующая Шевякова)
548

. Но не 

все сельские библиотеки имели возможность активно работать из-за слабой 

материальной базы
549

. 

Осваивались новые формы библиотечной работы: вечера вопросов и 

ответов, тематические вечера, литературные вечера для верующих и атеистов, 

вечера соревнующихся бригад и звеньев, чествование передовиков 

производства, диспуты. В библиотеках страны и области стал внедряться 

открытый доступ читателей к фондам. Благодаря этому начинанию в 

24 библиотеках области увеличилось число читателей
550

. 

Продолжалась работа по выполнению постановления крайкома КПСС 

«Об усилении работы по очищению книжных фондов библиотек 

общественного пользования, изъятию устаревшей и политически вредной 

литературы». Проверка библиотек по «чистке» фондов была возложена на 

самих библиотекарей еще с 1948 г. Обследование работы обллита и райлитов 

показало, что «очищение фондов библиотек в области поставлено 

неудовлетворительно»
551

. При контрольных проверках обнаруживалась 

«политически вредная литература»
552

. Велась работа по пересмотру списков
553

. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что к 1960-м гг. в 

Еврейской автономной области была сформирована разветвленная сеть 

библиотек различных типов и видов: универсальных и специальных, различной 

ведомственной принадлежности, которые решали с помощью разных форм 

работы политико-воспитательные и образовательные задачи автономии. 
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2.3. Областная библиотека им. Шолом-Алейхема 

 

Изучение архивных материалов позволяет предположить, что в 

образованном национальном районе в числе первых была организована 

библиотека на станции Тихонькая (г. Биробиджан). Уже в 1929 г. в плане 

работы ячейки ОЗЕТ намечалось «собрать все мелкие библиотечки, создав одну 

общую библиотеку». Таковой определили «библиотеку в Тихонькой, которая 

должна была обслуживать книгами весь Биробиджанский район»
554

. 

Оперативный план на 1929–1930 гг. предусматривал открытие в Тихонькой 

сразу трех культпросветучреждений: библиотеки, избы-читальни и красного 

уголка. В результате в 1930 г. «функционировала профсоюзная библиотека 

исключительно русских книг, обслуживающая и лесозаготовительные участки. 

А при объединенном железнодорожном клубе в 1930 г. стала создаваться 

маленькая еврейско-русская библиотека». Профсоюзная библиотека в 

Тихонькой довольно активно пополнялась книгами. В январе 1930 г. в ней было 

1100 экз., а в мае того же года уже 1500 – 2000 экз. книг
555

. В 1932 г. 

продолжала работу библиотека при переселенческом пункте
556

. Другая 

библиотека стала называться районной.  

В 1933 г., еще при разработке перспектив развития Биробиджана, была 

сформулирована идея главных библиотек будущей автономии. Это Дом Книги 

(центральная библиотека), а также научная и национальная библиотеки. 

Пояснялось, что «существование ВУЗа и НИИ тесно связано с наличием 

фундаментальной научной библиотеки. Но в Биробиджане должна быть 

осуществлена идея создания и национальной библиотеки»
557

. 

Выше отмечалось, что строительство автономии велось при активном 

участии многих регионов и республик страны. В марте 1934 г. были приняты 
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постановления секретариата Всеукраинского Центрального исполнительного 

комитета по оказанию помощи области. В числе других мероприятий 

Наркомпросу УССР было определено «организовать в Биробиджане 

центральную библиотеку»
558

. 

После принятия постановления о преобразовании национального района 

в Еврейскую автономную область (7 мая 1934 г.) центральная библиотека стала 

называться областной, или центральной библиотекой ЕАО с филиалами на 

шести предприятиях. Она выполняла функции главной библиотеки области
559

. 

О том, что Биробиджан должен был стать центром еврейской культуры, 

свидетельствует ряд документов. В июле 1935 г. президиум облисполкома 

принял решение создать при областной библиотеке «научный отдел, особо 

концентрируя в нем всю литературу и материалы об ЕАО»
560

. Так было 

положено начало научной, краеведческой, библиографической деятельности 

областной библиотеки.  

В связи с переездом в специально построенное здание 16 декабря 1940 г. 

постановлением облисполкома «в целях увековечения памяти еврейского 

писателя Шолом-Алейхема областной библиотеке в г. Биробиджане было 

присвоено имя писателя Шолом-Алейхема»
561

, что также подтверждает ее 

значение для области. 

По архивным данным на 1 октября 1934 г. в библиотеке было «читателей 

2000, среднесуточная посещаемость 180, а читальни только 40 человек»
562

. 

Фонд насчитывал 25000 экз., в том числе 1200 экз. для детей, выписывалось 

130 названий газет и журналов. Имелось шесть передвижек. Среди читателей 

библиотеки было мужчин - 760, женщин - 390
563

.  

К предвоенным годам фонд значительно вырос. В 1941 г. насчитывалось 

около 80 тыс. томов, по сравнению с 1934 г. он увеличился в 3,2 раза. За годы 
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Великой Отечественной войны книжный фонд вырос в 1,4 раза по сравнению с 

1941 г. и составлял 115 тыс. книг, но за послевоенные годы уменьшился до 

96 тыс. книг (по данным на 1951 г.)
564

 

К 1961 г. книжный фонд областной библиотеки насчитывал 115669 экз.
565

 

Практически была лишь восстановлена численность книг первых послевоенных 

лет. Уменьшение фонда объяснялось тем, что в автономии, как и в стране, 

быстрыми темпами росли массовые библиотеки, особенно сельские. Для 

формирования сельских и других библиотек при методическом отделе был 

создан обменно-резервный фонд (1956 г.), из которого книги передавались в 

организуемые библиотеки
566

. Так, например, в 1957 г. передали 6887 экз. книг в 

сельские библиотеки, 2285 экз. ушло в культурно-просветительную школу
567

.  

 

Таблица 8. Показатели деятельности областной библиотеки  

им. Шолом-Алейхема в 1934–1960 гг. 

 
 

 1934 г. 1937 г. 1944 г. 1950 г. 1960 г. 

книжный фонд 25000 80000 114531 96052 115669 

в т.ч. лит. на идише 5360 - 30794 34576 8144 

штат библиотеки 5 8 11 9 12 

количество читателей 1050 3500 2278 8159 8866 

количество посещений - 45000 - 43213 - 

книговыдача 11814 - 13385 250347 168000 

 

Из таблицы видно, что областная библиотека постепенно наращивала 

потенциал и стала главной библиотекой Еврейской автономной области. 

*** 

С начала создания библиотеки особое внимание уделялось 

комплектованию ее фонда. Уже в период становления в 1932 г. значительные 

средства планировались на комплектование книжного фонда районной 
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библиотеки (восемь тысяч книг и 100 названий периодических изданий) и на 

передвижной фонд для трех опорных библиотек и десяти передвижек, а также 

на библиотечную технику. 

Многие регионы и республики страны в формате шефской помощи 

издавали для автономии разнообразную литературу. В фонде БОУНБ 

им. Шолом-Алейхема сохранилось много книг, изданных в 1930-1940 гг. на 

Украине, в Белоруссии и Литве. Тогда же в издательствах страны (в Москве, 

Одессе, Минске, Киеве, Харькове, Вильнюсе) печаталось много книг на 

еврейском языке. В настоящее время значительное число этих изданий 

хранится в секторе национальной литературы БОУНБ им. Шолом-Алейхема. 

Многонациональным составом ЕАО объясняется необходимость уже 

в 1934 г. обеспечить областную библиотеку одним обязательным экземпляром 

всей книжной продукции не только на еврейском и русском, но и на 

украинском, белорусском, немецком, английском и корейском языках
568

. 

Президиум исполкома в постановлении «О книгах для областной библиотеки» 

(ноябрь 1935 г.) обязал областное управление КОГИЗа регулярно снабжать 

областную библиотеку одним экземпляром каждого названия из прибывающей 

литературы (бесплатно), независимо от числа поступающих экземпляров
569

.  

О решении этого вопроса говорится в письме одного из руководителей 

КОМЗЕТа и ОЗЕТа Б. Троцкого, который в числе мероприятий по созданию в 

Биробиджане центра еврейской культуры предлагал Книжной палате РСФСР, 

БССР, УССР включить с 1 июня 1936 г. центральную Биробиджанскую 

библиотеку в перечень учреждений, получающих бесплатно обязательный 

экземпляр печатной продукции
570

. Областная библиотека стала получать 

обязательный экземпляр с 1936 г.  

Можно предположить, что в 1936 г. по линии шефской помощи 

проводилась работа по перевозке в Биробиджан еврейской библиотеки из 

Киева. Решением бюро обкома (7 августа 1936 г.) заместителю редактора 
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журнала «Форпост» Ш. Клитенику было «поручено выехать в Киев для 

определения порядка перевозки библиотеки, а облисполкому обеспечить прием 

и размещение библиотеки»
571

. Она была размещена в областной библиотеке.  

Принимала участие в формировании библиотечного дела области и 

международная общественность, в частности, американская организация 

ИКОР. Обнаруженные документы свидетельствуют, что фонд областной 

библиотеки пополнялся за счет книжных посылок из США, отправленных в 

адрес Представительства ОЗЕТа ЕАО. Так, в посылке от 27 июня 1937 г.          

«в двух ящиках оказалось книг и журналов на еврейском языке 507, в т. ч. на 

древнееврейском языке 3 книги, отдельных номеров разных журналов 178 экз., 

на французском языке 1 книга, на английском языке 34 книги. Всего по описи 

542 экз. книг. Кроме того, в ящиках оказался альбом фотографий еврейских 

культурных учреждений СССР за 1923 г.»
572

  

Присылались книги и из Польши: в секторе национальной книги БОУНБ 

им. Шолом-Алейхема хранится литература 1910 – 1940-х гг., изданная не 

только в Нью-Йорке, Филадельфии, но и в Варшаве.  

На покупку книг ассигновались значительные средства: 45 тыс. руб. 

в 1940 г., 80 тыс. - в 1941 г.
573

 Областная библиотека располагала и располагает 

уникальными книгами. Так, в 1941 г. в ее фондах самым редким изданием была 

книга «профессора священного языка Базельской Академии» Иоганеса 

Виксторфа «Конкордат тебрических отличий, новыми и искусными методами 

изложенные и исправленные во многих местах». Она была издана в Базеле 

(Швейцария) в 1632 г. На страницах фолианта 300-летней давности 

приводились корни слов древнееврейского языка и словообразования, которые 

автор иллюстрировал цитатами из Библии
574

. К сожалению, в настоящее время 

судьба этой книги неизвестна.  
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Пополнение общего фонда шло в основном за счет литературы, 

приобретенной в КОГИЗе. В 1943 г. это были художественные произведения и 

литература о Великой Отечественной войне. Но их было недостаточно. В 

отчете указывалось, что «из-за отсутствия художественной литературы русских 

и еврейских классиков большое количество отказов»
575

. В связи с дефицитом 

литературы библиотекари активно использовали газетный материал, составляли 

тематические папки газетных и журнальных вырезок, книжки-самоделки.  

Фонд еврейской книги по-прежнему комплектовался в основном из 

КОГИЗа. Несколько раз ему передавалась художественная и детская литература 

на еврейском языке из детской библиотеки, когда та отделилась от областной и 

стала самостоятельной
576

. До сих пор в секторе национальной книги хранится 

значительное число детских книг на еврейском языке. Были поступления и от 

частных лиц. В 1947 г. в дар библиотеке от врача Персона из Москвы 

поступила коллекция из 2558 экз. на еврейском языке
577

.  

Библиотека испытывала недостаток в технической, медицинской и другой 

литературе. В 1950 г. по ее запросу Государственный книжный фонд СССР 

направил 3460 книг по прядильно-ткацкому, цементному делу, технике, 

деревообработке, медицине, что помогло улучшить обслуживание читателей
578

.  

В 1954 г. был разработан тематический план комплектования 

литературой
579

. Но одновременно с отлаженной системой комплектования, 

большими финансовыми вложениями в 1950-е гг. особенно активно 

проводились чистки книжных фондов. По приказам Главлита было изъято 

значительное количество книг. Так, в 1950 г. было списано 5968 экз., в 1951 г. - 

14015 экз., в 1952 г. - 12641 экз. книг
580

. В 1954 г. фонд областной библиотеки 

проверяли по 24-30 спискам
581

. Наиболее пострадал фонд еврейской 

литературы, чистка которого мотивировалась тем, что «он очень засорен». 
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Комиссия, которая «очищала» фонд в 1952 г., списала 8926 экз. - более 

четверти всего фонда еврейской книги
582

. К 1961 г. в этом отделе осталось 

8144 экз. книг (7 % от общего фонда)
583

.  

*** 

С развитием библиотеки изменялась ее структура. Имеются сведения, что 

в 1932 г. в ней был передвижной отдел. А уже в 1934 г. появились читальня на 

16 человек и детское отделение, обслуживание читателей велось с 4 до 10 час. 

вечера на еврейском и русском языках
584

. В 1941 г. в библиотеке 

функционировало пять отделов: еврейский фонд, читальный зал, абонемент, 

отдел комплектования и обработки, детское отделение.  

В новом здании библиотека получила возможность активизировать свою 

работу. Она становится центром культурной жизни города. Летом 1941 г. был 

открыт филиал читального зала в парке
585

. Библиотека стремилась охватить 

своим обслуживанием население не только в стенах библиотеки, но и по месту 

работы. Хотя передвижки имелись в партии геологоразведки, в школе ФЗО и на 

других предприятиях, этого было недостаточно. Поэтому очень важная роль 

отводилась открытому в январе 1942 г. передвижному отделу (для этого 

пришлось временно свернуть работу еврейского фонда)
586

. В 1946 г. на него 

были возложены функции межбиблиотечного и заочного абонементов. 

В 1947 г. организовали 38 передвижек – 18 в городе, 20 в районах. Они были 

открыты практически на всех основных предприятиях, в учреждениях города, 

колхозах, МТС, воинских частях. Из большинства этих передвижек потом 

выросли профсоюзные библиотеки. Лучший опыт освещался в местной печати, 

на радио. Библиотека обучала своих помощников, проводила для них 

семинары, инструктажи, чествовала и награждала их
587

. С 1950 г. передвижки 

                     
582

 ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 21. Л. 4. 
583

 Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 44. Л. 35. 
584

 Там же. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 16. Л. 10. 
585

 Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 6. Л. 30, 8, 22. 
586

 Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 7. Л. 2. 
587

 Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 9. Л. 15; Д. 12. Л. 23. 



 160 

оказывали большую помощь в проведении массовых мероприятий на 

предприятиях
588

.  

В 1946 г. открыли межбиблиотечный абонемент, а в 1948 г. - заочный 

абонемент для иногородних читателей. В 1949 г. библиотека заключила 

договоры на обслуживание по межбиблиотечному абонементу с 

Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина, Хабаровской краевой, 

Владивостокской, Свердловской, Новосибирской областными, Харьковской 

медицинской библиотеками и заказывала у них литературу для своих 

читателей. Заключила договоры с районными и сельскими библиотеками 

области
589

.  

В 1950 г. была получена библиотека-автомобиль
590

. Созданная в 1953 г. 

агитбригада из библиотечных работников на библиотеке-автомобиле 

обслуживала населенные пункты области, проводила литературные вечера с 

элементами художественной самодеятельности
591

. 

Для формирования сельских и других библиотек при методическом 

отделе был создан обменно-резервный фонд (1956 г.) Книги из него 

передавались в организуемые библиотеки
592

.  

К 1961 г. с появлением новых отделов изменилась и структура 

библиотеки, включавшая читальный зал, абонемент с сектором национальной 

литературы, отдел передвижных библиотек и межбиблиотечного абонемента, 

отдел комплектования и обработки, методический кабинет и справочно-

библиографический пункт
593

.  

Библиотека изначально ставила задачу быть методическим центром для 

библиотек области. Еще в 1932 г. предусматривались средства на организацию 

семинаров, курсов для сельских библиотекарей
594

.  
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Но в виду отсутствия квалифицированных кадров эта задача решалась 

довольно трудно. В 1940 г. облисполком обязал организовать методический 

уголок в помощь сельским библиотекам
595

. Уже в новом здании работники 

районных библиотек стали ежеквартально собираться на методические 

совещания и семинары. 

В годы Великой Отечественной войны библиотека организовывала 

межрайонные семинары, совещания, семинарские занятия по теме «О работе 

библиотек в условиях Великой Отечественной войны»
596

. Хотя в штате 

библиотеки была введена должность методиста (А. И. Жаворонкова), этого 

было недостаточно. При рассмотрении вопроса «О работе областной 

библиотеки» (17 ноября 1944 г.) облисполком отметил «неудовлетворительное 

методическое руководство районными и сельскими библиотеками» и обязал 

организовать в библиотеке методический кабинет
597

. Но он был оборудован 

только в 1948 г.
598

 Через два года методистом назначили Н. М. Тютину. В том 

же 1950 г. было проведено 2 областных и 10 районных семинаров, сделано 

25 выездов и 50 посещений библиотек. Разрабатывались методические 

материалы. Впервые была опробована такая форма методической работы, как 

обобщение опыта работы «Проведение читательских конференций в Ленинском 

районе»
599

.  

Библиотека выполняла функции методического центра. В 1953 г. 

методический отдел помогал сельским библиотекам сверять книжные фонды с 

рекомендательным каталогом сельских и колхозных библиотек, составлять 

алфавитные каталоги, подготовил описание опыта работы Валдгеймской 

районной библиотеки (по привлечению в нее женщин-колхозниц) и сельской 

библиотеки с. Даниловка
600

. По результатам сверки фондов с 

рекомендательным каталогом были составлены списки по докомплектованию 
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литературой и направлены в методический отдел Хабаровской краевой 

библиотеки
601

.  

В 1957 г. методический кабинет был выделен в самостоятельный отдел
602

. 

Его заведующая М. Коробанова подготовила брошюры «Из опыта работы 

Амурзетской районной библиотеки» (1957 г.) и «Из опыта работы Биджанской 

сельской библиотеки Ленинского района ЕАО» (1960 г.)
603

  

Справочно-библиографическая работа областной библиотеки в 1950-е 

годы только организовывалась. Из-за отсутствия библиографа ею занимались 

работники читального зала: выдавали справки, вели роспись газет и журналов. 

В 1951 г. стали оформлять календарь знаменательных дат
604

. С 1953 г. начал 

работать библиографом-методистом Б. Д. Бергер, окончивший Московский 

государственный библиотечный институт (с 1960 по 1987 гг. работал 

директором областной библиотеки). С сентября 1956 г. коллектив пополнился 

библиографом Н. В. Похвалинской, выпускницей Ленинградского 

государственного библиотечного института. Тогда же был оформлен 

справочно-библиографический пункт
605

. К 25-летию ЕАО Н. В. Похвалинская 

составила указатель литературы «Что читать о Еврейской автономной 

области»
606

 (Приложение 1, № 42, 43).  

К началу 1940-х гг. фонд библиотеки нуждался в каталогах. Исполком 

(заседание 5 ноября 1940 г.) обязал провести проверку фондов, закончить 

составление каталогов
607

.  

В 1947 г. началось составление каталогов, к 1950 г. во всех отделах были 

созданы читательские систематические каталоги, но еще не было сводного 
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систематического и алфавитного каталогов
608

. В 1949–1950 гг. по установке 

свыше пришлось сделать каталоги рекомендательными, в результате их 

настолько вычистили, что фактически они не отражали фонды. В 1953 г. 

началась работа по их реорганизации
609

. В 1960 г. приступили к созданию 

генерального алфавитного каталога на основе печатной карточки Всесоюзной 

книжной палаты
610

.  

Выполняя резолюцию Всероссийского совещания библиотечных 

работников, в 1948 г. в библиотеке стали применять дифференцированное 

обслуживание
611

. В 1949 г. были взяты на учет отдельные группы читателей. 

Рассылались информационные письма о новинках, оформлялись выставки, 

картотеки, рекомендательные списки. В 1951 г. на абонементе был выделен 

стол для рабочей молодежи
612

. С 1950 г. стали проводиться отчетные 

читательские конференции. Только в 1950 г. областные газеты опубликовали 

более 30 статей об опыте работы библиотеки
613

. С 1 января 1952 г. был введен 

читательский билет.  

С начала Великой Отечественной войны областная библиотека 

активизировала работу по патриотическому воспитанию детей. Поскольку в 

Биробиджане не было городского пионерского клуба, эту задачу с успехом 

выполняли работники детского отделения библиотеки. Они ежедневно 

проводили в читальном зале читки, беседы у карты военных действий. Дети с 

большим интересом слушали о боевых подвигах красноармейцев, партизан, 

командиров. Оформлялись альбомы-каталоги с рисунками книжных обложек и 

строчками из произведений
614

. Была оформлена витрина «Окна ТАСС» с 

ежедневными сводками Информбюро. Специальные тематические картотеки 

«Великая Отечественная война» и другие постоянно пополнялись информацией 

о новой литературе и текущих событиях. Заключались договоры о 
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соревновании между отделами и отдельными работниками, о социалистическом 

соревновании с Амурской областной библиотекой (1943 г.) Работники 

библиотеки командировались для проведения массовой работы с колхозниками. 

Особенно много поездок было у новых сотрудников – заведующего еврейским 

фондом С. Боржеса и библиографа М. И. Пахомова, выпускника Московского 

государственного библиотечного института
615

.  

В качестве региональной областная библиотека организовала 

краеведческую работу. В 1957 г. в читальном зале был выделен фонд 

краеведческой литературы
616

. Первой в крае областная библиотека ввела 

открытый доступ к фондам. Читатели встретили нововведение с большим 

энтузиазмом, сразу увеличилось число посещений, книговыдач. 6 сентября 

1959 г. в торжественной обстановке состоялось открытие фондов на 

абонементе. В этот день его посетило 286 человек, а обычно приходило 120-

150
617

. Для массовой работы использовались как традиционные, так и новые 

формы. В 1959 г. впервые библиотека провела три диспута: на трикотажной и 

швейной фабриках и у себя в читальном зале. Практиковались вечера вопросов 

и ответов
618

.  

*** 

Сведения об образовании самостоятельного отдела еврейской литературы 

имеются только с 1940 г., хотя можно предположить, что он был и раньше. По 

архивным данным на 1 октября 1934 г. фонд библиотеки состоял из 25000 экз., 

в том числе и 5360 экз. на еврейском языке (14,2 %)
619

. Заведующей еврейским 

фондом в 1940 г. была назначена Данилович Чарна Исааковна, 1911 года 

рождения, окончившая Смоленский еврейский педагогический техникум и 

Одесский педагогический институт
620

.  
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Уже отмечалось, что в 1942 г. ради передвижного отдела пришлось на 

время свернуть еврейский фонд
621

. В 1943 г. его работа возобновилась под 

руководством С. Боржеса, члена Союза советских писателей, который 

дополнительно работал в читальном зале оформителем фотомонтажей и 

книжных выставок на еврейском языке. Еврейский фонд являлся одним из 

богатейших в библиотеке, вторым по величине после абонемента. В 1943 г. он 

насчитывал 22762 экз. книг (25,2 % от общего фонда). Была проведена работа 

по расстановке книжного фонда, организована коллекция «Юдаика» (очевидно, 

общепринятое тогда написание), в которой собиралась литература о евреях и 

истории этого народа не только на русском, еврейском, древнееврейском, но и 

на латинском, французском, немецком, английском, арабском языках
622

. 

Сегодня эта коллекция называется «Иудаика». В энциклопедическом словаре 

Ф.А. Брокгауза - И.А. Эфрона «Юде» означает «Иудэ»
623

.  

Культурная жизнь не прекращалась и в военное время. На библиотечных 

литературных вечерах (совместно с радиокомитетом), при участии артистов 

Биробиджанского государственного еврейского театра им. Л. М. Кагановича 

звучали произведения местных авторов Г. Рабинкова, С. Боржеса, Б. Миллера, 

Л. Вассерман. Встречи с ними проводились и в городе, и в колхозах автономии. 

Со временем началась работа по составлению библиографического 

справочника «Еврейская литература о ЕАО». 

В районах области велась методическая работа с еврейскими фондами. 

В 1943 г. состоялось 15 выездов в районные библиотеки для приведения в 

порядок литературы на еврейском языке, с практическими консультациями по 

составлению книжных выставок, фотомонтажей и пр.  

За годы войны книжный фонд библиотеки увеличился. Значительной его 

частью оставалась еврейская литература - 30 тыс. книг (26 % от всего фонда). 

Накапливалась и приводилась в порядок коллекция «Юдаика». Отдел наладил 

связь с кабинетом еврейской культуры г. Киева, куда были отправлены пять 
                     

621
 Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 7. Л. 2. 
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 ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 5. Л. 10. 
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 Энциклопедический словарь. Т. 81 : репринтное воспроизведение издания Ф. А. Брокгауз - 

И. А. Эфрон 1890 г. / Ф. А. Брокгауз - И. А. Эфрон. - Ярославль : «Терра», 1993. - С. 286. 
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книг для научной работы. Для еврейской школы г. Каунаса послали 50 книг
624

. 

За послевоенные годы еврейский фонд даже увеличился до 36 % (на 1 января 

1951 г. он составлял 34,5 тыс.) и был самым большим из всех отделов 

библиотеки. В дальнейшем еврейский фонд только уменьшался
625

. 

Как и задумывалось при создании области, библиотека стала и 

продолжает оставаться центром еврейской культуры, пропагандируя еврейскую 

книгу. 13 мая 1946 г. был проведен литературный вечер, посвященный            

30-летию со дня смерти Шолом-Алейхема. В ноябре того же года прошла 

встреча еврейских писателей автономии с читателями. С вступительным 

словом о советской еврейской литературе выступал секретарь Биробиджанской 

группы писателей Б. Миллер. Затем читали свои произведения Б. Миллер, 

Г. Рабинков, Б. Слуцкий, Л. Вассерман, И. Бронфман. Во встрече принимали 

участие артисты Биробиджанского государственного еврейского театра 

им. Л. М. Кагановича. В 1947 г. состоялся вечер, посвященный 30-летию со дня 

смерти еврейского классика Менделе Мойхер-Сфоримы, организована встреча 

с еврейским писателем Дер Нистером и другими. Тогда же начал выходить 

альманах Еврейской автономной области «Биробиджан» на еврейском языке. В 

библиотеке состоялся вечер, посвященный выпуску его первого номера. После 

вступительного слова редактор альманаха Н. Фридман читал отрывки из своих 

произведений, напечатанных в альманахе. Выступали писатели Б. Миллер и 

С. Боржес, поэт И. Бронфман. Вечер завершился концертной программой 

артистов государственного еврейского театра. Желающие могли приобрести 

альманах, так как была организована распродажа дебютного номера
626

. 

Отмечать выход в свет очередных номеров альманаха «Биробиджан» стало 

доброй традицией библиотеки, так же как и ее постоянный интерес к 

творчеству местных авторов И. Эмиота, И. Бронфмана, Б. Миллера, 
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Г. Рабинкова, Л. Вассерман и др. Отзывы читателей помещали в библиотечной 

стенной газете «Рецензент»
627

.  

Борьба с национализмом и космополитизмом неизбежно привела к тому, 

что самым многострадальным оказался именно фонд еврейской литературы. 

Если до 1951 г. он постоянно рос, то в последующие годы шло его неуклонное 

сокращение (в 1945 г. 30 тыс., или 26 %, в 1951 г. 34,5 тыс., или 36 %, в 1955 г. 

14 тыс., или 14 %)
628

, а затем и реформирование как самостоятельного отдела в 

структуру абонемента. По распоряжению краевого управления культуры и 

приказом областного управления культуры в 1961 г. отдел национальной 

литературы был преобразован в национальный фонд в составе абонемента 

областной библиотеки. Заведующую отделом М. П. Ворновицкую перевели на 

должность библиотекаря национального фонда при абонементе
629

. Только в 

1978 г. фонд национальной литературы снова был выделен в самостоятельный 

отдел и стал называться отделом национально-краеведческой литературы и 

библиографии. Заведующей отделом была назначена П. Э. Эпштейн
630

.  

Отметим попутно, что в разное время заведующими отделом еврейской 

литературы были не только библиотечные работники, но и известные в области 

и за ее пределами литераторы, журналисты. Например, уже названный выше 

писатель С. Боржес, журналист газеты «Биробиджанер штерн» 

А. Б. Володарский
631

, поэтесса Л. Вассерман. 

Несмотря на все катаклизмы эпохи, фонд на идише представлял и 

представляет большую ценность для главной библиотеки ЕАО. В нем бережно 

сохраняются художественная литература, детские издания, а также книги по 

истории, религии, философии, искусству, естествознанию, технике, медицине и 

другим отраслям знания.  

Среди редких и ценных изданий коллекции «Иудаика», которые и 

сегодня имеются в фонде БОУНБ им. Шолом-Алейхема, есть «Талмуд 
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Вавилонский» на иврите (1896 г., Вильно); на идише - изданные в Вильнюсе 

«Всеобщая еврейская история» Ш. Дубнова (1920 г.) и «Очерки по древнейшей 

еврейской культуре и истории» (1922 г.); разные издания еврейского классика 

Шолом-Алейхема: собрание сочинений (1909 г., Варшава), 28-томное собрание 

сочинений (1937 г., Нью-Йорк), избранные произведения (1926 г., Харьков).  

На идише имеются произведения и других классиков еврейской 

литературы, произведения писателей и поэтов, чьи жизнь и творчество были 

связаны с областью, переводы русских классиков на идиш, литература по 

истории освоения Биро-Биджанского национального района, представлены 

коллекции газет «Биробиджанер штерн» на идише и «Биробиджанская звезда» 

на русском языке с 1938 г. 

Фонд национальной литературы на идише востребован не только 

читателями БОУНБ им. Шолом-Алейхема, но и многими специалистами, 

которые интересуются иудаикой. Кроме того, коллекция представляет интерес 

и в историческом плане. По ней можно проследить историю формирования 

Еврейской автономной области.  

Областной библиотекой был пройден большой исторический путь, в 

результате которого она стала ведущим культурным учреждением области. На 

нее были возложены информационные, культурные, образовательные и другие 

задачи, которые она успешно выполняла и выполняет.  

 

 

*** 

 

 

Материалы второй главы позволяют утверждать, что создание и развитие 

книжной торговли и библиотечной сети на территории ЕАО неразрывно 

связаны с хозяйственным освоением региона и созданием центра еврейской 

культуры в Биробиджане. Книжная торговля и библиотеки изначально являлись 

важной составной частью общего проекта освоения новой территории. Поэтому 

они были в центре внимания советских и партийных органов. Предприятия, 



 169 

работавшие в области, получали шефскую помощь многих регионов и 

республик. 

Анализ архивных и иных материалов позволил в процессе исследования 

установить, что книготорговая сеть стала формироваться в 1930-е гг., когда 

активизировались приток переселенцев в автономию и строительство области. 

Книготорговые предприятия распространяли местную печатную продукцию и 

литературу центральных и дальневосточных издательств. Отдаленность края 

отражалась, прежде всего, на регулярности и оперативности поставок 

продукции и тем самым на качестве снабжения и распространения литературы 

на территории ЕАО.  

Особенностью книжной торговли автономии было распространение 

литературы на еврейском языке. В данном случае отдаленность от центра 

европейской части страны фактически не имела значения. 

По мере строительства национальной автономии книгораспространение в 

ЕАО делало заметные успехи. Этому способствовал и достаточно высокий       

(в сравнении с другими областями Дальнего Востока) образовательный и 

профессиональный уровень кадровых работников системы государственной 

книжной торговли и библиотек. Наиболее активное открытие книготорговых 

предприятий наблюдалось в обжитых районах Еврейской автономной области и 

в первую очередь в областном центре – Биробиджане.  

В послевоенный период книгораспространение получило дальнейшее 

развитие. Выросла сеть книжных магазинов, киосков по всей автономии, 

совершенствовались формы книгораспространения. Для активизации книжной 

торговли по-прежнему проводились разнообразные мероприятия: встречи с 

писателями и продажа их книг, выпуск рекламной продукции, реклама в 

средствах массовой информации. К торговле книгой в сельской местности была 

привлечена потребительская кооперация. 

Идея национального строительства стимулировала потребность 

переселенцев в разнообразной литературе. Формируемая сеть библиотек 



 170 

включала в себя не только самостоятельные библиотеки, но и передвижки, 

избы-читальни, красные уголки и другие культпросветучреждения. 

Решение о создании в 1934 г. Еврейской автономной области 

активизировало процесс развития библиотечной сети. Стала интенсивно 

формироваться сеть библиотек Наркомпроса. В нее вошли областная, 

районные, сельские и детские библиотеки. Так же динамично, как и в других 

областях Дальнего Востока, развивалась ведомственная сеть библиотек – 

профсоюзных, специальных. 

Укреплению материально-технической базы, строительству новых 

библиотек способствовало участие библиотек области во Всероссийском 

общественном смотре сельских культпросветучреждений, трехлетнем плане 

развития культуры автономии в 1960–1962 гг. Росли книжные фонды, в том 

числе и национальной книги. К концу 1940-х гг. областная библиотека 

им. Шолом-Алейхема располагала самым большим в автономии фондом 

еврейской книги (в 1951 г. он составлял 36 % от общего фонда). Однако 

массовые чистки библиотек конца 1940-х гг., проходившие под лозунгом 

борьбы «против буржуазного национализма и космополитизма», не обошли 

стороной и Еврейскую автономную область: фонд еврейской книги был 

практически уничтожен, а отдел – реформирован. Подобное идеологическое 

вмешательство не только в процесс формирования книжных фондов и 

деятельность библиотек в целом, но и в общее направление развития 

книготорговой отрасли ЕАО наносило непоправимый ущерб книжному делу, 

препятствовало созданию национальной автономии как центра еврейской 

культуры. 

Таким образом, книгораспространение в Еврейской автономной области 

эволюционировало в рамках общих тенденций развития книжного дела в 

стране. Характерной чертой названных процессов, берущих свое начало еще в 

1930-е гг., стало усиление идеологической, пропагандистской функции 

книжной торговли. Об этом красноречиво свидетельствовали всѐ возрастающие 

списки запрещенной к продаже литературы, регулярные чистки библиотек, 
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изъятие неугодных книг с торговых полок. Распространение книги со временем 

превратилось в орудие политико-идеологического прессинга государства, и это 

в полной мере испытали на себе книготорговая отрасль и библиотечное дело 

еврейской автономии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование основных тенденций развития издательской практики, 

книгораспространения и библиотечного строительства в Еврейской автономной 

области в конце 1920-х – начале 1960-х гг. показало, что становление и 

эволюция книжного дела области явились результатом политических и 

экономических событий, происходивших как в рамках автономии, так и в 

масштабах страны в целом.  

Вместе с тем книжному делу Еврейской автономной области были 

присущи и специфические особенности, обусловленные общественно-

политическим и социально-экономическим развитием региона.  

Во-первых, своеобразный отпечаток на процессы создания, 

распространения и использования печатной продукции наложил фактор 

образования национальной автономии (воплощение в жизнь так называемого 

Биробиджанского проекта), ее интенсивного хозяйственного и культурного 

освоения. После принятия постановления Президиума ЦИК СССР от 28 марта 

1928 г. о выделении в районе рек Биры и Биджана в составе Дальневосточного 

края территории «для земельного устройства трудящихся евреев» и прибытия 

первых переселенцев стало формироваться книжное дело будущей автономии.  

Материалы, представленные в монографии, свидетельствуют, что на 

территории ЕАО создавался не только промышленный, сельскохозяйственный, 

стратегический район, но и ставилась задача создания центра еврейской 

культуры, науки, образования, что закономерно обусловило рост потребности 

населения в книге. 

Во-вторых, такие факторы, как усиливающийся приток населения, 

активное хозяйственное развитие, создание научных организаций, школ и сети 

учебных заведений, возникновение библиотек, государственного еврейского 

театра, газет, журналов, предопределили своеобразие развития книжного дела в 

Еврейской автономной области. 
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В условиях строительства национальной автономии создание всех 

компонентов книжного дела шло впервые. При этом не пришлось ничего 

ломать, подстраивать под определенную систему государственного 

планирования, контроля, цензуры, потому что к 1930 г. в стране на долгие 

десятилетия утвердилась советская модель книжной культуры. Формируемое 

книжное дело ЕАО включалось в состав государственного механизма 

управления обществом, с присущими ему монополизмом, централизацией, 

тотальной идеологизацией и цензурой. 

Создание полиграфической базы стало основой для выпуска местных 

газет. Организация полиграфии явилась важной технической предпосылкой 

издания на территории области журнала «Форпост», альманаха «Биробиджан», 

книг, брошюр и другой печатной продукции. Спецификой полиграфии 

автономии было то, что она создавалась для выпуска изданий не только на 

русском языке, но и на еврейском. Для этого были созданы две типографии с 

самостоятельным оборудованием. Особенность областных газет состояла в том, 

что они были еще и основным источником повседневного информирования 

населения страны и за рубежом о строительстве Еврейской автономной 

области. Поэтому они распространялись во всех государственных и 

зарубежных ОЗЕТ организациях.  

Для решения задачи по созданию и развитию в ЕАО центра еврейской 

культуры был необходим печатный орган, который объединил бы все местные 

творческие силы. Такой своеобразной кузницей кадров стали литературно-

художественные и общественно-политические издания на еврейском языке - 

журнал «Форпост» (1936 – 1941 гг.) и альманах «Биробиджан» (1946 – 1948 гг.) 

На их страницах публиковались не только местные авторы, но и советские 

еврейские классики страны. Издания способствовали объединению всех 

еврейских творческих сил и сыграли свою позитивную роль. Создав 

литературную среду, они помогали формированию писательских, издательских 

кадров и в конечном итоге возникновению как литературного объединения 
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советских писателей Еврейской автономной области, так и газетно-книжного 

издательства в послевоенные годы.  

Издательская практика ЕАО складывалась вместе с формированием 

области. Долгие годы Еврейская автономная область не имела собственного 

государственного книжного издательства. Поэтому выходившая в автономии 

печатная продукция была результатом труда различных научных, 

образовательных и творческих организаций. Научная комиссия при 

облисполкоме, школьная методическая секция при комиссии, опытная 

сельскохозяйственная станция, Биробиджанское отделение Союза советских 

писателей, областная библиотека, краеведческий музей и другие учреждения 

занимались подготовкой материалов для печатания их в ЕАО.  

На протяжении исследуемого периода основные направления 

издательской практики области были заданы политическими, экономическими 

и культурными условиями развития страны и Еврейской автономной области, 

что свидетельствует о единстве книжных процессов, протекавших в разных 

регионах страны. Специфика созданного в 1946 г. книжного издательства 

выражалась в том, что оно было универсально, выпускало разнообразные виды 

изданий как по целевому назначению, так и по объему.  

По целевому назначению на протяжении всего изучаемого периода 

присутствовали почти все виды изданий, основная часть которых, около 70 %, 

приходилась на массово-политические и литературно-художественные издания, 

а 30 % – на производственно-практические, научно-популярные, учебные и 

другие.  

Особенностью изданий являлось то, что, во-первых, они имели 

краеведческий уклон, а во-вторых, печатались на русском и еврейском языках. 

Все это обусловило то, что издательское дело ЕАО приобрело самостоятельное 

лицо и стало частью общероссийской культуры. 

Формирование и эволюция книжной торговли и библиотечной сети 

Еврейской автономной области имели свою специфику. Они являлись 

основными каналами распространения книги на территории области. Как и 
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создание полиграфической базы, возникновение книготорговой и библиотечной 

сети есть следствие социально-культурного развития национальной автономии.  

В рассматриваемый период в книжной торговле Еврейской автономной 

области были достигнуты значительные успехи. Изменился количественный и 

качественный уровень книготорговой сети. Если раньше наблюдался большой 

разрыв между областным центром и районами, то в 1960 г. наметилось их 

сближение. Возрос покупательский спрос на книжную продукцию. Процесс 

развития книжной торговли предстает как динамичный переход от 

разрозненных книготорговых точек к единой системе книготорговых 

предприятий. Анализ общего направления формирования и развития книжной 

торговли на территории автономии свидетельствует о том, что сложившаяся в 

области система книгораспространения создала основу для дальнейшего 

развития книжного дела в ЕАО.  

Создание Еврейской автономной области имело большое значение для 

формирования библиотечной сети. Были организованы районные библиотеки. 

Центральная библиотека приобрела статус областной. К 1940-м годам 

укрепилась материально-техническая база библиотек, выросла библиотечная 

сеть. Присвоенное областной библиотеке имя еврейского писателя Шолом-

Алейхема подтвердило ее возросшее значение для автономии. В конце 1940-х – 

начале 1960-х гг. развитие библиотечной сети было определено общими 

задачами страны. В эти годы наблюдался значительный рост фондов и числа 

библиотек, особенно в сельской местности. Решалась задача доведения книги 

до каждого населенного пункта и семьи. Вместе с тем в результате 

многочисленных чисток пострадали фонды многих библиотек, прежде всего 

фонды национальной книги.  

Изучаемый период конца 1920-х – начала 1960-х гг. внутренне 

неоднороден и включает в себя три этапа, четко прослеживающихся во всех 

отраслях развития книжного дела Еврейской автономной области. 

Первый этап, 1928 – 1940 гг., характеризуется становлением всех 

отраслей книжного дела, решением организационных, финансовых, 
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технических, кадровых и иных проблем в полиграфии, издательском деле, 

книгораспространении и библиотечном строительстве. В этот временной 

отрезок реализовывались задачи широкого спектра: от создания материально-

технических условий для выпуска книг, газет и журналов (вплоть до печатания 

их в отстроенной мощной местной типографии, а не по существующей тогда 

практике в Москве и Хабаровске), открытия новых книготорговых предприятий 

и образования разветвленной сети библиотек до попыток формирования на 

территории ЕАО центра еврейской книжной культуры.  

К начальному этапу развития книжного дела на территории Еврейской 

автономной области уже полностью сформировался механизм 

взаимоотношений между государством и книжным делом – режим командно-

административного властвования над всеми его компонентами.     

В 1930-е гг. завершилось становление еще одного элемента управления 

книжным делом – цензуры и ее структурных органов. Поэтому изначально 

книжное дело ЕАО развивалось в рамках государственного монополизма.  

Под влиянием многих экономических и социально-культурных факторов 

шло формирование соответствующего уровня книжного дела. Полиграфическая 

база, издательская практика, книжная торговля, библиотечная сеть были 

обязательной, необходимой составляющей общего проекта хозяйственного и 

культурного освоения новой территории.  

Второй этап пришелся на годы Великой Отечественной войны – 1941 – 

1945 гг. Функционирование всех отраслей книжного дела автономии было 

полностью подчинено задачам военного времени. Усложнилось и на некоторое 

время прекратилось снабжение типографий шрифтами, бумагой, печатными 

красками и другими видами сырья, что неизбежно сказалось как на резком 

сокращении объема издательской продукции, так и на качестве оформления 

изданий военных лет. Изменился характер книжной торговли и работы 

библиотек в Еврейской автономной области. 

И наконец, третий этап, 1946 – начало 1960-х гг., видится временем не 

только восстановления довоенных рубежей, но и достижения некоторых более 
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высоких и вместе с тем стабильных позиций в области книгоиздания 

(организация книжного издательства ЕАО), книгораспространения и 

библиотечного строительства (формирование широкой сети книготорговых 

предприятий и увеличение книжных фондов и количества библиотек).  

В то же время нельзя не отметить, что многие направления развития 

отраслей книжного дела Еврейской автономной области были отягощены 

внутренними политическими процессами конца 1930-х и конца 1940-х гг., 

которые выразились в репрессивных мерах против деятелей науки и культуры, 

видных еврейских поэтов и писателей. Практика распространения и 

использования печатной продукции ЕАО отражала все характерные признаки 

эпохи, в которую она создавалась и функционировала. Зависимость от 

господствующих установок, государственный монополизм и централизм, 

жесткая регламентация всех отраслей книжного дела в конечном итоге стали 

сдерживающим фактором дальнейшей эволюции издательско-книготоргово-

библиотечного комплекса автономии. 

Вышесказанное позволяет заключить, что создание структуры книжного 

дела в Еврейской автономной области было первым опытом на территории, 

которая раньше не входила в ареал книжной культуры, причем успешным в 

рамках достижения поставленных целей. Система книжного дела, 

сформировавшаяся в Еврейской автономной области в конце 1920-х – начале 

1960-х гг., с одной стороны, стала базой для дальнейшего развития книжной 

культуры области, а с другой - значительным явлением в истории книжного 

дела страны. 
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объединения) / Е. И. Кудиш // Биробиджанская звезда. – 1990. – 5 окт.  

225. Лебедева, А. Поселковая библиотека / А. Лебедева // 

Биробиджанская звезда. – 1944. – 20 дек. 
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226. Литвак, К. Шефская помощь избам-читальням / К. Литвак // 

Биробиджанская звезда. – 1945. – 6 февр. 
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233. Миллер, Б. По светлым дорогам / Б. Миллер // Биробиджанская 

звезда. – 1948. – 12 мая. 

234. Мирный, Н. Альманах «Биробиджан» № 4 / Н. Мирный // 

Биробиджанская звезда. – 1948. – 15 авг. 

235. Мирный, Н. Альманах «Биробиджан» № 2(5) / Н. Мирный // 

Биробиджанская звезда. – 1948. – 26 дек. 

236. Монография «Биробиджан за 11 лет» // Биробиджанская звезда. – 

1940. – 5 янв. 

237. Несвоевременно завозят литературу // Биробиджанская звезда. – 

1938. – 27 авг. 
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учреждений // Биробиджанская звезда. – 1946. – 5 нояб. 

247. Писатель Ш. Гордон в Биробиджане // Биробиджанская звезда. – 
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области / В. Соломатов // Биробиджанская звезда. – 1994. – 29 марта. 

255. Справочник о Еврейской автономной области // Биробиджанская 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Репертуар местных изданий (конец 1920-х – 1960-е гг.) 

1931 г. 

1. Левин, Я. А. Год работы в Биробиджане : отчет Биробиджанского РК 

ВКП(б) на 2 рай. парт. конференции 25 сент. 1931 / Я. А. Левин. - Биробиджан : 

Изд-во газеты «Биробиджанер штерн», 1931. - 16 с.  

2. Резолюции 2-го съезда Советов Биробиджанского района (25-29 янв. 

1931 г.). - Биробиджан : Изд-во газеты «Биробиджанская звезда», 1931. - 40 c.  

1932 г. 

3. Казакевич, Э. Г. Биробиджанстрой : стихи : на идиш / Э. Г. Казакевич. - 

Биробиджан : Б. и., 1932. - 62 с. - (Биробидж. представительство ЦС ОЗЕТа). 

1933 г. 

4. Вопросы переселения на четвертом объединенном пленуме 

Биробиджанского райкома и Рай.КК ВКП(б), июль 1933 г. / ОЗЕТ. – 

Биробиджан : Биробиджанское изд-во, 1933. - 42 с. 

5. Договор МТС с колхозами : принят НКЗ СССР ; утв. СНК СССР от 

5 февр. 1933 г. : плакат. - Биробиджан : Б. и., 1933. - 1 л. 

6. Месячник «Легкая кавалерия», 10 сент. - 10 окт. 1933 г. : обращение пред. 

РКК-РКИ т. Кривец ; пред. штаба по проведению месячника «Легкая 

кавалерия» т. Ячина : листовка. - Биробиджан : Б. и., 1933. - 1 л.  

7. О работе группы «Легкой кавалерии» : на рус. и евр. языке. - Биробиджан 

: Издание Биробиджанской РКК-РКИ, 1933. - 16 с. 

1934 г. 

8. Всем сельсоветам Биробиджанского района / Биробиджанский районный 

исполнительный комитет ; нотариальный стол, г. Биробиджан. - Биробиджан : 

Б. и., 1934. - 8 с.  

1935 г. 
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9. Резолюция 1 областной партийной конференции ЕАО по отчетному 

докладу ВКП(б) (4-6 июня 1935 г.). – Биробиджан : Б. и., 1935. 

10.  Решения второго пленума Обкома ВКП(б) ЕАО ДВ (17-19 дек. 1935 г.). - 

Биробиджан : Б. и., 1935. - 23 с. 

1936 г. 

11.  Форпост : трехмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 1. - Биробиджан : Редакция газеты «Биробиджанер штерн», 1936. - 

222 с. 

12.  Форпост : трехмесячный журнал Еврейской автономной области : 

на идиш. Вып. 2. - Биробиджан : Редакция газеты «Биробиджанер штерн», 

1936. 

1937 г. 

13.  Резолюция 2 областной партийной конференции ЕАО по 

отчетному докладу ВКП(б) (21-26 мая 1937 г.). – Биробиджан : Б. и., 1937. 

14.  Форпост : трехмесячный журнал Еврейской автономной области : 

на идиш. Вып. 3. - Биробиджан : Б. и., 1937. 

15.  Форпост : трехмесячный журнал Еврейской автономной области : 

на идиш. Вып. 4. - Биробиджан : Б. и., 1937. 

1938 г. 

16.  Резолюция 3 областной партийной конференции ЕАО по 

отчетному докладу ВКП(б) (25-28 мая 1938 г.). – Биробиджан : Б. и., 1938.  

17.  Форпост : трехмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 1/6. - Биробиджан : Б. и., 1938. - 228 с. 

18.  Форпост : трехмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 2/7. - Биробиджан : Б. и., 1938. - 187 с. 

1939 г.  

19.  Сухарев, Г. Н. Еврейская автономная область к выборам в местные 

Советы депутатов трудящихся / Г. Н. Сухарев. - Биробиджан : Б. и., 1939. – 

50 с.  
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20.  Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : 

на идиш. Вып. 1/2. - Биробиджан : Б. и., 1939. - 158 с. 

21.  Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : 

на идиш. Вып. 3. - Биробиджан : Б. и., 1939. 

22.  Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 4. - Биробиджан : Б. и., 1939. 

1940 г. 

23.  Резолюция 4 областной партийной конференции ЕАО по 

отчетному докладу ВКП(б) (4-7 марта 1940 г.). - Биробиджан : Б. и., 1940. – 

22 с.  

24.  Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 1. - Биробиджан : Б. и., 1940. 

25.  Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : 

на идиш. Вып. 2-3. - Биробиджан : Б. и., 1940.  

26.  Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : 

на идиш. Вып. 4-5. - Биробиджан : Б. и., 1940. - 157 с. 

27.  Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : 

на идиш. Вып. 6. - Биробиджан : Б. и., 1940. 

1941 г.  

28.  Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : 

на идиш. Вып. 1. - Биробиджан : Б. и., 1941. 

29.  Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : 

на идиш. Вып. 2. - Биробиджан : Б. и., 1941. 

30.  Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 3. - Биробиджан : Б. и., 1941. 

31.  Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : 

на идиш. Вып. 4. - Биробиджан : Б. и., 1941. 

1945 г. 
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32.  Решения 12 сессии Облисполкома ЕАО (30-31 марта 1945 г.). - 

Биробиджан : Редакция газеты «Биробиджанская звезда», 1945. - 16 с. - (Для 

служебного пользования). 

33.  Решения 13 сессии Облисполкома ЕАО (20-21 июня 1945 г.). - 

Биробиджан : Редакция газеты «Биробиджанская звезда», 1945. - 15 с. - (Для 

служебного пользования). 

34.  Решения 14 сессии Облисполкома ЕАО (14-15 дек. 1945 г.). - 

Биробиджан : Редакция газеты «Биробиджанская звезда», 1945. - 12 с. - (Для 

служебного пользования). 

1946 г. 

35.  Биробиджан : лит-худож. и общественно-полит. альманах 

Еврейской автономной области : на идиш. Вып. 1-2. - Биробиджан : Редакция 

газеты «Биробиджанер штерн», 1946. - 141 с. 

1947 г. 

36.  Биробиджан : лит-худож. и общественно-полит. альманах 

Еврейской автономной области : на идиш. Вып. 3. - Биробиджан : Редакция 

газеты «Биробиджанер штерн», 1947. - 126 с.  

37.  Бронфман, И. По светлым дорогам : поэтический сборник : на идиш / И. 

Бронфман. - Биробиджан : Обл. изд-во ЕАО, 1947. - 80 с.  

38.  Резолюция 5 областной партийной коференции ЕАО по отчетному 

докладу ВКП(б) (10-11 янв. 1947 г.). – Биробиджан : Б. и., 1947. 

1948 г. 

39.  Биробиджан : лит-худож. и общественно-полит. альманах 

Еврейской автономной области : на идиш. Вып. 1/4. - Биробиджан : Б. и., 1948. 

- 79 с. 

40.  Биробиджан : лит-худож. и общественно-полит. альманах Еврейской 

автономной области : на идиш. Вып. 2/5. - Биробиджан : Б. и., 1948. - 112 с.  

41.  Резолюция 6 областной партийной конференции ЕАО по отчетному 

докладу ВКП(б) (27-28 марта 1948 г.). – Биробиджан : Б. и., 1948. 
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42.  Эмиот, И. Восход : поэтический сборник : на идиш / И. Эмиот. - 

Биробиджан : Б. и., 1948. - 62 с. 

1949 г.  

43.  Резолюция 7 областной партийной конференции ЕАО по 

отчетному докладу ВКП(б) (25-16 июня 1949 г.). – Биробиджан : Б. и., 1949. 

44.  Решения 5 сессии Облисполкома ЕАО второго созыва (10-11 марта 

1949 г.). – Биробиджан : Редакция газеты «Биробиджанская звезда», 1949. – 

18 с. – (Для служебного пользования). 

1951 г. 

45.  Резолюция 8 областной партийной конференции ЕАО по 

отчетному докладу ВКП(б) (10-11 янв. 1951 г.). – Биробиджан : Б. и., 1951. 

1952 г. 

46.  Резолюция 9 областной партийной конференции ЕАО по 

отчетному докладу ВКП(б) (9-10 сент. 1952 г.). – Биробиджан : Б. и., 1952. 

1954 г. 

47.  Резолюция 10 областной партийной конференции ЕАО по отчетному 

докладу КПСС (29-30 янв. 1954 г.). – Биробиджан : Б. и., 1954. 

1955 г. 

48.  Резолюция 11 областной партийной конференции ЕАО по отчетному 

докладу КПСС (17-18 дек. 1955 г.). – Биробиджан : Б. и., 1955. 

1956 г. 

49.  Опыт работы областной станции юных натуралистов в 1956 году / 

сост. И. Банк. - Биробиджан : Редакция газеты «Биробиджанская звезда», 1956. 

- 16 с.  

1957 г. 

50.  Резолюция 12 областной партийной конференции ЕАО по отчетному 

докладу КПСС (27-28 нояб. 1957 г.). – Биробиджан : Б. и., 1957. 

51.  Сборник песен к Всесоюзному фестивалю молодежи. - Биробиджан 

: Б. и., 1957. - 74 с. - (Навстречу фестивалю молодежи).  
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52.  Читательская конференция по книге В. Полякова «Калиновка идет 

вперед» : из опыта Амурзетской рай. б-ки ЕАО / сост. М. Ф. Коробанова. - 

Биробиджан : Обл. б-ка им. Шолом-Алейхема, 1957. - 8 с.  

1958 г. 

53.  Резолюция 13 областной партийной конференции ЕАО по 

отчетному докладу КПСС (16 дек. 1958 г.). – Биробиджан : Б. и., 1958. 

1959 г. 

54.  Резолюция 14 областной партийной конференции ЕАО по 

отчетному докдаду КПСС (11-12 дек. 1959 г. ). – Биробиджан : Б. и., 1959. 

55.  Что читать об Еврейской автономной области (1956-1959 гг.) : крат. 

аннотир. указ. лит. / сост. Н. Похвалинская. - Биробиджан : Обл. б-ка им. 

Шолом-Алейхема, 1959. - 22 с.  

1960 г. 

56.  Еврейская автономная область : сборник : на идиш / ред. 

Н. А. Корчминский. – Хабаровск; Биробиджан : Обл. типография газеты 

«Биробиджанская звезда», 1960. - 162 с. 

1961 г.  

57.  Агротехника возделывания сои / сост. Е. Еремин, А. Ковалева, 

Д. Рагинский. - Биробиджан : Обл. упр. сельск. хоз-ва ЕАО ; Биробидж. 

сельскохоз. опытная станция, 1961. - 36 с. 

58.  В тесной связи с жизнью : из опыта пропагандистской работы в 

Еврейской автономной области. - Биробиджан : Дом полит. просвещения 

обкома и горкома КПСС, 1961. - 32 с.  

59.  Говорят пропагандисты и агитаторы : как мы разъясняем 

материалы XXII съезда КПСС. - Биробиджан : Дом полит. просвещения обкома 

и горкома КПСС, 1961. - 32 с.  

60.  Резолюция 15 областной партийной конференции ЕАО по 

отчетному докладу КПСС (16-17 сент. 1961 г.). – Биробиджан : Б. и., 1961. 

1963 г.  
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61.  Резолюция 16 областной партийной конференции ЕАО по 

отчетному докладу КПСС (18 нояб. 1963 г.). – Биробиджан : Б. и., 1963. 

62.  Телефонный справочник : Октябрьский р-н ЕАО / отв. за вып. 

В. И. Лупинский. - Биробиджан : М-во связи СССР ; ПТУС ЕАО, 1963. - 62 с.  

1965 г. 

63.  Говорят пропагандисты : к итогам 1964-1965 учеб. года в системе 

полит. просвещения. – Биробиджан : Дом полит. просвещения обкома КПСС, 

1965. – 8 отд. брошюр в обертке. 

 

 

Приложение 2 

 

Репертуар изданий о ЕАО  

 

1927 г. 

1. Мережин, А. Н. Вопросы земельного устройства трудящихся евреев / А. 

Н. Мережин. – М. : Дер Эмес, 1927. – 52 с. 

1928 г. 

2. Брук, Б. Л. Биробиджан / Б. Л. Брук. – М. : Изд-ние ОЗЕТа, 1928. – 48 с.  
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448. Учитель, труженик, солдат / лит. обработка В. Фоменко. – 
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Биробиджан : Б. и., 2006. – 134 с. 
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454. На берегах Биры : Биробиджану – 70 лет / авт. текста В. Иващенко ; 
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Приложение 3 

 

Биографические справки авторов  

 

1. Абрамов И. Н. (?-?), профессор, первый директор Бирской опытной 

сельскохозяйственной станции (1929). Автор книги «Болезни картофеля и меры 

борьбы», изданной в Хабаровске в 1949 г.  

2. Альбертон Меер Иосифович (1900-1947), писатель. Литературную 

деятельность начал в 1926 г. Первым в еврейской послереволюционной 

литературе ввел производственную тематику. В конце 1920-х гг. сопровождал 

группу первых переселенцев на станцию Тихонькая. Впечатления от 

пребывания на биробиджанской земле отражены в книге путевых заметок 

«Биробиджан» (1930). Автор романа «Шахты», повести «Федор Зубков». 

Публиковался в журналах «Пролит», «Ди ройте велт», альманахе «Геймланд». 
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3. Аронес Файвиш Львович (1893-1982), актер, режиссер, драматург, 

театральный критик, поэт. В 1935 г. приехал в Биробиджан, работал актером и 

режиссером Биробиджанского государственного еврейского театра им. 

Л. М. Кагановича. Его пьеса «Аристократы» с успехом шла не только в 

Советском Союзе, но и на сцене еврейского театра в Нью-Йорке; инсценировал 

рассказы Шолом-Алейхема и А. Чехова, переводил стихи С. Маршака, 

снимался в некоторых советских фильмах тридцатых годов. В журнале 

«Форпост» опубликована статья «5 лет Биробиджанскому театру». С 1949 до 

1956 гг. провел в лагерях. Реабилитирован. В 1972 г. переехал в Израиль, 

вернулся к артистической деятельности, выпустил на идише книгу лагерных 

стихов, написал историю Биробиджанского театра, рукопись которой хранится 

в Тель-Авивском университете. Его жена, Берта Аронес, была певицей и 

актрисой в Биробиджанском еврейском театре. 

4. Баскин Иосиф Моисеевич (?-1976). Учился в Коммунистическом 

университете национальных меньшинств Запада имени Ю. Ю. Мархлевского 

(КУНМЗ), в 1934 г. работал заведующим переселенческим отделом 

облисполкома. В 1938 г. был репрессирован. Освобожден в 1956 г. 

Реабилитирован. Автор книги «Салюты и расстрелы. Записки уцелевшего». 

5. Бейдер Хаим Волькович (1920-2000), писатель, поэт. В начале  

1970-х гг. жил в Биробиджане, работал в газете «Биробиджанер штерн». В 

альманахе «Биробиджан» опубликована статья «70 лет еврейскому театру». 

Один из авторов «Букваря на идиш», «Книги для чтения». В книгу «Дороги, 

которые мы выбираем» вошли очерки, эссе о Биробиджане. В сборник 

«Близкие дали» включены стихи о первостроителях. Целый раздел «Доброе 

утро, город!» автор посвятил Биробиджану. Затем переехал в Москву, работал в 

журнале «Советиш геймланд». Автор книг «Новоселье», «Моя погода»,          

«В мире Менделе Мойхер-Сфоримы», «Расстрелянная культура». Им написан 

еврейский текст оперы «Черная уздечка белой кобылицы», поставленной 

Камерным еврейским музыкальным театром в Биробиджане. Автор книг для 
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детей «Еврейская азбука в картинках», «Еврейские пословицы на идише», 

«Еврейские загадки на идише» и др. 

6. Бейнфест Михель Абрамович (?-1937). Участник экспедиции в 

Биро-Биджанский район 1927 г. под руководством Б. Л. Брука. В 1928 г. 

заведующий Биро-Биджанским переселенческим отрядом, в 1935 г. 

председатель научной комиссии по изучению производительных сил и 

культуры области, заместитель председателя областного планового отдела. 

Автор книг о ЕАО. В 1937 г. был репрессирован. Реабилитирован. 

7. Бенгельсдорф Михаил Абрамович (1886-1971), актер, режиссер. 

В Биробиджан приехал в числе первых переселенцев. Окончил студию 

еврейских актеров у С. Михоэлса. В Биробиджанском государственном 

еврейском театре им. Л. М. Кагановича работал до его закрытия в 1949 г. С 

середины 1960-х гг. и до конца жизни был руководителем «Еврейского 

народного театра», ставил пьесы на идише. 

8. Бергельсон Давид Рафаилович (1884-1952), прозаик, драматург, 

публицист. В 1909 г. вышла первая повесть «Вокруг вокзала». В 1921 г. уехал в 

Берлин, где жили в эту пору многие еврейские писатели. В 1934 г. поселился в 

Москве. В середине 1930-х гг. жил в Биробиджане. В 1934 г. создал цикл 

рассказов и очерков о первостроителях ЕАО. Сборник рассказов 

«Биробиджанцы» вышел в издательстве «Дер Эмес» в 1934 г. Напечатал 

«Биробиджанские мотивы» в газете «Биробиджанер штерн». В журнале 

«Форпост» публиковались главы из второй книги «У Днепра», рассказы. 

Наряду с творческой деятельностью Бергельсон принимал активное участие в 

еврейской культурной жизни. Сотрудничал с Антифашистским еврейским 

комитетом. В 1949 г. был арестован, в 1952 г. расстрелян. Реабилитирован. 

Автор романов, повестей «После всего», «Миреле», «Отход», «Мера 

строгости», «На Днепре», сборников рассказов «Бурные дни», «Новые 

рассказы», «Шаг за шагом» и др. 

9. Блоштейн Гирш Давидович (1895-1979), поэт, прозаик, 

публицист. Публиковаться начал в 1912 г. В 1925 г. эмигрировал в Аргентину, 
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через 8 лет возвратился и жил в Черновцах. После поездки в Биробиджан 

появилась поэма «Южный город». В 1935 г. в Киеве вышел сборник 

«Биробиджанские заметки». Автор книг «Говорит Хуан Жорке», «Баррикады 

под пальмами», «Я молод», «У источника» и др. 

10. Бойдер Г. (?-?), критик. В журнале «Форпост» опубликованы 

критические статьи о творчестве еврейских писателей Шолом-Алейхема, 

Э. Фининберга, И. Л. Переца. 

11. Боржес Сальвадор (Бетцабел Ильич Бородин) (1900-1974), 

писатель. Эмигрировал в 1930 г. в Бразилию. Там же начал писать под 

псевдонимом Сальвадор Боржес. Получив советское подданство, в 1935 г. 

приехал в Биробиджан, работал в редакции газеты «Биробиджанер штерн», 

редактором в областном радиокомитете, в областной библиотеке им. Шолом-

Алейхема заведовал отделом национальной литературы. Рассказы, очерки, 

воспоминания опубликованы в местных газетах, журнале «Форпост», 

альманахе «Биробиджан», в газете «Эйникайт». В 1937 г. и 1950 г. подвергался 

репрессиям, вернулся в Биробиджан. Реабилитирован. Автор известного романа 

«Рио-де-Жанейро», книг очерков «На оккупированной Волыни», «Реет красное 

знамя» и др. 

12. Борман Г. (?-?). В журнале «Форпост» напечатаны статьи о 

Биробиджанском еврейском театре, об актере еврейского театра 

М. Е. Желковере. 

13. Брахман А. (?-?). В журнале «Форпост» напечатана статья «Ленин 

и Сталин о евреях». 

14. Бронфман Исаак Лейбович (1913-1978), поэт. В 1931 г. приехал в 

Биробиджан. Воспитанник детского дома, работал кочегаром, трактористом, 

строителем, с 1946 г. - в газете «Биробиджанер штерн». Участник Великой 

Отечественной войны. Публиковался на страницах журналов «Форпост», 

«Дальний Восток», «Советиш геймланд», альманаха «Биробиджан», в 

коллективных сборниках. Первый сборник стихов на еврейском языке           

«По светлым дорогам» вышел в Биробиджане в 1947 г. Автор поэтических 
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сборников «Подснежник», «Доброе слово», «Живой родник», «Моя анкета». 

Некоторые из стихотворений положены на музыку. 

15. Бронштейн Яков Анатольевич (1897-1938), литературный 

критик, публицист. С 1930 г. научный сотрудник Института языка и 

литературы им. А. М. Горького Академии наук БССР. Автор книг «В атаке», 

«Закрепленные позиции», «Творческие проблемы советской еврейской поэзии». 

В середине 1930-х гг. приезжал в Биробиджан. Публиковался на страницах 

журнала «Форпост». В 1937 г. был репрессирован. Погиб в заключении. 

Реабилитирован. 

16. Брохин З. (?-?), секретарь обкома партии по пропаганде (1948 г.) 

В альманахе «Биробиджан» напечатана статья «Великая сила патриотизма, 

единства и дружбы советских людей». 

17. Брук Борис Львович (1885-1979), профессор, начальник 

комплексной дальневосточной экспедиции в Среднее Приамурье 1927-1928 гг. 

Главный агроном КОМЗЕТа с 1926 г. В 1926 г. ученый совет Народного 

комиссариата просвещения РСФСР присвоил Б. Л. Бруку звание профессора. В 

Биробиджане с 1933 г., заместитель директора по научной работе областной 

сельскохозяйственной опытной станции, преподавал математику в школе № 1 г. 

Биробиджана. С 1943 г. работал в Хабаровске в Институте земледелия и 

животноводства. Автор многих научных работ – «Звенья высокого урожая», 

«Травопольные обороты в Хабаровском крае и Амурской области», «Как 

увеличить плодородие наших земель», «Яровая пшеница в экологических 

условиях Хабаровского края». 

18. Бытовой Семен Михайлович (Каган) (1909-1985), прозаик, поэт. 

В 1933-1940-х гг. работал в газетах «Тихоокеанский комсомолец» 

(Владивосток), «Тихоокеанская звезда» (Хабаровск). Побывал в разных уголках 

Дальневосточного края. Впервые в редакцию газеты «Биробиджанер штерн» 

приехал в 1933 г., знакомился с Биробиджаном, опубликовал очерки «Дороги». 

В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. После 

войны постоянно приезжал на Дальний Восток, создавал произведения об этом 
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крае. Автор книг «Багульник», «Долгие грозы», «Корень жизни», «Олени бегут 

к горизонту», сборника стихов «Земля отцов» и др. 

19. Вайнгойз (Вайнгуйз) Нотэ (1912-1944), прозаик, публицист. 

В 1930-х гг. после службы в армии поселился в Биробиджане, возглавлял 

радиокомитет ЕАО, писал публицистические статьи, в 1937 г. был директором 

Биробиджанского государственного еврейского театра. В конце 1930-х гг. 

вернулся в Минск. Автор ряда статей и очерков, книги «На посту: этюды». 

В 1944 г. погиб в Минском гетто.  

20. Вайсерман Давид Исаакович (1950), историк, изучавший историю 

Еврейской автономной области. Автор книг «Как это было?» (1993), 

«Биробиджан : мечты и трагедия» (1999). 

21. Ванеев Е. И. (?-?), инженер КОМЗЕТа. Автор книги «Биро-

Биджан», изданной в Благовещенске в 1930 г. 

22. Васильев Роальд Леонидович (1931), композитор. С 1958 г. живет 

в Биробиджане. Автор более 150 песен и романсов. Многие песни созданы на 

стихи биробиджанских авторов И. Бронфмана, Л. Вассерман, Б. Миллера, 

М. Рианта, В. Соломатова, Н. Капусто, Л. Школьника и др. Его произведения 

изданы отдельными сборниками.  

23. Вассерман Любовь Шамовна (1907-1975), поэтесса. В 1925 г. 

эмигрировала в Палестину, где и вышел первый сборник стихов «Сумерки». 

В 1931 г. приехала в Москву, в 1932 г. переселилась в Биробиджан. Работала в 

областной библиотеке им. Шолом-Алейхема, редактором художественного 

вещания на еврейском языке в областном радиокомитете, в газете 

«Биробиджанер штерн». Публиковалась в журнале «Форпост», альманахе 

«Биробиджан», областных газетах, в журналах «Советиш геймланд», «Дальний 

Восток», коллективных сборниках. Автор сборников стихов «Горизонты», 

«Благословляю жизнь». 1949-1956 гг. провела в лагерях. Вернулась в 

Биробиджан. В 1973 г. уехала в Кишинев. Реабилитирована. 

24. Вейцман Зиси (?-?), поэт. Много лет жил на Дальнем Востоке. 

Приезжал в Биробиджан. Печатался в газете «Биробиджанер штерн», в журнале 
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«Советиш геймланд». В поэтических произведениях писал о Биробиджане и 

биробиджанцах. 

25. Вендров Залман (Давид Ефимович Вендровский) (1877-1971), 

писатель. После Октябрьской революции работал в еврейских организациях и в 

Комиссариате по делам национальностей. В журнале «Форпост» опубликованы 

критические статьи о творчестве Д. Стейнбека и рассказ «Первая забастовка». 

Автор книг «Дни и годы», «Без дома», «Юморески и рассказы», «Известные 

лица», «На пороге жизни», «Наша улица» и др. После Великой Отечественной 

войны был арестован и пробыл восемь лет в заключении. Освободившись из 

тюрьмы, продолжал литературную деятельность. Издал сборник рассказов, 

сотрудничал в журнале «Советиш геймланд».  

26. Вергелис Арон Алтерович (1918-1999), поэт, прозаик, драматург, 

публицист и литературный критик. С родителями в конце 1920-х гг. приехал в 

Биробиджан, учился в еврейской школе № 2, затем окончил Московский 

педагогический институт. Первые стихи были напечатаны в 1934 г. в газете 

«Биробиджанер штерн». В журнале «Форпост» опубликованы поэтические 

произведения. Первая книга стихов «У родника» вышла в 1940 г. Серию стихов 

и очерков «Биробиджанское поколение» (1948) посвятил Биробиджану. Автор 

учебного пособия «Книга для чтения» на идише для школ автономии. С 1961 г. 

был редактором журнала «Советиш геймланд» («Советская родина»). С 1992 г. 

возглавлял журнал «Еврейская улица», ставший преемником закрытого 

«Геймланда». Участник Великой Отечественной войны. Автор поэтических 

сборников «Волшебство», «Жажда», «Путь», «Вторая улица», романов 

«Время», «Страж у ворот», публицистических сборников «Шестнадцать стран, 

включая Монако», «Встречи в пути», был составителем сборника «Советская 

еврейская поэзия» и др.  

27. Вехтер Сарра Наумовна (1928), поэтесса. С 1948 г. жила в 

Биробиджане, работала на областном радио. Печаталась в газетах 

«Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда», в альманахе 

«Литературный Биробиджан». В 1990-х переехала в Израиль. 
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28. Вильямс Василий Робертович (1863-1939), почвовед, академик 

Академии наук СССР. Принимал участие в работе экспедиции КОМЗЕТа по 

обследованию почв для сельскохозяйственного освоения территории области. 

«Отчет экспедиции КОМЗЕТа в 1927 г.» опубликован в Москве в 1930 г. 

Публикации посвящены почвам и растительности ЕАО.  

29. Винокур Григорий Осипович (1896-1947), литературовед и 

языковед. Ему принадлежат фундаментальные исследования стиля и языка 

А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, В. В. Маяковского. В журнале «Форпост» 

напечатан рассказ «В этом городе». 

30. Вольф Л. (?-?). В журнале «Форпост» напечатаны стихи «Призыв». 

31. Галкин Шмуэль (Самуил) Залмович (1897-1960), поэт, 

переводчик, драматург. Первый поэтический сборник «Стихи» вышел в 1922 г. 

В 1936-1937 гг. жил в Биробиджане, работал в газете «Биробиджанер штерн». 

Писал стихи о городе, дальневосточной природе, пограничниках. Впечатления 

о Приамурье вылились в поэтический сборник «Земные пути». Переводил на 

еврейский язык произведения В. Шекспира, Г. Лонгфелло, А. Пушкина, 

В. Маяковского, А. Блока, С. Есенина, Д. Фурманова, Л. Леонова. Автор 

поэтических сборников «Дальнозоркость», «Боль и мужество», «Фронт», 

«Честное ленинское», «Контакт», «Дерево жизни» и др., драматических поэм 

«Бар-Кохба», «Суламифь», «За жизнь», «Восстание в гетто». Был членом 

редколлегии газеты «Эйникайт». Участвовал в работе Антифашистского 

еврейского комитета. В 1950 г. был арестован, в 1955 г. освобожден. 

Реабилитирован.  

32. Ганопольский И. М. (?-?). В 1939 г. заведовал промышленным 

отделом газеты «Биробиджанская звезда». В журнале «Форпост» опубликован 

очерк «Биракан».  

33. Гейликман Тевье (1873-1948), историк, педагог. В середине    

1920-х гг. работал в Коммунистическом университете национальных 

меньшинств Запада в Москве. Автор книг «История общественного движения 

евреев Польши и России», «Барух Спиноза», «Евреи в начальном периоде 
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системы русского подданства», «Евреи в России» и др. В журнале «Форпост» 

напечатана статья «К истории гаскалы». В 1941-1945 гг. член Антифашистского 

еврейского комитета. 

34. Гейман Б. (?-?). В журнале «Форпост» напечатан рассказ 

«Правительственный комиссар». 

35. Гейферман С. (?-?). В журнале «Форпост» напечатана новелла 

«Девушки».  

36. Гельфанд Ефим Львович (?-?), Заслуженный артист республики, 

главный режиссер Биробиджанского государственного еврейского театра 

им. Л. М. Кагановича, в альманахе «Биробиджан» напечатана статья «Памяти 

С. М. Михоэлса» в соавторстве с А. Фадеевым. 

37. Ген Тевье Григорьевич (1912), писатель. В 1932 г. издал первый 

сборник «Новеллы». В начале 1930-х гг., после окончания Московского 

еврейского государственного педагогического института, приехал в 

Биробиджан, работал в газете «Биробиджанер штерн». Ряд повестей и рассказов 

посвятил этому периоду. В 1964 г. писатель снова посетил город. В сборнике 

«Годы далекие и близкие», изданном в 1967 г., помещен цикл рассказов под 

рубрикой «В Биробиджане», написанных в разное время. Автор книг «В добром 

настроении», «Наши времена», «В круге жизни», «С утра до вечера», 

«Скромные люди», «Приметы» и др. Жил в Москве, работал в журнале 

«Советиш геймланд». Участник Великой Отечественной войны. 

38. Генрих К. (?-?). В журнале «Форпост» опубликован очерк 

«Железнодорожный город Облучье» в соавторстве с В. Шульманом. 

39. Герцберг Б. Н. (?-?). В 1941-1949 гг. директор Биробиджанского 

государственного еврейского театра им. Л. М. Кагановича, в 1951 г. 

заведующий областным отделом культпросветработы. Автор книги «Годы 

далекие, время близкое : воспоминания о первых годах становления Еврейской 

автономной области», изданной в Хабаровске в 1988 г. 

40. Гершков Абрам Анисимович (?-?), знаток еврейской музыки. 

Работал заведующим постановочной частью Биробиджанского народного 
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драматического театра, который был организован после закрытия 

государственного еврейского театра. Написал музыку к спектаклю по пьесе 

Шолом-Алейхема «Двести тысяч». 

41. Гитерман З. (?-?). В журнале «Форпост» опубликован очерк        

«На страже».  

42. Годинер Самуил (Шмуэль) Давидович (1892-1941), писатель, 

переводчик. Участник первой мировой и Великой Отечественной войн. Начал 

печататься в 1921 г. В 1930-е гг. жил и работал в Биробиджане. Опубликовал 

книги «Биробиджанцы», «Навстречу дню», «Человек с ружьем», «Джим 

Куперкоп» и др. Переводил на идиш произведения Ю. Олеши, Ф. Гладкова, 

Л. Сейфулиной. Погиб в битве под Москвой.  

43. Голмшток Хаим (1882-1942) лингвист, педагог, публицист, 

работал в Институте еврейской культуры при Академии наук БССР. В 1935 г. 

был в Биробиджане, организовывал конференцию по еврейскому языку, 

работал в научной комиссии по изучению еврейской культуры при 

облисполкоме. В журнале «Форпост» опубликовано научное исследование 

«Унификация еврейских диалектов». Был репрессирован. Реабилитирован. 

44. Гольдблат Мойше (Моисей Исаакович) (1896-1974), режиссер и 

актер театра на идише, Заслуженный артист республики. С 1918 г. играл в 

еврейском передвижном театре. Был одним из создателей цыганского театра 

«Ромэн», которым руководил в 1931-1936 гг. В 1937 г. был членом редколлегии 

журнала «Форпост». В 1937-1940 гг. был художественным руководителем 

Биробиджанского государственного еврейского театра. Начал свою 

деятельность с постановки пьес М. Кульбака «Разбойник Бойтре» и «Биньямин 

Магидов». В дальнейшем руководил театрами в Киеве, Черновцах, Алма-Ате. 

В 1972 г. переехал в Израиль. 

45. Гольденберг Бузи (?-?), журналист, писал фельетоны, стихи, 

репортажи, рассказы и очерки. В 1934 г. работал заместителем редактора 

еврейской газеты «Штерн». В середине 1930-х гг. приехал в Биробиджан, 

в 1936 г. работал редактором газеты «Биробиджанер штерн». Публиковал 
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очерки, посвященные переселенцам, природе Приамурья. В 1937 г. участвовал 

в подготовке конференции по еврейскому языку. В 1938 г. был репрессирован, 

после освобождения воевал на фронтах Великой Отечественной войны.  

46. Гольденберг Шимон Рафаилович (1910-1941), поэт, прозаик. 

В 1932 г. вышел первый сборник стихов «В тревогу рожденные». Автор книг 

«Стихи и баллады», «Родина». В журнале «Форпост» напечатана статья 

«И. Л. Перец». Ушел добровольцем на фронт. Погиб в боях на Украине. 

47. Гольдштейн Моисей Абрамович (1901-1943), писатель. Начал 

публиковаться в 1926 г. в аргентинской печати. В 1931 г. вместе с группой 

аргентинских рабочих приехал в Биробиджан. Принимал активное участие в 

организации сельхозкоммуны «Икор» Смидовичского района. На страницах 

газеты «Биробиджанер штерн» публиковал очерки и рассказы об освоении 

целинных земель в районе Волочаевки. Автор книг «Биробиджанцы на Амуре» 

и «Биробиджанские рассказы». Погиб в Великую Отечественную войну. 

48. Гонтарь Авраам Юткевич (1908-1981), поэт, жил в Москве. 

В стихотворении «Письмо к друзьям» писал о Биробиджане. Автор 

поэтических книг «Голуби на крыше», «Город мечты», «Большая семья», 

«Дороги скрещиваются», «Колосья на камне», «Мерой любви» и др. 

49. Гордон Шмуэль Вульфович (1909), прозаик, драматург. Жил в 

Биробиджане в середине 1930-х гг., за это время написал серию очерков 

о строительстве ЕАО для газеты «Эйникайт» («Единение»), книгу рассказов 

о первостроителях «Патриоты» (1936), «Биробиджанские дети» (1937). 

В 1946 г. снова приехал в область, чтобы собрать материал для второй книги, 

которая в 1947 г. была написана под названием «Биробиджанские старожилы». 

В 1949 г. был репрессирован, шесть лет находился в лагере. Реабилитирован. 

Автор книг «Поминание», «Весна», «Вечная мера», «Наследники», Печаль и 

радость», «Стрела и лук» и др. 

50. Горшман Мендл Хаимович (1902-1972), график, иллюстратор, 

живописец. С 1924 г. сотрудничал в сатирическом журнале и газете, в 

издательстве «Эвер Эмес». В 1933-34 гг. с группой еврейских художников 



 263 

(Л. Я. Зевин, И. М. Зисман, В. М. Мидлер) работал в Биробиджане. Участвовал 

в одной из последних официальных выставок еврейских художников, 

состоявшейся в Москве в 1936 г. – «Еврейская автономная область и еврейские 

национальные районы в живописи и графике». За 45 лет работы в области 

книжной графики оформил свыше 50 изданий, в том числе произведения 

классиков еврейской литературы Шолом-Алейхема, И. Л. Переца, М. Мойхер-

Сфоримы и др. Муж Ш. Г. Горшман. 

51. Горшман Шира Григорьевна (1906), прозаик. Первые рассказы 

опубликовала в начале 1930-х гг. Первую книгу рассказов «Сила жизни» издала 

в Москве в 1948 г. Рассказы и очерки печатались в журнале «Советиш 

геймланд». В конце 1980-х гг. побывала в Биробиджане и написала серию 

очерков «Впервые в Биробиджане». Автор книг «33 рассказа», «Свет и тень», 

«Праздник в середине недели» и др. В 1989 г. переехала в Израиль, где 

выпустила два сборника рассказов. 

52. Гофштейн Арл (?-?), поэт. Работал редактором детского вещания в 

областном радиокомитете. До Великой Отечественной войны писал стихи 

о первостроителях области, Волочаевской сопке. В журнале «Форпост» 

опубликованы его стихи. Погиб на фронте в 23 года. 

53. Гофштейн Давид Наумович (1889-1952), поэт. В 1934 г. приезжал 

в Биробиджан. Среди его произведений есть стихи, посвященные ЕАО, ее 

природе. В журнале «Форпост» и альманахе «Биробиджан» опубликованы 

поэтические произведения. Издал более десяти стихотворных сборников:        

«Я верю», «Избранное», «Стихи и поэмы» и др. В 1948 г. был репрессирован, 

в 1952 г. расстрелян. Реабилитирован. 

54. Гринберг Л. (?-?). Работал в научной комиссии при облисполкоме, 

ученый в области естествознания. Первый заведующий областным 

краеведческим музеем (1945), в журнале «Форпост» опубликована статья 

«Дикие обитатели тайги Еврейской автономной области». Автор статьи «ЕАО – 

историко-политический и экономико-географический обзор» для сборника 

«Десять лет ЕАО». 
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55. Грубиан Мотл Михайлович (1909-1972), поэт. В 1935 г. в Минске 

вышел его первый поэтический сборник «Из подвала – к солнцу». В 1940 г. 

издал вторую книгу «Лирика». В журнале «Форпост» опубликованы 

поэтические произведения. Участник Великой Отечественной войны. Работал в 

Антифашистском еврейском комитете. В конце 1940-х гг. был репрессирован. 

Вернувшись из ссылки в 1956 г., продолжал работать. В 1968 г., побывав в 

Биробиджане, написал серию очерков о городе, селе Валдгейм, актерах и 

писателях Биробиджана. Реабилитирован. Автор сборников «Песня о 

мужестве», «Беспокойный ветер», «Вечный огонь», «Мой мир» и др. 

56. Грувман Мотл Иосифович (1916-1990), поэт. В конце 1930-х гг. 

был призван в армию, участвовал в боях на Халкин-Голе. В журнале «Форпост» 

публиковались его стихи. Поэт воспевал эпизоды героических боев у озера 

Хасан. Стихи выходили в периодической печати, включались в сборники. 

В 1983 г. в Москве издан сборник «Грозовые годы», куда вошли стихи о войне. 

57. Гуревич Хаим Иосифович (1916), поэт, прозаик. Участник 

Великой Отечественной войны. Дебютировал стихотворениями в 1934 г. в 

минской газете «Октябрь». В 1940 г. в соавторстве издал «Стихотворный 

сборник». В 1950-х гг. жил и работал в Биробиджане, затем переехал в 

Новосибирск. Печатался в журнале «Советиш геймланд». Автор поэтической 

книги «Близкие дали», сборника очерков «На сибирской земле». С 1992 г. в 

Израиле. 

58. Данилов А. Д. (?-?), ученый Ленинградского Географо-

экономического и научно-исследовательского института (ГЭНИИ). В середине 

1930-х гг. вместе с сотрудниками Института проводил исследование на 

территории ЕАО. Автор книг «Материалы к экономико-географическому 

изучению ДВК» (Ленинград, 1936) и «Еврейская автономная область, районы» 

(Ленинград, 1937)  

59. Дер Нистер (Пинхас Менделевич Каганович) (1884-1950), 

писатель и поэт. Первый сборник стихов «Мысли и мотивы» напечатан в 

1907 г. В 1947 г. по поручению Антифашистского еврейского комитета 
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сопровождал в Биробиджан переселенцев с Украины. После посещения 

Биробиджана написал о поездке серию статей для газеты «Эйникайт». 

Напечатаны очерки, репортажи и рассказы «Биробиджанские мотивы»,           

«С переселенцами – в Биробиджан». В журнале «Форпост» опубликовано 

«Письмо к Давиду Бергельсону». В 1948 г. был репрессирован, умер в 

тюремной больнице. Реабилитирован. Автор книг «Из моих сокровищниц», 

«Семья Машбер», «Жертвы», «Поросль», «Воображение» и др. Перевел на 

идиш произведения Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Э. Золя, Д. Лондона. 

60. Диманштейн Шимон (Семен Маркович) (1886-1937), 

общественный деятель. В 1918 г. был назначен председателем Еврейского 

комиссариата по делам национальностей, участвовал в создании первой 

советской газеты на идише «Дер Эмес» и был ее редактором, а также 

редактором журнала «Революция и национальность», председателем 

центрального правления ОЗЕТа. Участвовал в организации Еврейской 

автономной области, был членом редколлегии журнала «Форпост». Под 

редакцией Ш. Диманштейна в 1935 г. был издан сборник «Евреи СССР». Автор 

книг о ЕАО. Был арестован, погиб в заключении. Реабилитирован. 

61. Добин Гирш Израйлевич (1905-2001), прозаик. С 1932 по 1940 гг. 

жил в Биробиджане, работал в редакции газеты «Биробиджанер штерн», 

радиокомитете. Писал о первостроителях «На Амуре» (1935), «На пасеке» 

(1941). В журнале «Форпост» опубликованы рассказы, пьеса «Биробиджан»  

(по ней ставился спектакль на сцене Биробиджанского государственного 

еврейского театра), в альманахе «Биробиджан» напечатана новелла «Мать». 

Был репрессирован, воевал в рядах белорусских партизан. Автор книг «Сила 

жизни», «На белорусской земле», «Так приходит весна», «В потоке времени», 

«Возле мельницы», «Пути земные» и др. Реабилитирован. В 1992 г. переехал в 

Израиль. 

62. Добрушин Иехескель Моисеевич (1883-1953), литературный 

критик, драматург, поэт, прозаик, преподавал историю еврейской литературы. 

В конце 1932 г. был в Биробиджане. Автор пьесы «Бригадир Темпей», которая 
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шла на сцене Биробиджанского еврейского государственного театра. В журнале 

«Форпост» опубликованы статьи «Биробиджан и биробиджанцы», «Михоэлс», 

о второй книге Д. Бергельсона «У Днепра», «К столетию Гольдфадена». Член 

редакционной коллегии газеты «Эйникайт». Автор исследований о классиках 

еврейской драматургии, о Д. Бергельсоне, об актерском мастерстве Б. Зускина и 

С. Михоэлса, статей о еврейских писателях, погибших в Великую 

Отечественную войну, составитель сборника еврейских народных песен. 

Работал в Антифашистском еврейском комитете. В 1948 г. был арестован. 

Погиб в заключении. Реабилитирован. 

63. Друянов М. Б. (?-?). Автор книги «Еврейская автономная область : 

Биробиджан», опубликованной в 1934 г. издательством «Дер Эмес». 

64. Дубилет Мойше Иосифович (1897-1941), литературный критик. 

С начала 1930-х гг. литературоведческие работы печатались в журналах. Как 

сотрудник Института еврейской культуры при Академии наук Украины 

занимался изучением и публикацией литературного наследия классиков 

еврейской литературы. «Исроэль Аксенфельд», «Основные черты реализма 

Шолом-Алейхема», «Как работал Шолом-Алейхем» и другие работы вошли в 

сборник «Критические статьи». Автор учебников по литературе для еврейских 

школ. В 1941 г. вступил в народное ополчение Киева и погиб в бою.  

65. Жив И. (?-?). Профессор, автор учебника «Экономическая 

география ЕАО». В 1936 г. приезжал в Биробиджан для работы над учебником. 

66. Зарецкий А. (?-?). В 1936 г. член комиссии по организации в 

Биробиджане конференции по еврейскому языку, готовил доклад «Орфография 

и нормативная грамматика». Автор книги «Методика еврейского языка : 

пособие для начальной школы», изданной в 1934 г. 

67. Зингер Лейб (1899-1957), историк. демограф. Работал в 

Центральном статистическом управлении СССР, был членом Антифашистского 

еврейского комитета. Автор книг на идише: «Евреи – пролетарии в СССР», 

«Национальный состав пролетариата в СССР», «Обновленный народ» и др. 
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работ по проблемам демографии евреев. В журнале «Форпост» опубликована 

статья «Сталинское решение еврейского вопроса в СССР». 

68. Иозефович Л. И. (?-?), профессор. Работал директором 

Биробиджанского научно-исследовательского комплексного 

сельскохозяйственного института (имелись отделения почвоведения, селекции 

и фитопатологии), который был организован в 1933 г. на базе Бирского 

опытного поля. Составил почвенную карту Биробиджана. Автор многих 

научных работ. 

69. Кадышевич Менахем (1895-1937), публицист. В 1928 г. поехал 

корреспондентом от газеты «Дер Штерн» с первым эшелоном еврейских 

переселенцев в Биробиджан, написал серию очерков о жизни и труде 

биробиджанцев. В 1930 г. секретарь ДалькомОЗЕТа. Как сотрудник ОЗЕТа 

выезжал в разные районы Украины для пропаганды переселения на Дальний 

Восток. Автор книг «Биробиджан – страна больших возможностей» (1931), 

«Биробиджан в литературе» (1935) и др. В 1936 г. репрессирован. 

Реабилитирован. 

70. Казакевич Генах Львович (1883-1935), литературный критик, 

публицист, редактор, работал в еврейских изданиях «Пламя», «Звезда», 

возглавлял еврейский отдел Всероссийского телеграфного агентства. В 1932 г. 

приехал в Биробиджан, первый редактор газеты «Биробиджанер штерн». Отец 

Э. Казакевича. Похоронен в Биробиджане. Его именем названа улица в 

областном центре. 

71. Казакевич Эммануил Генрихович (1913-1962), писатель, поэт. 

С начала 1930-х гг. в Биробиджане. Работал культинструктором, строителем, 

председателем колхоза, журналистом в газете «Биробиджанер штерн», 

организовал Биробиджанский еврейский государственный театр, на сцене 

которого шла его комедия «Молоко и мед», публиковался в журнале 

«Форпост». В 1932 г. напечатал в Биробиджане первый сборник стихов на 

еврейском языке «Биробиджанстрой». Познал на Дальнем Востоке любовь, 

женитьбу, рождение первого ребенка, смерть родителей. С 1938 г. жил в 
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Москве. В 1939 г. вышел второй поэтический сборник «Большой мир», в 

котором были собраны биробиджанские стихи, опубликовал поэму на идише 

«Шолом и Хава» (1941). В 1941-1945 гг. был на фронте. Прошел путь от 

рядового разведчика до помощника начальника разведки армии. Лауреат 

Государственных премий СССР. Автор книг «Звезда» (1947), «Двое в степи» 

(1948), «Весна на Одере» (1949), «Сердце друга» (1953), «Дом на площади» 

(1956), «Синяя тетрадь» (1961). Переводил на идиш Г. Гейне, А. Пушкина, 

М. Лермонтова, В. Маяковского.  

72. Калинин Михаил Иванович (1875-1946), Председатель 

ЦИК СССР. Автор брошюр о ЕАО. 

73. Каменецкий Герш Мордухович (1895-1957), поэт. Первая книга 

стихов «Прямыми дорогами» издана в 1933 г. Автор книг «Стихи», «Заказ на 

молодость», «Сильнее железа» и др. В альманахе «Биробиджан» напечатаны 

его стихи. Перевел на идиш повесть М. Горького «Детство» и др. В 1949 г. был 

репрессирован, провел семь лет в ссылке. Реабилитирован. 

74. Каменецкий Иосиф (1876-?), педагог, переводчик. Во второй 

половине 1930-х гг. проживал в ЕАО, работал в научной комиссии при 

облисполкоме. Автор книги «Природные богатства ЕАО» (1936). В журнале 

«Форпост» публиковались статьи «Флора Еврейской автономной области», 

«Природные богатства ЕАО». Переводил на идиш песни и пьесы для детей. 

Написал несколько пьес для еврейских школ, инсценировал для них «Мальчика 

Мотла» Шолом-Алейхема, переводил произведения классиков русской 

литературы. Публиковал статьи по вопросам еврейской педагогики и 

географии, составил географическую хрестоматию «Земля – мастерская для 

человека». 

75. Кантор Яков (1886-1964), публицист, общественный деятель. 

Писал на политико-экономические, литературные и педагогические темы. 

С 1925 г. ответственный секретарь КОМЗЕТа Украины. Публиковал 

демографические и статистические работы о евреях. Автор книги 



 269 

«Национальное строительство среди евреев в СССР», изданной в Москве 

в 1934 г. 

76. Канторович Арон Абрамович (?-?). Написал ряд книг о ЕАО: 

«Перспективы Биробиджана» (1932), «За социалистический Биробиджан» 

(1933), «Промышленность Еврейской автономной области» (1936), 

«Производительные силы Еврейской автономной области» (1937).   

77. Капусто Николай Владимирович (1923-1980), поэт. С 1950 г. жил 

и работал в с. Ленинском и г. Биробиджане. Начал печататься в 1955 г. Автор 

сборника стихов «Весенний огонь». Некоторые стихи поэта положены на 

музыку. 

78. Квитко Лейб Моисеевич (1890-1952), поэт, писал стихи для детей, 

его наставником был классик еврейской литературы Д. Бергельсон. В 1917 г. 

вышел первый сборник стихов для детей «Песенки». В журнале «Форпост», 

альманахе «Биробиджан», газете «Биробиджанер штерн» публиковались стихи 

поэта. В годы Великой Отечественной войны был членом Антифашистского 

еврейского комитета и редакционной коллегии газеты «Эйникайт». В 1949 г. 

был арестован, в 1952 г. расстрелян. Реабилитирован. Автор романа в стихах 

«Годы молодые», повестей «Лям и Петрик», «Десять сказок», сборников стихов 

«Два друга», «Качели», «Моим друзьям» и др. 

79. Керлер Иосиф Борисович (1918), поэт, писатель, переводчик. 

В 1944 г. вышла первая книга фронтовых стихов «За родную землю». В 1947 г. 

после демобилизации приехал в Биробиджан. Работал в газете «Биробиджанер 

штерн», возглавлял отдел поэзии, публиковал стихи в альманахе 

«Биробиджан». Был репрессирован в 1950 г., провел пять лет в лагерях. Автор 

книг «Виноградник моего отца», «Хочу быть добрым». В 1971 г. переехал в 

Израиль, где редактировал с 1973 г. «Иерусалимский альманах». Вышли книги 

«Песнь сквозь зубы», «Как видите», «12 августа 1952», «Первые семь лет» и др. 

Реабилитирован. 

80. Кипнис Ицик Нухимович (1896-1974), прозаик, детский писатель, 

переводчик. Д. Гофштейн ввел его в литературную среду. В 1923 г. вышел 
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первый сборник стихов «Волы». Автор книг «Месяцы и дни. Хроника», «Хана-

Рейза пускается в пляс», «Дом», «В пути», «К жизни» и др. Переводил на идиш 

произведения А. Куприна, Д. Лондона, Д. Свифта, М. Твена и др. С 1948 по 

1954 гг. находился в лагерях. Реабилитирован. В журнале «Форпост» напечатан 

рассказ «О разных людях». 

81. Киржниц Абрам (Авром) Давидович (1888-1940), публицист, 

журналист, историк, библиограф. Печатался с 1906 г., перед Первой мировой 

войной редактировал первое пособие на идише по библиотековедению. 

С 1925 г. работал в газете «Дер Эмес». В 1930-х гг. был ее корреспондентом в 

Биробиджане. В 1936 г. написал книгу «ЕАО на подъеме». В 1937 г. был 

арестован. Автор книг «Еврейский рабочий», «Еврейская пресса в Советском 

Союзе», «Еврейская пресса в Белоруссии», «Еврейская печать в бывшей 

Российской империи». Реабилитирован. 

82. Клитеник Самуил (Шмуэль) Мордухович (1904-1940), 

литературный критик, публицист, заведующий отделом культуры в редакции 

газеты «Дер Эмес». Приехал в СССР из Польши в 1929 г. С 1936 г. в 

Биробиджане, редактор журнала «Форпост», председатель научной комиссии 

по изучению еврейской культуры при облисполкоме. В журнале «Форпост» 

опубликована статья «Биробиджан в литературе». В 1937 г. был репрессирован. 

Реабилитирован. 

83. Кобленц Б. (?-?). Автор книги «Валдгейм», изданной в 1934 г. 

в издательстве «Дер Эмес». 

84. Койфман Генрих (?-?), поэт. Работал в редакции газеты 

«Биробиджанер штерн». В журнале «Форпост» опубликованы его стихи, 

рассказ «Семен Лагода». В поэтических произведениях воспевал 

дальневосточную природу, стремительный рост города, селений. Погиб в 

Великую Отечественную войну. 

85. Копелевич Бендета Яковлевич (1891-1941), педагог, лингвист, 

публицист. В 1932 г. приехал в Биробиджан, работал преподавателем в 

педагогическом техникуме и главным методистом при облоно, редактором 
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газеты «Биробиджанер штерн», в которой публиковал статьи по вопросам 

педагогики и методики преподавания еврейского языка в школе. В 1935 г. в 

издательстве «Дер Эмес» вышел учебник «Русский язык в еврейской школе», 

в 1941 г. - «Русско-еврейский словарь». В 1941 г. был репрессирован. 

Реабилитирован. 

86. Копштейн Арон Иосифович (1915-1940), поэт. Воспитывался в 

детском доме. В начале 1930-х гг. публикует первые стихи в харьковской 

печати. Первая поэтическая книга издана в 1933 г. Был на Дальнем Востоке, 

посвятил ряд стихов Биробиджану. Погиб в Великую Отечественную войну. 

Публиковался в книгах «Радостный берег», «Стихотворения», в сборниках 

стихов поэтов, погибших на войне. Занимался поэтическими переводами. 

87. Кудиш Ефим Иосифович (1924-2006), журналист и краевед. 

В годы Великой Отечественной войны вместе с семьей эвакуировался на 

Дальний Восток, в п. Смидович. С 1943 г. до победного дня был на войне. 

После демобилизации в 1946 г. стал работать в районной газете п. Смидович. 

В райцентре создал первый в Хабаровском крае народный музей. Переехал в 

Биробиджан, работал в газете «Биробиджанер штерн». Занимался сбором 

архивных материалов, создал музеи боевой и трудовой славы при медицинском 

колледже, областной больнице, Доме ветеранов. Собрал уникальные материалы 

для литературного музея. Изучая творчество писателей и поэтов области, издал 

ряд книг: «Литературное наследие ЕАО», «Они писали на идиш», «Биробиджан 

театральный» и др. 

88. Кунц Чарльз (?-?), профессор. Председатель Американской 

пролетарской организации содействия еврейскому землеустройству в СССР 

«ИКОР». Жил в Биробиджане в 1928-1929 гг. Автор климатической 

характеристики будущей области. В 1931 г. разработал проект строительства на 

территории села Даниловка городка-комбината, рассчитанного на 1000 семей 

еврейских переселенцев из-за рубежа и 200 семей из Украины. 

89. Куперман С. (?-?). Автор книги «Промысловая кооперация в 

ЕАО», опубликованной в издательстве «Дер Эмес» в 1937 г. 
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90. Кушниров Арон Давидович (Б. Кушнирович) (1890-1949), поэт, 

писатель, драматург, переводчик. Начал печататься в 19 лет. В начале 1930-х гг. 

приезжал в автономию, создал цикл стихов, посвященных первостроителям 

области. Публиковался на страницах «Биробиджанер штерн», в журнале 

«Форпост» были напечатаны его стихи, пьеса «Самые молодые» в соавторстве с 

Х. Шмаин, очерк «На золотых приисках Сутары». Биробиджанский композитор 

С. М. Бугачевский написал на его стихи музыку. Песни «Биробиджанские 

дети», «Тайга», «Про тысячу девчонок», «Три красноармейца», «Бира и 

Биджан» были включены в московский альманах для участников 

художественной самодеятельности. В 1940 г. вышел сборник «Восток и Запад», 

в который вошли стихи об области. Был членом редколлегии журнала 

«Штром», газеты «Эйникайт» и главным редактором альманаха «Советиш 

геймланд». Участник Великой Отечественной войны. Переводил на еврейский 

язык произведения М. Лермонтова, М. Горького, Н. Некрасова, Б. Пильняка. 

Автор книг «Брожение», «Драмы», «Хирш Лекерт», «Красноармейцы», «Отец-

командир», «Твердая земля» и др. 

91. Левин Хаим Шоломонович (1907-1942), поэт, журналист. 

В начале 1920-х гг. начал писать стихи и печатать их в еврейских 

периодических изданиях. В начале 1930 г. приехал в Биробиджан, работал в 

колхозе, один из первых сотрудников газеты «Биробиджанер штерн». 

Опубликованы стихи о первостроителях, цикл очерков «Биробиджан в 

профиль». Был корреспондентом по ЕАО в газете «Эмес». В сборнике 

«Биробиджан», который вышел в Москве в 1935 г., напечатаны его стихи. 

В 1937 г. участвовал в арктическом рейсе на ледоколе «Ермак». Сотрудничал в 

газете «Советская Балтика». Погиб от голода и болезни в блокадном 

Ленинграде в 35 лет. 

92. Левин Янкель Аронович (1888-1938), публицист, общественный 

деятель. В конце 1920-х гг. был направлен на партийную работу в Биробиджан, 

работал секретарем райкома ВКП (б), занимался вопросами печати, был вторым 

секретарем обкома. Автор статей и брошюр по вопросам переселения. В 1933 г. 
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работал в центральном правлении ОЗЕТа. В 1937 г. был репрессирован, 

в 1938 г. расстрелян. Реабилитирован. 

93. Литваков Мойше Ильич (1880-1939), литературный критик, 

публицист, общественный деятель. С 1921 г. редактор газеты «Дер Эмес». Был 

сотрудником Института еврейской культуры при Академии наук Украины, 

профессором еврейской литературы и истории еврейского отделения 

Московского пединститута. Член комиссии по организации конференции по 

еврейскому языку. В 1936 г. заместитель редактора журнала «Форпост», на его 

страницах напечатана статья «Проблемы еврейского языка». Автор сборника 

статей «В бурю», очерка «Пять лет Государственного еврейского камерного 

театра» и др. В 1937 г. был арестован и умер в тюрьме. Реабилитирован. 

94. Лурье Нотэ (Натан Михайлович) (1906-1987), писатель. В 1925 г. 

напечатал в московском журнале «Юнгвалд» первый рассказ. В двадцать девять 

лет написал роман «Степь зовет», по его мотивам создана пьеса «Эльза 

Руднер». В 1930-х гг. жил в Биробиджане. Как журналист газеты 

«Биробиджанер штерн» объездил всю область и создал много очерков и 

рассказов об автономии. Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. 

был репрессирован. После освобождения вернулся в Одессу. Был членом 

редколлегии и автором журнала «Советиш геймланд». Автор книг «Небо и 

земля», «История одной любви» и др. 

95. Любина В. (?-?). В альманахе «Биробиджан» напечатан очерк   

«Две сестры». 

96. Магид (?-?). В журнале «Форпост» опубликован очерк «Валдгейм».  

97. Мальтинский Хаим Израйлевич (1910-1986), поэт. 

В Биробиджане с 1947 г. Ответственный редактор альманаха «Биробиджан», 

директор издательства и редактор газеты «Биробиджанер штерн». На страницах 

альманаха «Биробиджан» опубликованы поэмы «Иосиф Бумагин», «Двойре» и 

другие поэтические произведения. До войны вышло около десяти книг его 

стихов, рассказов, пьес для детей и юношества. В 1949 г. был репрессирован. 

Реабилитирован. 
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98. Марголис (Маргулис) Ушер (Ошер) Лейбович (1891-1976), 

историк, литературовед. В конце 1920-х гг. возглавлял историческую секцию 

Института еврейской пролетарской культуры при Академии наук Украины. 

Автор книг: «История евреев в России», «Как живут евреи в Советском Союзе», 

«Еврейские народные массы в борьбе против своих угнетателей». Печатался в 

альманахе «Советиш», журналах «Советише литератур» и «Советиш 

геймланд». В журнале «Форпост» опубликована статья «Участие еврейских 

масс в волнениях, связанных с голодом 1891 года». 

99. Маркиш Перец Давидович (1895-1952), писатель, поэт, 

драматург. Его пьесы «Восстание в гетто», «Пир», «Семья Овадис» с успехом 

шли в Биробиджане на сцене еврейского государственного театра. Пьеса 

«Семья Овадис» была написана после посещения Биробиджана в 1934 г. и 

встреч с жителями области. Первостроителям автономии посвятил цикл стихов 

«Дальневосточное». В журнале «Форпост» опубликована баллада «Товарищ 

Догаев». В 1949 г. был арестован, в 1952 г. расстрелян. Реабилитирован. Автор 

книг «Из века в век», «Один на один», «Поступь поколений», пьесы «Земля» и 

др. 

100. Меламуд Хаим Гершкович (1907-1993), писатель, редактор газеты 

«Эйникайт». В 1948 г. был в Биробиджане. На страницах альманаха 

«Биробиджан» опубликована глава из романа «Беспокойный характер», очерк 

«Обновление». В 1961 г. работал в журнале «Советиш геймланд». Автор книг 

«Буковинский роман», «В начале лета», «Верить человеку», «Земля», «Годы 

молодые» и др. 

101. Мережин Абрам (Авром) Наумович (1880-1937), политический 

деятель, публицист. Председатель КОМЗЕТа после смерти П. Г. Смидовича     

(с 1935 г.) В конце 1920-х – начале 1930-х гг. опубликовал в периодической 

печати ряд статей в поддержку дальневосточного проекта создания еврейской 

автономии. Автор книг «О Биро-Биджане» (1929), «Что такое Биробиджан» 

(1930), изданных в Москве в издательстве КОМЗЕТ. Репрессирован.  
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102. Миллер Бузи Израйлевич (1913-1988), прозаик, поэт, драматург, 

журналист, литературный критик. Первый сборник новелл «Смена заступает», 

редактором которого был известный еврейский писатель Дер Нистер, издан 

в Харькове в 1932 г.. В 1934 г. вышла вторая книга рассказов «Под радугой». 

После окончания Московского педагогического института в 1936 г. приехал 

в Биробиджан. Учительствовал, работал редактором газеты «Биробиджанер 

штерн» с 1941 по 1948 гг. В 1938 г. член редколлегии журнала «Форпост», 

в 1940 г. – его ответственный секретарь. В 1940 г. был принят в члены Союза 

советских писателей, возглавил Биробиджанскую писательскую организацию. 

В журнале «Форпост» и альманахе «Биробиджан» опубликованы его 

произведения. В Биробиджане созданы повести «Братья», «Биробиджан», 

«Земля родная», «Ясность», «На полном ходу», «Каждому поколению свое», 

«Пока жив человек», поэтический сборник «Светлый источник». Автор пьесы 

«Дыхание моей любимой». В местном театре шли спектакли по пьесам «Он из 

Биробиджана», «Чудес не бывает», «Тридцать три богатыря». Был членом 

редколлегии журнала «Советиш геймланд». В 1949 г. был репрессирован, почти 

семь лет провел в лагерях. В 1956 г. вернулся в Биробиджан. Реабилитирован. 

Редактор газеты «Биробиджанер штерн», в 1959 г. член художественного совета 

областного управления культуры. 

103. Мильнер Моше Михаэль (Михаил Арнольдович) (1886-1953), 

композитор и дирижер. Был активным членом Общества еврейской народной 

музыки, дирижировал хором Общества, хором петербургской Большой 

синагоги, заведовал музыкальной частью ГОСЕТа и Харьковского еврейского 

театра. Постановщик и автор музыки к большинству спектаклей, шедших 

в 1930-1940-е гг. в Биробиджанском государственном еврейском театре. Автор 

опер на идише «Небеса пылают», «Новый путь», балета «Асмодей», симфоний, 

музыки более чем к 40 спектаклям для еврейских театров и др. 

104. Миневич М. (?-?). В альманахе «Биробиджан» напечатана статья 

«Растет и развивается народное хозяйство Еврейской автономной области».  
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105. Миценгендлер Я. (?-?). В альманахе «Биробиджан» напечатана 

статья «Здравоохранение в Еврейской автономной области». 

106. Морозов Василий Никитич (1924), поэт. На Дальнем Востоке 

с 1940 г. Участник Великой Отечественной войны. Стихи для детей печатались 

в детских журналах, а также в «Дальнем Востоке», коллективных сборниках. 

Автор двух поэтических книг для детей. 

107. Надель Хацкель (1905-1968). Библиограф, литературовед. 

С 1922 г. работал библиотекарем, в 1925-1935 гг. заведовал еврейским отделом 

библиотеки им. В. Г. Короленко в Харькове. Опубликовал много 

библиографических исследований: «Библиография произведений Шолом-

Алейхема, изданных в СССР в 1921-1939 гг.», «На еврейских полях» и др. 

Составитель сборников «Биробиджан» (1935), «Антирелигиозный 

художественный сборник», «Забытые страницы» (сборник произведений 

Шолом-Алейхема), был составителем 15 тома избранных произведений 

Шолом-Алейхема и др. В журнале «Форпост» опубликованы статьи «Песни 

счастливых народов», «Наш фольклор».  

108. Ойслендер Нахум Евсеевич (1893-1962), литературовед, поэт, 

писатель. В 1919 г. опубликовал первую литературно-критическую работу 

«Основные черты еврейского реализма». Был одним из редакторов журнала 

«Штром», в 1927-1932 гг. возглавлял литературную секцию Института 

еврейской пролетарской культуры при Академии наук Украины. Участвовал 

в подготовке литературных хрестоматий для еврейских школ и академического 

издания сочинений Шолом-Алейхема. Автор книг «Еврейский театр», 

«Полдень», «Фронт», «А. Голдфаден. Материалы для биографии», пьесы 

«Молодой Шолом-Алейхем» и др. Печатался в газете «Эйникайт», альманахе 

«Геймланд», с 1961 г. член редколлегии и зав. отделом критики журнала 

«Советиш геймланд». В 1938 году был в Биробиджане. В журнале «Форпост» 

опубликована статья «Стихотворение Гольдфадена «Марш миссии». В 1941-

1945 гг. член комиссии Антифашистского еврейского комитета. 
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109. Олевский Бузи Абрамович (1908-1941), поэт, писатель. В 1930 г. 

вышел первый поэтический сборник «Рост». В начале 1930-х гг., окончив 

Московский педагогический институт, приехал в Биробиджан, работал в газете 

«Биробиджанер штерн», а позже ответственным секретарем журнала 

«Форпост», на страницах которого публиковались его поэтические и 

прозаические произведения. В 1938 г. вышел сборник «Биробиджанские 

стихи», в 1940 г. - сборники стихов «Начало жизни» и «На биробиджанской 

земле». Погиб на фронте в Великую Отечественную войну. Автор книг «Все 

выше и выше», «Дети моего возраста», «Шахта». В 1956 г. с предисловием 

Э. Казакевича был издан сборник прозы «Ося и его друзья».  

110. Передников И. (?-?). В журнале «Форпост» опубликован очерк 

«Как я стал стахановцем». Автор книг «Богатство», «Люди метро: портреты», 

«Избранное» и др. 

111. Перецман И. (?-?). Автор книги «Индустриальная база ЕАО», 

изданной на еврейском языке в 1937 г. в издательстве «Дер Эмес». 

112. Персов Шмуэль (Самуэль Давидович) (1889-1952), писатель, 

публицист. В романе «День и ночь» (1933) описал жизнь еврейских 

переселенцев в Биробиджане. Был членом Антифашистского еврейского 

комитета. В 1952 г. был арестован, погиб в тюрьме. Реабилитирован. Автор 

книг «Черепки», «Люди метро», «Твое имя – народ. Зарисовки о еврейских 

партизанах», «Тахлес», «Настоящее дело», «Ржаной хлеб» и др. 

113. Петров Евгений Петрович (Катаев) (1902-1942), писатель, 

соавтор книг «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». В середине 1930-х гг. 

побывал в Биробиджане, опубликовал путевые заметки о нем. 

114. Платнер Айзик Хаймович (1895-1961), поэт, прозаик. В альманахе 

«Биробиджан» опубликованы стихи. В 1949 г. был репрессирован, в 1956 г. 

вернулся в Минск. Автор книг «Из Америки», «Песня о матери», «Поэма о 

портных», «Соль жизни», сборника рассказов «Самое дорогое» и др. 

115. Полянкер Герш (Григорий) Исаакович (1911), писатель. Первую 

книгу рассказов «Уголь» выпустил в 1932 г. В 1930-е гг. жил в Биробиджане, 
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работал в газете «Биробиджанер штерн». В альманахе «Биробиджан» 

опубликована новелла «Шмая-разбойник». Участник Великой Отечественной 

войны. В 1947-1948 гг. главный редактор альманаха «Дер Штерн». В 1949 г. 

был репрессирован. С 1956 г. в Киеве. Автор книг «Шоел-ситочник», «Шмая-

разбойник», «На том берегу», «Фронтовые рассказы», «Месть», «Булочник из 

Коломеи», «Учитель из Меджибожа», «Судьба художника», «Было когда-то 

местечко» и др. 

116. Пульвер Лейб (Лев Михайлович) (1883-1970), композитор, 

Заслуженный деятель искусств и Народный артист РСФСР. В 1922-1949 гг. 

заведовал музыкальной частью и был дирижером оркестра в ГОСЕТе, написал 

музыку к 42 спектаклям театра, а также к другим спектаклям и кинофильмам. 

Сочинил оперетты «Гулливер», «Как ее зовут», «Моряки», ряд песен. 

Постановщик и автор музыки большинства спектаклей в 1930-1940-е гг. 

в Биробиджанском государственном еврейском театре. Автор музыкальной 

композиции о Биробиджане «Слава земле родной». 

117. Пятигорская Анюта (Хана) (1893-1943), поэтесса, писательница. 

Первый сборник стихов «В походе» вышел в Киеве в 1930 г. Была 

в Биробиджане. В журнале «Форпост» опубликованы поэтические 

произведения. Автор книг «Широка моя страна», «На страже», «На подъеме» и 

др. Пережила две зимы в блокадном Ленинграде. Умерла в эвакуации.  

118. Рабин Иосеф (Иосиф Израйлевич) (1900-1987), прозаик. 

Печататься начал в 1922 г. В 1936-1938 гг. работал в редакции газеты 

«Биробиджанер штерн». Возглавлял областную писательскую организацию, 

входил в редколлегию журнала «Форпост». Первостроителям области 

посвящены рассказы «Рахиль и ее дети», «Письмо к подруге», «Окно», «Улица 

Шолом-Алейхема». В журнале «Форпост» напечатан отрывок из второй книги 

«Путь открыт». В 1937 г. был арестован и до 1943 г. находился в лагере. Затем 

был на фронте. Реабилитирован. Автор романов «У Немана», «Двоюродные 

братья», «Бузи Дубин», «Момент очищения», «Извилистые дороги», «С чем 

живем», «Путь открыт», «Мои родные», «Мы живем», «Я вижу тебя, Вильнюс» 
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и др. В 1960-х гг. активно участвовал в работе журнала «Советиш геймланд», 

был членом его редколлегии, опубликовал несколько романов и повестей.  

119. Рабинков Гессель Беркович (1908-1981), прозаик, драматург, 

критик и литературовед, автор учебного пособия «Букварь на языке идиш». 

Печататься начал в 1928 г. Окончив Московский государственный еврейский 

педагогический институт, приехал в 1935 г. в Биробиджан. Вел уроки 

еврейского языка и литературы в школе № 2, входил в редколлегию журнала 

«Форпост» и альманаха «Биробиджан», преподавал в педагогическом училище, 

работал литературным сотрудником в газете «Биробиджанер штерн». В 1940 г. 

разрабатывал программу преподавания еврейской литературы в средней школе. 

В журнале «Форпост» и альманахе «Биробиджан» опубликованы статья 

«М. И. Гольдблат», рассказы, новеллы, повесть «Авраам Гольдфаден», 

историческая пьеса «Рувим Бурлес», вошедшая в репертуар Биробиджанского 

государственного еврейского театра, как и пьеса «В горах Крыма». К 30-летию 

Победы перевел для еврейского народного театра драму Л. Леонова 

«Нашествие». Автор многих рассказов и очерков, критических статей и 

рецензий. Опубликовал книгу рассказов «Земляки», сборник очерков о 

Биробиджане «Новый город», печатался на страницах журнала «Советиш 

геймланд». В 1983 г. сборник очерков «Новый город» вышел в приложении к 

журналу «Советиш геймланд». В 1949 г. был репрессирован. Вернулся в 

Биробиджан. Печатался в областных газетах, вел занятия со студентами 

педагогического училища. Реабилитирован. 

120. Рабинович В. (?-?). В журнале «Форпост» опубликована статья 

«Шолом-Алейхем и Шевченко».  

121. Рабинович Г. (?-?). В журнале «Форпост» опубликована статья 

«Биробиджан в живописи». 

122. Рабунский С. К. (?-?), композитор. Писал музыку к спектаклям 

Биробиджанского государственного еврейского театра, на стихи 

биробиджанских поэтов. Автор сборника песен на стихи советских еврейских 
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поэтов, изданного в Хабаровске в 1947 г. В альманахе «Биробиджан» 

опубликована песня композитора на слова И. Бронфмана. 

123. Резник Липа Борухович (1890-1944), педагог, писатель, поэт, 

драматург. Первый поэтический сборник «В бледных рассветах» вышел 

в 1921 г. Сотрудник Института еврейской пролетарской культуры при 

Академии наук Украины. В 1936 г. приезжал в Биробиджан. Публиковался на 

станицах журнала «Форпост». Автор книг «Бархат», «Броневик «Гроза», «Так 

было», «Отечество», «Ранним утром», пьес «Восстание», «Рекрут», «В те дни», 

научных статей по еврейскому языку и литературе. Умер в эвакуации. 

124. Ременик Герш Абрамович (1905-1981), литературный критик, 

создавший много литературных портретов еврейских писателей, а также статей 

о путях развития еврейской литературы. Публиковался на страницах журналов 

«Советиш геймланд», «Форпост» и альманаха «Биробиджан». В книге «Очерки 

и портреты» есть материалы, посвященные писателям - биробиджанцам. Автор 

книг «Поэмы Александра Блока», «Шолом-Алейхем. Критико-биографический 

очерк», «Проблемы современной еврейской литературы», «Ступени: Портреты 

еврейских писателей» и др. В 1939 г. был арестован. Провел в лагерях 

шестнадцать лет. В 1964-1969 гг. был заведующим отделом критики и 

библиографии, затем членом редколлегии журнала «Советиш геймланд». 

Реабилитирован. 

125. Риант Макс Карлович (1923), поэт. В 1931 г. приехал в 

Биробиджан, учился в школе, где еврейскую литературу преподавал 

Б. И. Миллер. Участник Великой Отечественной войны. После окончания 

Хабаровского педагогического института работал в газете «Биробиджанер 

штерн», радиокомитете. В 1952 г. секретарь газеты «Биробиджанер штерн», 

в 1957 г. член областного литературного объединения. После ранения, по 

совету врачей, переехал в Самарканд. Здесь Риант учительствовал и продолжал 

писать стихи на родном языке. Публиковался в альманахе «Биробиджан» и 

журнале «Советиш геймланд», в антологии современной еврейской поэзии 
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«Горизонты». Автор книг «Большие миры», «Поезда прибывают вовремя», 

«Глазами моего сердца». В 1995 г. переехал в Израиль. 

126. Ритер Д. (?-?). В журнале «Форпост» и альманахе «Биробиджан» 

опубликованы статьи «Несколько замечаний о еврейской литературе и 

критике», «У родника», о повести Э. Казакевича «Звезда».  

127. Розенталь-Шнайдерман Э. (1902-1989), педагог, публицист. 

Окончила аспирантуру Института еврейской пролетарской культуры при 

Академии наук Украины. В 1935 г. вместе с мужем – Нисоном Розенталем, 

поэтом, публицистом – уехала в Биробиджан, где они прожили несколько лет. 

Автор книги «Биробиджан вблизи». 

128. Ройтблат А. (?-?). В журнале «Форпост» напечатана статья «Книга 

о Сталине». 

129. Ройтман Шлема Юделевич (1913-1985), поэт. Печататься начал 

с 1931 г. В 1945-1948 гг. редактор московского издательства «Дер Эмес», 

публиковался в журнале «Советиш геймланд». Автор книг «Виноградники», 

«Здравствуй, певец», «Мелодия матери», «Плотогон», «После грозы», «Шут и 

рыцарь», «Герцлийские строфы» и др. В журнале «Форпост» напечатаны его 

стихи. С 1973 г. в Израиле. 

130. Росин Самуил (Шмуэль) Израилевич (1890-1941), поэт. 

Сборники стихов «Бабушкины сказки», «Раковины» вышли в 1919 г. Написал 

стихи «Письма из Биробиджана». В журнале «Форпост» опубликованы 

поэтические произведения. Автор книг «Свет», «Ко всем нам», «Верность», 

пьесы «Пробуждение» и др. Перевел на идиш произведения известных русских, 

армянских, венгерских писателей. Погиб на фронте в Великую Отечественную 

войну. 

131. Серебряный Израиль Айзикович (1900-1978), библиограф, 

литературовед, автор многих публикаций о еврейской литературе, а также о 

литераторах, чье творчество связано с областью. Работал в минском журнале 

«Октябрь», в Институте еврейской культуры при Академии наук БССР. Автор 

публикации о роли еврейской литературы в годы Великой Отечественной 
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войны, книг «Шолом-Алейхем и фольклор», «Менделе Мойхер-Сфорим», 

«Современники и классики» и др. Занимался составлением библиографии 

произведений еврейских писателей. Перевел на идиш романы И. С. Тургенева и 

М. Ю. Лермонтова.  

132. Слуцкий Бер Довид (1877-1955), писатель, переводчик. С 1930 г. 

научный сотрудник Института еврейской пролетарской культуры при 

Академии наук Украины. В 1931 г. вышла его первая книга стихов и рассказов 

«На строительных лесах». Автор книги «Что было и что стало», нескольких 

учебных пособий по изучению идиша, словаря еврейского языка, многих 

публикаций по истории еврейского языка. В Биробиджане с 1946 г. Работал 

заведующим отделом еврейской культуры в областном краеведческом музее, 

вел радиопередачи на идише. Писал исторический роман «За землю, за волю» 

о жизни еврейского народа. Печатался на страницах газет «Биробиджанер 

штерн» и «Биробиджанская звезда». В альманахе «Биробиджан» опубликованы 

статьи «Воспоминания о Менделе-Мойхер Сфориме», о книгах И. Рабина, 

А. Вергелиса. В 1948 г. был арестован, умер в тюремной больнице. 

Реабилитирован. 

133. Соломатов Виктор Иванович (1937), поэт, переводчик. Начинал 

литературную деятельность в Хабаровской окружной газете «Суворовский 

натиск», первые стихи напечатал в конце 1950-х гг. С 1960-х гг. жил в 

Биробиджане, работал в газете «Биробиджанская звезда». Автор поэтических 

сборников, переводчик произведений биробиджанских еврейских поэтов на 

русский язык. Публиковался в журналах «Смена», «Советский воин», 

«Юность», «Наш современник», «Знамя», «Дальний Восток», «Советиш 

геймланд» и др. Автор книг «Кочевье», «Избранное» и др. В 2002 г. переехал в 

Израиль. 

134. Сударский Ицхок (?-?), публицист, общественный деятель. 

В 1920-х - первой половине 1930-х гг. один из руководителей Евсекции на 

Украине. В 1920-х гг. занимался еврейскими поселениями в Крыму и 

Биробиджане. Автор книг «Биробиджан и Палестина» (Харьков, 1929), 
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«Биробиджан» (Харьков-Киев, 1933), «Куда идет экономическое развитие 

еврейских трудящихся масс в капиталистических странах и в Советском 

Союзе», «Еврейский фашизм и клерикализм на службе капитала» и др. 

Репрессирован.  

135. Сухарев Гирш Нахимович (1900-?), первый секретарь обкома 

ВКП(б) (1937). В журнале «Форпост» опубликованы статьи «5-летие Еврейской 

автономной области», «Выборы в местные Советы», «6 лет Еврейской 

автономной области». Автор книги «Еврейская автономная область к выборам в 

местные Советы депутатов трудящихся». 

136. Телесин Зяма (Зиновий Львович) (1907-1996), поэт. В 1939 г. 

вышел первый поэтический сборник «На родной земле». В журнале «Форпост» 

опубликованы стихи «Кричат петухи». Автор книг «Стихи и поэмы»,             

«На белом свете», «На мою ответственность», «Близко к сердцу», «В ответе», 

«Живые корни». Публиковался в журнале «Советиш геймланд». Участник 

Великой Отечественной войны. С 1971 г. в Израиле. Там вышли стихотворные 

сборники «Плач памяти», «Путь птицы» и др. 

137. Тененбойм Ш. (?-?). В журнале «Форпост» опубликован рассказ 

«Местечковому богачу». 

138. Троицкий Борис Ильич. (?-?). Автор сборника статей о Еврейской 

автономной области. 

139. Троцкий Б. Т. (?-?), член КОМЗЕТа. Предлагал открыть в 

Биробиджане педагогический вуз с психологическим и филологическим 

факультетами, построить большую библиотеку, где собирать всѐ по еврейской 

культуре, языку, литературе. Автор опубликованного в издательстве «Дер 

Эмес» в 1934 г. доклада «Задачи КОМЗЕТа на ближайший период». 

140. Фаликман Ихил Шмулевич (1911-1977), писатель. Первая книга 

«Степи осыпаются» вышла в 1931 г. В начале 1930–х гг. жил в Биробиджане, 

сотрудник газеты «Биробиджанер штерн». Печатался в журнале «Форпост» и 

альманахе «Биробиджан». Описал свои впечатления о ЕАО в повести «Между 

сопок» (1937). Участник Великой Отечественной войны. С 1950 по 1956 гг. 
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находился в заключении. Реабилитирован. В 1960-е гг. стал членом 

редколлегии журнала «Советиш геймланд», публиковал в нем рассказы, 

повести и романы. Автор книг «Огонь и пепел», «Свет приходит с востока», 

«Горный ветер», «Горькое семя», «Любовь в огне», «Люди моей страны», 

«Начало весны», «Обреченные берут оружие», «Черный ветер» и др. 

141. Фалькович Элияху (Илья Маркович) (1898-1979), лингвист, 

специалист по языку идиш. В конце 1920-х гг. активно участвовал в проведении 

реформы еврейского правописания и разработке новых правил орфографии. 

В 1945-1948 гг. главный редактор московского издательства «Дер Эмес», 

редактор многих художественных произведений, выпущенных издательством. 

Автор учебников «Грамматика для взрослых», «Идиш для взрослых», «Идиш. 

Фонетика, лексика и грамматика», «Русско-идиш карманный словарь для 

начальной школы», «Языки народов СССР», очерка «О языке идиш» в большом 

«Русско-еврейском (идиш) словаре». Участвовал в подготовке конференции по 

еврейскому языку в области (1936). Принимал участие в совещании (Москва, 

15 дек. 1936), на котором обсуждался вопрос о государственном статусе языка 

идиш в ЕАО. Редактор «Еврейского словаря», изданного в области (1941). 

Участник Великой Отечественной войны, был членом Антифашистского 

еврейского комитета. С начала издания журнала «Советиш геймланд» выступал 

на его страницах с популярными статьями по вопросам культуры речи, 

стилистики литературного языка.  

142. Фефер Ицик (Исаак Соломонович) (1900-1952), поэт, публицист. 

Наставником поэта был Давид Гофштейн, он и написал предисловие к первому 

сборнику стихов «Щепки» (1922). В 1936 г. приехал в Биробиджан, создал 

сборник стихов «На Дальнем Востоке». В журнале «Форпост» и альманахе 

«Биробиджан» опубликованы поэма «Граница» и другие поэтические 

произведения. Автор лирических книг «О себе и таких, как я», «Обычные 

шаги», «Камень к камню», «Большие границы», «Смерть Эли», «Пласты», 

«Возрождение», «Свет и отражение», пьес «Трубочист», «Солнце не заходит», 

«За здравие» и др., публицистических и литературно-критических статей. 
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Участник Великой Отечественной войны, работал в Антифашистском 

еврейском комитете. В 1946-1948 гг. вел большую общественную и 

журналистскую работу в газете «Эйникайт» и альманахе «Геймланд». В 1948 г. 

был арестован, в 1952 г. расстрелян. Реабилитирован. 

143. Филипкина Нина Николаевна (1928), журналист, переводчик. 

Окончила факультет иностранных языков педагогического института, была 

военным переводчиком. Переехала в Биробиджан, работала учителем, с 1965 г. 

в газете «Биробиджанская звезда». Писала стихи и прозу. Переводила с идиша 

на русский язык произведения биробиджанских прозаиков и поэтов. Автор 

цикла очерков «Имя в истории города», которые публиковались в газете 

«Биробиджанер штерн». Печаталась на страницах местных и краевых газет, 

в коллективных сборниках, журналах «Семья и школа», «Огонек», «Наука и 

религия». 

144. Фининберг Эзра Иосифович (1899-1946), поэт, писатель, 

драматург. Первый сборник стихов «Дыхание» вышел в 1922 г. В 1938 году 

был в Биробиджане, некоторые стихи посвящены городу и его жителям. Автор 

книг «Галоп», «Страна и любовь», «Утро года», «Бои продолжаются», «В 

великом пламени», «Земля другая», «С поля боя», пьес «У Днепра», «Тарас 

Шевченко: Его жизнь и творчество» и др. Переводил на идиш, занимался 

историей литературы и литературной критикой. Участник Великой 

Отечественной войны 

145. Финк Виктор Григорьевич (1888-1973), писатель. Печататься 

начал в 1927 г. Прибыл на станцию Тихонькая с первыми эшелонами еврейских 

переселенцев. В книге очерков «Евреи в тайге» (1932) писал о будущем села 

Валдгейм. Автор книг «На пути из Египта», «Евреи на земле», «Иностранный 

легион», «Судьба Анри Ламбера», «Литературные воспоминания», пьесы 

«Новая Родина», многих критических и публицистических статей. 

146. Финкельштейн Аба Борохович (1899-1978), библиограф. 

С 1922 г. работал в газете «Дер Эмес». Участвовал в создании в Москве и 

Минске полиграфической базы для еврейских издательств. До 1940 г. 
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заместитель директора издательства «Дер Эмес». В 1945-1948 гг. заведующий 

газетным издательством «Эйникайт». Составлял библиографические указатели 

произведений П. Маркиша, И. Фефера, Л. Квитко, А. Кушнировича и др. 

Печатал библиографические обзоры в журнале «Советиш геймланд». 

В журнале «Форпост» напечатана статья «Книжная продукция 

государственного издательства «Дер Эмес» в 1938-1939 гг.» 

147. Фиш Рахмиель (1901-1973), журналист, редактор. Печатался с 

начала 1920-х гг. В конце 1930-х гг. работал в газете «Биробиджанер штерн», 

был редактором в издательстве «Дер Эмес». С 1961 г. автор и консультант 

журнала «Советиш геймланд». Участник Великой Отечественной войны.  

148. Фридман Нохем Моисеевич (псевдоним Н. Мирный) (1907-1976), 

журналист, поэт, литературный критик. В 1928 г. прибыл на станцию 

Тихонькая с первыми эшелонами еврейских переселенцев. Работал в газете 

«Биробиджанер штерн», областном радиокомитете, редактором газеты 

«Биробиджанская звезда». Печатался в областных газетах, альманахе 

«Биробиджан», журналах «Форпост», «Советиш геймланд», «Дальний Восток», 

в коллективных сборниках. Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. 

репрессирован, в 1956 г. возобновил писательскую деятельность. Руководил 

областным литературным объединением. Реабилитирован. 

149. Хавкин Матвей Павлович (1897-?), первый секретарь обкома 

ВКП(б) (1935). В 1925 г. окончил высшую партийную школу, а в 1929 г. стал 

первым секретарем горкома партии г. Смоленска. В 1934 г. был направлен в 

область. Автор книг о ЕАО, в журнале «Форпост» напечатана статья            

«Два года». В 1937 г. был репрессирован. В 1956 г. был реабилитирован и 

вернулся из лагерей. 

150. Хайт Давид (?-?), писатель. Прибыл на станцию Тихонькая 

с первыми эшелонами еврейских переселенцев. Автор книг о Биробиджане. 

151. Харик Изи (Исаак Давидович) (1898-1937), поэт. Первый сборник 

стихов «Трепет» вышел в 1922 г. под псевдонимом Изи Зембин. В 1928-1937 гг. 

главный редактор еврейского журнала «Дер Штерн» в Минске, член-
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корреспондент Академии наук Белоруссии. В 1936 г. был в Биробиджане и 

публиковал свои стихи в газете «Биробиджанер штерн». На стихи и песни 

И. Харика была составлена концертная программа выездной театральной 

бригады по обслуживанию сельских жителей. Музыку к песням написал 

композитор Л. Ямпольский. В поэмах «Ночь в Биробиджане», «Хлеб» и других 

поэтических произведениях запечатлены образы первостроителей. Автор книг 

«На этой земле», «Душой и телом», «Стихи и поэмы», «Наша бодрость», «Пять 

поэм» и др. В 1937 г. был арестован. Погиб в лагере. Реабилитирован. 

152. Хашин А. (?-?). В журнале «Форпост» опубликована статья 

«Шолом-Алейхем». 

153. Хащевацкий Мойше (1897-1943), прозаик, поэт, драматург. 

В 1922 г. вышла первая книга стихов «Жажда». Впечатления от поездки в 

область (в 1936 г.) отразились в книге «Путешествие в Биробиджан». 

В журнале «Форпост» печатал стихи. Автор книг «Суровая правда»,               

«Из прошлого и настоящего», «Наш лагерь», «Последний бой», «Рапорты», 

«Рот Фронт», «Ошер Шварцман: Его жизнь и деятельность», пьес «Тайга»,   

«На борьбу», «Мечты» и др. Переводил на идиш произведения русской, 

украинской, немецкой поэзии, писал стихи и сказки для детей. Погиб на фронте 

в Великую Отечественную войну. 

154. Чернис Г. (?-?). В журнале «Форпост» опубликованы стихи. 

155. Чернис Яков Ильич (1909-1977), писатель, публицист. В начале 

1930-х гг. жил в Биробиджане, печатался в журнале «Форпост». Один из 

рассказов посвятил С. Годинеру и С. Галкину в период их работы в 

Биробиджане. Автор книги «Дорога в Кукан». С середины 1970-х гг. работал в 

журнале «Советиш геймланд», публиковался на его страницах.  

156. Шатайло Ш. (?-?). В журнале «Форпост» опубликован очерк 

«Когда весело живется, работа спорится». 

157. Шведик Генах Борисович (1914-1942), поэт. Первые стихи 

опубликованы в 1927 г. Работал в Институте языка и литературы Академии 

наук Белоруссии. До Великой Отечественной войны жил в Биробиджане. 
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Воспевал в стихах природу области. Погиб на фронте. Автор поэтических книг 

«Старт», «Наш Джим», «Стихотворения», «Опять стихи». 

158. Шимель М. (?-?). В журнале «Форпост» напечатаны стихи 

«Разговор с мамой». 

159. Школьник Леонид Борисович (1945), поэт, журналист, 

переводчик. В Биробиджане с 1951 г., работал на обувной и кондитерской 

фабриках, заводе силовых трансформаторов. Сотрудничал в газете 

«Биробиджанская звезда». С 1973 г. работал в газете «Биробиджанер штерн», 

прошел путь от младшего литсотрудника до главного редактора. Переводил на 

русский язык стихи еврейских поэтов. Публиковался в журналах «Дальний 

Восток», «Советиш геймланд», в коллективных сборниках. В 1991 г. переехал в 

Израиль, был журналистом еженедельника «Новости», главный редактор 

газеты «Форвард». Автор поэтического сборника «От первого лица». 

160. Шмаин Нехемья (1906-1943), драматург, актер, режиссер.              

В 1930-х гг. актер Киевского еврейского детского театра. Режиссер Киевского 

ГОСЕТа. Автор пьес «Днепр рассказывает», «Гость», «У открытого занавеса», 

«Кантонисты». В журнале «Форпост» опубликована пьеса «Самые молодые» в 

соавторстве с А. Кушнировым. В 1941-1943 гг. был на фронте. Погиб в бою. 

161. Шмаин Х. М. (?-?). Кинорежиссер Хабаровской студии 

кинохроники. В 1948 г. снимал фильм «Советский Биробиджан». В альманахе 

«Биробиджан» опубликована его статья «С киноаппаратом по ЕАО».  

162. Шойхет Роман Самойлович (1931-1993), писатель, журналист. 

В ЕАО с 1948 г., работал трактористом, в строительных организациях. 

Печататься начал в 1961 г. С 1971 г. в газете «Биробиджанер штерн». Был 

председателем областного литературного объединения. Первая повесть «Родная 

земля» вышла в 1978 г., затем издавались прозаические произведения 

о земляках «Хлеборобы», «Час печали и час отрады», «Без воды растут лишь 

камни». Публиковался на страницах журналов «Советиш геймланд» и 

«Дальний Восток». В газете «Биробиджанер штерн» печатался его 

исторический роман «Хазары» на идише. 
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163. Штейн Алексей (?-?), режиссер и актер. Был художественным 

руководителем еврейского театра Белоруссии. Создал легендарный коллектив 

«Де Вильнер труппа», прославивший еврейское театральное искусство по всему 

миру. По просьбе А. Бахмутского, тогдашнего первого секретаря обкома 

партии ЕАО, в послевоенные годы приехал в Биробиджан. Здесь им были 

осуществлены постановки пьес Л. Леонова «Нашествие» и Б. Миллера          

«Он из Биробиджана». В режиссерской работе он был новатором. Обе 

постановки стали украшением репертуара театра в 1947-1948 гг. В конце    

1940-х гг. покинул Биробиджан. За несколько часов до ареста скончался в 

районной больнице г. Шуи. Его жена Юлия Фляум была ведущей актрисой 

Биробиджанского государственного еврейского театра, исполнительницей 

еврейских народных песен. Умерла в Нью-Йорке. 

164. Шудрих Я. (?-?). В журнале «Форпост» напечатаны стихи «Старый 

Струж встречает весну». 

165. Шульман Владимир (1919-1943), поэт, журналист. Вырос в 

Биробиджане, окончил Московский университет, факультет журналистики, 

работал в газетах «Стальной путь», «Биробиджанер штерн». В журнале 

«Форпост» напечатан очерк «Железнодорожный город Облучье» в соавторстве 

с К. Генрихом. В дальневосточных газетах публиковались его стихи и очерки. 

Служил в армии, а когда началась война, ушел на фронт. В газету 

«Биробиджанер штерн» отправлял свои фронтовые очерки. Погиб на двадцать 

пятом году жизни в бою за одну из безымянных высот у Днепропетровска. 

166. Шульман Мойше Яковлевич (1911-1994), лингвист, журналист. 

Работал в еврейских газетах Харькова, Киева, Львова. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1947-1948 гг. работал в газете «Эйникайт», а в 1961-

1973 гг. заведовал отделом критики журнала «Советиш геймланд». В 1960-

1980 гг. редактор произведений на идише в издательстве «Советский писатель». 

В начале 1980-х гг. работал над модернизацией и дополнениями «Русско-

еврейского (идиш) словаря», вышедшего в Москве в 1984 г.  
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167. Эмиот Исроэль (Гольдвассер) (1909-1978), поэт. До 1938 г. 

выпустил четыре поэтических сборника. В 1944 г. поэт переехал в Биробиджан, 

входил в редколлегию альманаха «Биробиджан», печатался в газете 

«Биробиджанер штерн», альманахе «Биробиджан». Создал поэмы «Биракан», 

«Рудник на Хингане», стихотворение «Соломон Михоэлс», первым написал 

стихи об улице Шолом-Алейхема. В 1950 г. был репрессирован, отправлен в 

лагеря. В 1956 г. вернулся в Биробиджан, в 1958 г. эмигрировал в Нью-Йорк. 

Реабилитирован. 

168. Эпштейн Макс Исаакович (1905-1991), поэт, композитор. 

В 1933 г. по приглашению художественного руководителя Биробиджанского 

государственного еврейского театра М. И. Гольдблата приехал в Биробиджан, 

окончив актерский и литературный факультеты Одесского музыкально-

драматического института. Автор более двадцати песен о Биробиджане, писал 

не только музыку, но и стихи. Сочинял музыку на стихи И. Бронфмана, 

Л. Школьника, П. Бровки, Е. Карасевой и Ф. Архипова. Автор сюиты 

«Первопроходцы» на слова Х. Бейдера. 

 

 

Приложение 4 

 

Содержание номеров журнала «Форпост» и альманаха «Биробиджан» 

 

 

Форпост : трехмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 1. - Биробиджан : Редакция газеты «Биробиджанер штерн», 1936. - 

222 с. 

М. П. Хавкин «Два года». П. Маркиш «Товарищ Догаев» (баллада). 

Д. Бергельсон «В гору», рассказ. Б. Олевский «Биробиджанские стихи». 

Г. Добин «Два берега», рассказ. Э. Казакевич «Город рождается», стихи.  

Раздел «Люди Еврейской автономной области» Ш. Шатайло «Когда 

весело живется, работа спорится». И. Передников «Как я стал стахановцем». 
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Л. Резник «Мои опыты». Ш. Диманштейн «Советская еврейская 

государственность». А. Брахман «Ленин и Сталин о евреях». М. Литваков 

«Проблемы еврейского языка». И. Каменецкий (агроном) «Природные 

богатства ЕАО», «Флора Еврейской автономной области». А. Хашин «Шолом-

Алейхем». А. Добрушин «Биробиджан и биробиджанцы». Хроника. 

Форпост : трехмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 2. - Биробиджан : Редакция газеты «Биробиджанер штерн», 1936. 

И. Фефер, стихи и часть новой поэмы «Граница». И. Рабин, отрывок из   

2-й книги «Путь открыт». А. Вергелис и Л. Вассерман, стихи. А. Гай 

«Комсомольск» в переводе М. Хащевацкого. Ш. Клитеник «Биробиджан в 

литературе». Г. Рабинович «Биробиджан в живописи». 

Форпост : трехмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 2/7. - Биробиджан : Б. и., 1938. - 187 с. 

Арон Кушниров, Х. Шмаин «Самые молодые», пьеса. Лев Квитко «Мой 

дорогой», стихи. Ицик Бронфман «Мой юный город», стихи. Давид Гофштейн 

«Руставели», стихи. Бузи Олевский «На заброшенной заставе», рассказ. 

Ш. Росин «Слава им от поколения к поколению», стихи. З. Телесин «Кричат 

петухи», стихи. Генах Койфман «Семен Лагода», рассказ. Н. Ойслендер 

«Стихотворение Гольдфадена «Марш миссии», статья. Авром Гольдфаден 

«Марш миссии», поэма. Залман Гитерман «На страже», очерк. Т. Хелекман 

«Рекрутчина», очерк. О. Маргулис «Участие еврейских масс в волнениях, 

связанных с голодом 1891 года», статья. Гирш Рабинков «М. И. Гольдблат», 

статья. Магид «Валдгейм», очерк.  

Форпост: двухмесячный журнал Еврейской автономной области на идиш. 

Вып. 1-2. – Биробиджан : Б. и., 1939. - 158 с. 

Отчетный доклад И. В. Сталина на XVIII съезде партии о работе 

ЦК ВКП(б). Г. Н. Сухарев «5-летие Еврейской автономной области». 

Ицик Бронфман «Стихи об истории партии», «Дальневосточные мотивы», 

«В первый раз», стихи. Бузи Миллер «Сказка о новом годе», рассказ. 

Г. Рабинков «Рувим Бурлес», историческая пьеса. Арл Гофштейн «Вот так 
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рождаются дома родные», стихи. Г. Винокур «В этом городе», рассказ. 

Г. Койфман «На реке Биджан», «Пограничное селение», «Кульдур», стихи.  

Раздел «Из литературного наследия» к 80-летию со дня рождения 

Шолом-Алейхема. Шолом-Алейхем «Дон-Кихот из Мазеповки и его друг 

Симха Пинхес», рассказ, письма Шолом-Алейхема к его другу Розету. Вольф 

(Вовик) Рабинович «Шолом-Алейхем и Шевченко». Г. Бойдер 

«Антибуржуазный роман Шолом-Алейхема». 

К. Генрих и В. Шульман «Железнодорожный город Облучье», очерк. 

Ф. Аронес «5 лет Биробиджанскому театру». Хроника. 

Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 3. - Биробиджан : Б. и., 1939.  

Б. Миллер «Страницы истории», рассказ, «Пакет от товарища 

Ворошилова», рассказ. Л. Вассерман «Гнилки», рассказ. Г. Рабинков «Рувим 

Бурлес», второй акт пьесы. Л. Квитко «Мы для песни рождены», стихи. 

И. Фефер «Чудо в тайге», стихи. А. Кушниров «Ошер Шварцман», стихи. 

А. Пятигорская, стихи. А. Вергелис «Первые дни», «Песня идущего в гору», 

«Каждый день иду к ручью», стихи. А. Гофштейн «Завтра праздник», стихи. 

М. Грувман «Весть», стихи. И. Бронфман «Брат», «О великом Сталине», стихи. 

Раздел «Критика» Д. Ритер «Несколько замечаний о еврейской 

литературе и критике». 

Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 4. - Биробиджан : Б. и., 1939. 

К 60-летию Сталина. М. Джамбул, С. Стальский, П. Тычина, стихи. 

Г. Н. Сухарев «Выборы в местные Советы». Г. Рабинков «Баська», рассказ. 

Г. Чернис, стихи. Б. Миллер «Лестница счастья», сказка. 

Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 1. - Биробиджан : Б. и., 1940. 

XXII годовщина Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-

Морского Флота (передовая). А. Кушниров «Три комсомольца», «Тайга», 

стихи. М. Грувман «Следы», «Василий Баранов», «Люблю страну мою», стихи. 
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С. Боржес «Заново рожденные», рассказ. Д. Гофштейн «Львов», «Жизнь», 

стихи. Б. Миллер «Операция», новелла. Л. Квитко «Поздравление», «Друзья», 

«На выставке», стихи. Г. Рабинков «Не акклиматизировался», рассказ. 

А. Пятигорская «Стихи». Ш. Ройтман «Бахча», стихи. Джон Стейнбек «Гроздья 

гнева» (глава из романа). З. Вендров «Гроздья гнева» Д. Стейнбека. 

Раздел «Театр» И. Добрушин «Михоэлс». 

Раздел «Критика и библиография» Х. Надель «Песни счастливых 

народов». Г. Бойдер «Истории» Э. Фининберга. О юбилее Д. Бергельсона. 

Постановление обкома ВКП(б) и исполкома областного совета депутатов 

трудящихся ЕАО. 

Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 2-3. - Биробиджан : Б. и., 1940. 

Г. Сухарев «6 лет Еврейской автономной области». В. Маяковский 

«Владимир Ильич Ленин», перевод Д. Гофштейна. Д. Бергельсон «Важное 

событие», глава из второй книги «У Днепра». Дер Нистер «Письмо к Давиду 

Бергельсону». А. Гофштейн «Братья – герои», стихи. Г. Добин «Биробиджан», 

пьеса. З. Вендров «Первая забастовка», рассказ. И. Бронфман «Письмо 

с фронта», стихи. Б. Кушнирович «В Москву», рассказ. 

Раздел «По области» И. Ганопольский « Биракан», очерк. 

Раздел «Критика и библиография» Г. Ременик «Владимир Маяковский». 

И. Добрушин «О второй книге «У Днепра». Б. Миллер «Чудесные ключи». 

А. Ройтблат «Книга о Сталине». «Хроника». 

Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 4-5. - Биробиджан : Б. и., 1940. - 157 с. 

XXIII годовщина Великой Октябрьской социалистической революции 

(передовая). А. Кушниров «Обыкновенный человек», драматическая поэма. 

Бузи Миллер «Земля любви», новелла. Лейзер Вольф «Призыв», стихи. 

И. Фаликман «Евдоха», рассказ. Мойше Шимель «Разговор с мамой», стихи. 

Шмуэль Тененбойм «Местечковому богачу», рассказ. Саня Гейферман 

«Девушки», новелла. Янков Шудрих «Старый Струж встречает весну», стихи. 
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С. Боржес «Освобождение», рассказ. А. Пятигорская «Мое желание», стихи. 

Люба Вассерман «В поезде», рассказ. Арон Вергелис, стихи. Эла Зингер 

«Сталинское решение еврейского вопроса в СССР» (социально-экономические 

выводы). 

Раздел «Театр и искусство» И. Добрушин «Гоцмах Михоэлс», статья.    

«К столетию Гольдфадена», статья. 

Раздел «По области» Л. Гринберг «Дикие обитатели тайги Еврейской 

автономной области». 

Раздел «Критика и библиография» Х. Надель «Наш фольклор», статья. 

Хроника. 

Форпост : двухмесячный журнал Еврейской автономной области : на 

идиш. Вып. 6. - Биробиджан : Б. и., 1940. 

Ко всем организациям ВКП(б). Под солнцем Сталинской Конституции 

(передовая). Саломея Нерис «Поэма о Сталине». Людас Гира «Мы» 

(фрагменты). Ян Райнис «Привет тебе, родина», стихи. Иоганес Варес 

(Барбарус) «Ночь», стихи. Леонид Корнфельд «К братьям», стихи. Б. Миллер 

«Две новеллы». Р. Корн, стихи. Г. Добин «На старости», рассказ. 

М. Хащевацкий «У Биры», «Ключ молодости», стихи. Б. Гейман 

«Правительственный комиссар», рассказ. И. Кипнис «О разных людях», 

рассказ. А. Гофштейн «Приморье», «Песня», «Мотив», стихи. 

«25 лет после смерти И. Л. Переца» Г. Бойдер «И. Л. Перец», 

Ш. Гольденберг «И. Л. Перец». 

Раздел «Наука и публицистика» Т. Гейликман «К истории гаскалы». 

Раздел «Театр и искусство» Г. Борман «30 лет» (к юбилею актера 

М. Е. Желковера). 

Раздел «По области» Б. Кушнирович «На золотых приисках Сутары», 

очерк. 

Раздел «Критика и библиография» Д. Ритер «У рудника» (о книге 

биробиджанского поэта А. Вергелиса). А. Финкельштейн «Книжная продукция 

государственного издательства «Дер Эмес» в 1938-1939 гг.». Хроника. 
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Биробиджан : лит-худож. и общественно-полит. альманах Еврейской 

автономной области : на идиш. Вып. 1-2. - Биробиджан : Редакция газеты 

«Биробиджанер штерн», 1946. - 141 с. 

Выступление т. Жданова «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Бузи 

Миллер «Биробиджан», рассказ. Ицик Бронфман «Фронтовые стихи». Гирш 

Добин «Мать», новелла. Исраэль Эмиот, стихи. Гирш Рабинков «Авром 

Гольдфаден», отрывок из повести. Х. Бойдер «70 лет еврейскому театру». 

Культурные учреждения Еврейской автономной области», статья. 

Биробиджан : лит-худож. и общественно-полит. альманах Еврейской 

автономной области : на идиш. Вып. 3. - Биробиджан : Редакция газеты 

«Биробиджанер штерн», 1947. - 126 с. 

К новым успехам (передовая). Б. Миллер «Он из Биробиджана», пьеса. 

И. Фефер «На стройке», стихи. Д. Гофштейн «Страна моя могучая», стихи. 

Г. Рабинков «Весенние ветры», рассказ. Х. Мальтинский «Когда новый год 

наступает», стихи. И. Эмиот «Геолог Мирон Ициксон», стихи. Е. Фаликман 

«Балка ключевая», рассказ. И. Керлер «Здравствуй», стихи. С. Боржес 

«Хавеле», рассказ. И. Бронфман «На железнодорожном поселке», стихи. 

Л. Вассерман «Четверка», очерк. Б. Слуцкий «Воспоминания о Менделе 

Мойхер-Сфориме». 

Биробиджан : лит-худож. и общественно-полит. альманах Еврейской 

автономной области : на идиш. Вып. 1/4. - Биробиджан : Б. и., 1948. - 79 с.  

Х. Мальтинский «Иосиф Бумагин», поэма. И. Эмиот «Международный 

фестиваль молодежи в Праге», «К новым переселенцам», «Соломону 

Михоэлсу», «Мой возраст», стихи. И. Бронфман «Лесорубы», «Песнь мая», 

«Звеньевая Бейлька», стихи. Л. Вассерман, стихи. М. Риант «Конец марта», 

«Наше счастье», стихи. И. Фефер, стихи. Г. Каменецкий, стихи. А. Платнер, 

стихи. Х. Меламуд «Беспокойный характер», глава из романа. Г. Полянкер 

«Шмая – разбойник», новелла. 

Ю. Шестакова «Там, где шумела тайга», очерк. А. Фадеев, Е. Гельфанд 

«Памяти С. М. Михоэлса». 
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Раздел «Критика и библиография» рецензии на книгу рассказов 

Д. Бергельсона, избранные сочинения П. Тычины, книгу очерков 

М. Альбертона и сборник стихов И. Эмиота.  

Информация о работе Биробиджанского государственного еврейского 

театра им. Л. М. Кагановича. Песня композитора С. Рабунского на слова 

И. Бронфмана. 

Биробиджан : лит-худож. и общественно-полит. альманах Еврейской 

автономной области : на идиш. Вып. 2/5. - Биробиджан : Б. и., 1948. - 112 с. 

Памяти А. А. Жданова. З. Брохин «Великая сила патриотизма, единства и 

дружбы советских людей».  

Г. Рабинков «У кедра», «Взглядом постороннего», новеллы. 

Х. Мальтинский «Двойре», поэма. Л. Квитко «Мальчик с гор», стихи. И. Эмиот 

«Советской Белоруссии», стихи. И. Бронфман, стихи.  

Раздел «Люди нашей области» Б. Миллер «Здесь работал Иосиф 

Бумагин», очерк. Х. Меламуд «Обновление», очерк. Л. Вассерман                    

«С комсомольским огоньком», очерк. В. Любина «Две сестры», очерк. 

М. Миневич «Растет и развивается народное хозяйство Еврейской автономной 

области». Я. Миценгендлер «Здравоохранение в Еврейской автономной 

области». 

Раздел «Критика и библиография» Д. Ритер о повести Э. Казакевича 

«Звезда». Б. Слуцкий о книгах И. Рабина «Мы живем», А. Вергелиса 

«Биробиджанское поколение». И. Эмиот о книге стихов М. Ройтмана 

«Здравствуй, певец». Х. Шмаин «С киноаппаратом по ЕАО». 
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Приложение 5 

Журнал «Форпост» 

 

 

Альманах «Биробиджан» 
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Приложение 6 

 

Организаторы книжного дела 

 

Адаскин И. В 1948-1949 гг. заведующий отделом пропаганды и агитации 

обкома ВКП(б) (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 398. Л. 15; Д. 432. Л. 129). 

Бальбер. В 1941 г. заведующий отделом пропаганды и агитации 

Смидовичского райкома ВКП(б) (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 34). 

Банк И. В 1956 г. заведующий областной станцией юных натуралистов в 

г. Биробиджане, автор брошюры «Опыт работы областной станции юных 

натуралистов». 

Баран. В 1936 г. начальник областной плановой комиссии (Там же. Ф. 

Р 75. Оп. 1. Д. 42. Л. 96). 

Бахмутский Александр Наумович. Первый секретарь обкома ВКП(б) 

(1943-1949), репрессирован в 1950 г. Реабилитирован. В 1944 г. автор очерка 

«ЕАО –детище Ленинско-Сталинской национальной политики» для сборника 

«Десять лет ЕАО» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 219. Л. 70). 

Бердичевский. В 1944 г. заведующий отделом пропаганды и агитации 

обкома ВКП(б). В 1946 г. заведующий отделом пропаганды ГК ВКП(б), член 

комиссии по проведению 30-летия со дня смерти Шолом-Алейхема (Там же. Ф. 

Р-1П. Оп. 1. Д. 220. Л. 53; Д. 292. Л. 106). 

Беров. В 1948 г. заведующий отделом культпросветработы 

Биробиджанского горисполкома (Биробиджанская звезда. - 1948. -11 июня). 

Беспалова. В 1944 г. заведующая отделом народного образования 

Ленинского района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 224. Л. 53). 

Божко. В 1944 г. заведующий отделом народного образования 

Сталинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 217. Л. 63). 

Бородин Б. В 1948 г. заведующий краевым отделом культпросветработы 

(Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 13. Л. 8). 
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Браславский Давид Абрамович. В 1947-1948 гг. заведующий 

областным отделом культпросветработы (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 255. Л. 237; 

Д. 382. Л. 175). 

Братковский А. Г. В 1955 г. заведующий отделом пропаганды и 

агитации обкома КПСС, в 1958 г. член совета областного управления культуры, 

в 1959 г. член художественного совета областного управления культуры (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 318. Л. 39-41; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 395. Л. 174; Д. 402. 

Л. 248).  

Бридов Иван Михайлович. В 1958 г. секретарь обкома ВЛКСМ, член 

совета областного управления культуры (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 395. Л. 174). 

Бывшев. В 1947 г. начальник крайлита (Там же. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 11. 

Л. 1). 

Быченко. В 1946 г. заведующий отделом культпросветработы 

Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 1946. – 14 мая). 

Ваулин. В 1946 г. заведующий отделом культпросветработы 

Облученского района (Биробиджанская звезда. – 1946. – 8 нояб.) 

Венгров. В 1937 г. заведующий отделом культмассовой работы 

Представительства ОЗЕТ ЕАО (ГАЕАО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 356. Л. 2). 

Викторов. В 1930 г. культинструктор в Тихонькой (Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. 

Д. 86. Л. 26). 

Виленская В. Б. В 1949 г. заместитель заведующего областным отделом 

народного образования. В 1952 г. член комиссии по проведению 100-летия со 

дня смерти Н. В. Гоголя (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 136. Л. 2; Ф. Р-215. Оп. 1. 

Д. 12. Л. 20). 

Винокур. В 1950 г. заведующий отделом культпросветработы 

Облученского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 3. Л. 28). 

Волгин. В 1937 г. инспектор областного отдела народного образования 

(Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 355. Л. 20). 

Вольфовская. В 1947 г. руководитель лекторской группы обкома ВКП(б) 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 355. Л. 43). 
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Ворошиловский М. Г. В 1952 г. член комиссии по проведению 100-летия 

со дня смерти Н. В. Гоголя (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 136. Л. 2). 

Ворсовский. В 1949 г. директор педагогического училища. Оно 

располагало значительной библиотекой (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 432. Л. 31). 

Гайдарович Е. Е. В 1944 г. заведующий отделом народного образования 

Бирского района. В 1949 г. заместитель редактора газеты «Биробиджанер 

штерн», заведующий отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б), в 1952 г. 

член комиссии по проведению 100-летия со дня смерти Н. В. Гоголя (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 217. Л. 55; Д. 453. Л. 8; Оп. 4. Д. 136. Л. 2).  

Гельберг. В 1938 г. председатель или секретарь облисполкома, член 

комиссии по празднованию 80-летия со дня рождения Шолом-Алейхема (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 46. Л. 81). 

Гефен Лейб. Переселенец, в 1936 г. жил в с. Валдгейм. 12 июля 1936 г. 

в колхозе им. Лаврентьева в с. Валдгейм состоялся вечер памяти Шолом-

Алейхема, Л. Гефен устроил обед для гостей – поэтов М. Хащевацкого, А. Гая и 

драматурга Г. Кисина (Биробиджанская звезда. – 1936. – 15 июля). 

Гольдмахер. В 1938 г. председатель комиссии по празднованию 80-летия 

со дня рождения Шолом-Алейхема, в 1940 г. депутат Верховного Совета СССР, 

член комиссии по празднованию 30-летия творчества Д. Бергельсона. В 1941 г. 

член комиссии по празднованию 90-летия со дня рождения И. Л. Переца 

(ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 46. Л. 81; Д. 127. Л. 17;Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 177. 

Л. 124). 

Гольдфайн. В 1934 г. заведующий отделом народного образования 

Биробиджанского района, в 1935 г. заведующий областным отделом народного 

образования, в 1935 входил в редколлегию открывающегося издательства (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 7. Л. 46; Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 224. Л. 9). 

Гордина Д. А. В 1947 г. лектор Биробиджанского горкома ВКП(б) (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 348. Л. 16). 

Гофунг П. С. В 1944-1947 гг. заведующий отделом искусств 

облисполкома. В 1959 г. председатель Биробиджанского горисполкома, член 
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художественного совета областного управления культуры (Там же. Ф. Р-1П. 

Оп. 1. Д. 217. Л. 17; Д. 333. Л. 57; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 402. Л. 248). 

Гринштейн Борис Наумович. В 1930 г. ответственный секретарь 

ДальКОМЗЕТа (ГАХК. Ф. Р-2. Оп. 11. Д. 381. Л. 38). 

Долин М. Ф. В 1945 г. секретарь Ленинского райкома ВКП(б). В 1952 г. 

член комиссии по проведению 100-летия со дня смерти Н. В. Гоголя (ГАЕАО. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 432. Л. 72; Оп. 4. Д. 136. Л. 2). 

Дрисин А. В 1944-1947 гг. заведующий областным отделом народного 

образования. В 1945 г. член комиссии для утверждения учебника еврейского 

языка Г. Рабинкова (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 230. Л. 22; Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 260. 

Л. 32; Д. 333. Л.166). 

Дроздов Николай Петрович. В 1930 г. член правления Хабаровского 

отделения ОЗЕТа (ГАХК. Ф. Р-2. Оп. 11. Д. 381. Л. 38). 

Забродин Дмитрий Дмитриевич. В 1951 г. заведующий областным 

отделом культпросветработы. В 1952 г. член комиссии по проведению 100-

летия со дня смерти Н. В. Гоголя (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 136. Л. 2; Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 355. Л. 111).  

Захаров. В 1939 г. председатель облисполкома, организовывал выпуск 

массовых брошюр и листовок к выборам в местные Советы депутатов 

трудящихся (Там же. Ф. 1П. Оп. 1. Д. 68. Л. 59). 

Захватов. В 1952 г. заместитель председателя облисполкома, 

председатель комиссии по проведению в 1952 г. месячника по пропаганде и 

массовому распространению книги в области (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 140. 

Л. 110). 

Зац. В 1941 г. член комиссии по празднованию 90-летия со дня рождения 

И. Л. Переца (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 127. Л. 17). 

Зелькинд. В 1947 г. директор акушерско-фельдшерской школы, в 

которой имелась библиотека с большим фондом (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. 

Д. 355. Л. 34). 
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Зильберштейн М. В 1940 г. заместитель председателя облисполкома, 

член комиссии по празднованию 30-летия творчества Д. Бергельсона, в 1941 г. 

член комиссии по празднованию 90-летия со дня рождения И. Л. Переца. 

В 1943-1946 гг. председатель облисполкома. В 1944 г. автор очерка «ЕАО – 

фронту» для сборника «10 лет ЕАО». В 1945 г. председатель комиссии для 

утверждения текста учебника еврейского языка Г. Рабинкова (Там же. Ф. 1П. 

Оп. 1. Д. 127. Л. 17; Д. 260. Л. 32; Д. 219. Л. 70; Д. 292. Л. 127; Ф. Р-75. Оп. 1. 

Д. 177. Л. 124).  

Зуберник. В 1944 г. председатель областного радиокомитета. В 1946 г. 

член редколлегии альманаха «Биробиджан», заместитель заведующего отделом 

пропаганды и агитации обкома ВКП(б), в 1946 г. член комиссии по проведению 

30-летия со дня смерти Шолом-Алейхема (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 220. Л. 53; 

Д. 292. Л. 106; Д. 293. Л. 64). 

Исаченко И. В 1949 г. заместитель уполномоченного Главлита (Там же. 

Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 14. Л. 25).  

Кадемия. В 1949 г. заведующий отделом народного образования 

Сталинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 432. Л. 31). 

Канельский. В 1928 г. заведующий плановым отделом облисполкома 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 5. Л. 51). 

Кантор. В 1937-1939 гг. заведующий областным отделом народного 

образования (Там же. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 1. Л. 11; Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 58. Л. 22). 

Капитонова Н. В. В 1958 г. директор областного краеведческого музея, 

член совета областного управления культуры, в 1959 г. артистка русского 

народного театра, член художественного совета областного управления 

культуры (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 395. Л. 174; Д. 402. Л. 248). 

Кардонский. В 1936 г. секретарь Центрального Правления ОЗЕТа в 

Тихонькой (Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 86. Л. 78). 

Кеттель. В 1936 г. член Пушкинского комитета (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. 

Д. 15. Л. 89). 
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Коган. В 1944 г. заведующий отделом народного образования 

Биробиджанского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 219. Л. 24). 

Коган Л. И. В 1958 г. начальник отдела кинофикации областного 

управления культуры, член совета областного управления культуры (Там же. Ф. 

Р-75. Оп. 1. Д. 395. Л. 174). 

Константинов Г. С. В 1954-1957 гг. начальник областного отдела 

культпросветучреждений (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 435. Л. 25; Ф. Р-75. Оп. 1. 

Д. 376. Л. 97). 

Коптелов. В 1939 г. заведующий отделом пропаганды и агитации обкома 

ВКП(б), член редколлегии «Массово-популярной книги о ЕАО» (Там же. Ф.    

Р-1П. Оп. 1. Д. 68. Л. 22). 

Корман Михаил. В 1937 г. директор Биробиджанского государственного 

еврейского театра им. Л. М. Кагановича. В 1937 г. был репрессирован (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 24. Л. 6). 

Кочина Шифра Марковна. В 1946 г. депутат Верховного Совета СССР, 

бригадир колхоза «Валдгейм», член комиссии по проведению 30-летия со дня 

смерти Шолом-Алейхема (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 292. Л. 106). 

Кривец. В 1933 г. председатель расценочно-конфликтной комиссии и 

Рабоче-Крестьянской Инспекции (РКК и РКИ). Автор листовки о проведении 

месячника «Легкая кавалерия» с 10 сентября по 10 октября 1933 г. 

(Приложение 1). 

Кучерявенко. В 1950 г. заведующий отделом культпросветработы 

Смидовичского района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 3. Л. 28). 

Лавтаков А. Н. В 1936 г. начальник управления НКВД, член редколлегии 

«Справочника ЕАО» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 12. Л. 54). 

Либерберг И. И. Первый председатель облисполкома, избранный в 

1934 г. на 1 областном съезде Советов. В 1936 г. член редколлегии 

«Справочника ЕАО» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 12. Л. 54). 

Ливант. В 1947 г. лектор обкома ВКП(б) (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 8. 

Л. 5). 
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Лисовский М. И. В 1959 г. секретарь горкома ВЛКСМ, член 

художественного совета областного управления культуры (Там же. Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 402. Л. 248). 

Лобковский С. И. В 1952 г. член комиссии по проведению 100-летия со 

дня смерти Н. В. Гоголя (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 136. Л. 2). 

Ляхов В. Е. В 1958 г. заведующий Биробиджанским районным отделом 

культуры, член совета областного управления культуры (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. 

Д. 395. Л. 174). 

Марьясин М. М. В 1930 г. заместитель председателя Правления 

Хабаровского отделения ОЗЕТа (ГАХК. Ф. Р-2. Оп. 11. Д. 381. Л. 38). 

Митновицкий Е. А. В 1935 г. директор сельскохозяйственной опытной 

станции, занимался выпуском научных материалов (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. 

Д. 7. Л. 46). 

Михайлов. В 1944-1946 гг. секретарь обкома ВЛКСМ, член комиссии по 

проведению 30-летия со дня смерти Шолом-Алейхема (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. 

Д. 217. Л. 17; Д. 292. Л. 106). 

Михайлович. В 1949 г. заведующий отделом культпросветработы 

Сталинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 456. Л. 4). 

Мотовиловская. В 1944 г. заместитель заведующего областным отделом 

народного образования по политпросветработе (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 217. 

Л. 14). 

Низковских. В 1945-1946 гг. начальник областного управления связи, 

организовывал распространение печати в области (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. 

Д. 267. Л. 49; Д. 292. Л. 126). 

Новосельский. В 1938 г. заведующий областным отделом народного 

образования (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 41. Л. 21). 

Оксенгорн. В 1946-1948 гг. председатель областного радиокомитета, 

член комиссии по проведению 30-летия со дня смерти Шолом-Алейхема (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 295. Л. 98; Д. 292. Л. 106; Д. 403. Л. 33). 
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Олешев. В 1946 г. начальник краевого управления издательств и 

полиграфии (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 292. Л. 128). 

Омельченко К. В 1947 г. Уполномоченный СМ СССР по охране военных 

и государственных тайн в печати (Главлит) (Там же. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 11. Л. 1; 

Д. 14. Л. 19). 

Павленко. В 1948 г. председатель правления Хабаровского отделения 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 406. Л. 49). 

Пашкевич Ф. Р. В 1952 г. член комиссии по проведению 100-летия со 

дня смерти Н. В. Гоголя (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 136. Л. 2). 

Пермитина Мария Степановна. В 1945 г. заведующая отделом 

партийной работы. В 1958 г. ответственный секретарь областного общества по 

распространению политических и научных знаний, член совета областного 

управления культуры (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11; Ф. Р-75. Оп. 1. 

Д. 395. Л. 174). 

Песин. В 1947 г. лектор обкома ВКП(б) (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 8. 

Л. 5). 

Петров-Сокольский. В 1928 г. председатель ЛенОЗЕТа, организовывал 

сбор и отправку книг для Биро-Биджана (Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 43. Л. 51). 

Пешехонов. В 1945 г. заведующий областным управлением связи, 

занимался распространением печати в области (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. 

Л. 57). 

Пивоваров. В 1936 г. заведующий областным управлением связи, 

занимался распространением печати в области (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 13. 

Л. 25). 

Рабинович Ихиль Срульевич (1904-1937), первый директор 

педагогического техникума. Репрессирован в 1937. Расстрелян. (Там же. Ф.     

Р-138. Оп. 1. Д. 1. Л. 2). 
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Райхлин Л. Д. В 1952 г. секретарь обкома ВЛКСМ, в 1952 г. член 

комиссии по проведению 100-летия со дня смерти Н. В. Гоголя (Там же. Ф.     

Р-1П. Оп. 4. Д. 136. Л. 2). 

Райхлин М. В 1947 г. инспектор областного отдела культпросветработы, 

в 1950 г. инспектор отдела культпросветработы Биробиджанского района 

(Биробиджанская звезда. – 1947. – 9 авг. Там же. - 1950. – 6 янв.) 

Рашкес. В 1928 г. заместитель председателя ДалькомОЗЕТа, в 1930-

1938 гг. член Президиума Центрального Совета ОЗЕТа (ГАЕАО. Ф. Р-3. Оп. 1. 

Д. 86. Л. 18; Д. 330. Л. 25).  

Решетова Г. В. В 1959 г. председатель облсовпрофа, член 

художественного совета областного управления культуры (Там же. Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 402. Л. 248). 

Ритман. В 1930 г. заведующий Дальневосточным краевым отделом 

народного образования (Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 86. Л. 21). 

Рутенберг А. М. В 1944-1946 гг. секретарь облисполкома. В 1944 г. член 

комиссии по проведению 100-летнего юбилея И. А. Крылова, в 1946 г. член 

комиссии по проведению 30-летия со дня смерти Шолом-Алейхема (Там же. Ф. 

Р-1П. Оп. 1. Д. 217. Л. 61; Д. 267. Л. 49; Д. 292. Л. 106; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 232. 

Л. 89). 

Рыбин А. П. В 1953 г. начальник Главиздата МК СССР, выделял 

наборные машины для газеты «Биробиджанская звезда» (Там же. Ф. Р-1П. 

Оп. 4. Д. 252. Л. 59). 

Рязанцев. В 1950 г. заведующий отделом пропаганды и агитации РК 

ВКП(б) Сталинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 3. Л. 30). 

Садчиков. В 1943 г. начальник Главлита (Там же. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 3. 

Л. 22). 

Сакс. В 1936 г. секретарь Сталинского РК ВКП(б). Составлял брошюру о 

Сталинском районе (Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. д. 298. Л. 37; Д. 361. Л. 3). 
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Сахаров. В 1944 г. заместитель заведующего областным отделом 

народного образования по военной работе (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 219. 

Л. 22). 

Свинкина М. Б. В 1952 г. член комиссии по проведению 100-летия со 

дня смерти Н. В. Гоголя (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 136. Л. 2). 

Селиверстов. В 1939 году и. о. заведующего областным отделом 

народного образования (Там же. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 106. Л. 24).  

Селюнин М. М. В 1959 г. секретарь горкома КПСС, член 

художественного совета областного управления культуры (Там же. Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 402. Л. 248). 

Семенов-Крайчин. В 1928 г. заместитель ответственного секретаря 

ЛенОЗЕТа, занимался сбором и отправкой книг для Биро-Биджана (Там же. Ф. 

Р-3. Оп. 1. Д. 43. Л. 51). 

Симановский. В 1952 г. заведующий лекторской группой обкома 

ВКП(б), член комиссии по проведению в 1952 г. месячника по пропаганде и 

массовому распространению книги в области (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 136. 

Л. 2; Д. 140. Л. 110). 

Сокольская Сарра Абрамовна. В 1942 г. лектор обкома ВКП(б). 

В 1942 г. заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации обкома 

ВКП(б). В 1945 г. заведующая областным отделом культпросветучреждений, 

в 1946 г. освобождена от должности. В 1946 г. член комиссии по проведению 

30-летия со дня смерти Шолом-Алейхема (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 172. Л. 48; 

Д. 292. Л. 106; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 255. Л. 237; Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 5. Л. 91). 

Стариковский. Рабочий фабрики им. Димитрова, в 1938 г. член 

комиссии по проведению 80-летия со дня рождения Шолом-Алейхема (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 46. Л. 81). 

Столбов. В 1930 г. уполномоченный Центрального Правления ОЗЕТа в 

Тихонькой (Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 86. Л.78).  

Сухачевская. В 1949 г. директор областного краеведческого музея (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 456. Л.2). 
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Титов Н. Н. В 1958 г. заведующий организационным отделом 

облисполкома, член совета областного управления культуры (Там же. Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 395. Л. 174). 

Торговникова С. М. В 1944 г. заместитель заведующего отделом школ 

обкома ВКП(б). В 1945 г. член комиссии для утверждения учебника еврейского 

языка Г. Рабинкова. В 1946 г. заведующая школьным отделом обкома ВКП(б), 

в 1946 г. член комиссии по проведению 30-летия со дня смерти Шолом-

Алейхема (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 219. Л. 22; Д. 260. Л. 32; Д. 292. Л. 106). 

Тульчинская. В 1949 г. лектор областного отдела культпросветработы 

(Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 12. Л. 23).  

Фактор. В 1944 г. заведующий отделом пропаганды и агитации 

Биробиджанского райкома ВКП(б) (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 219. Л. 23). 

Флегонтов. В 1930 г. председатель Правления Хабаровского отделения 

ОЗЕТа (ГАХК. Ф. Р-2. Оп. 11. Д. 381. Л. 38). 

Фрид Абрам Исаакович. В 1930 г. член Правления Хабаровского 

отделения ОЗЕТа ( ГАХК. Ф. Р-2. Оп. 11. Д. 381. Л. 38). 

Фурер Борис Абрамович. В 1936 г. председатель горисполкома, в 1937 г. 

председатель Пушкинского комитета (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 24. Л. 24). 

Чукаев. В 1938 году и. о. председателя Центрального Совета ОЗЕТа (Там 

же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 330. Л. 32). 

Шварцберг. В 1946 г. заведующий отделом культпросветработы 

Сталинского района (Биробиджанская звезда. – 1946. – 25 дек.) 

Шейман. В 1949 г. директор медицинской школы, распологавшей 

значительной библиотекой (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 432. Л. 31). 

Шенгаут. В 1936 г. член Пушкинского комитета. В 1937 г. заведующий 

областным отделом народного образования (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 15. 

Л. 89; Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 355. Л. 2).  

Шиаев. В 1942 г. начальник крайлита (Там же. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 5. Л. 12). 
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Шиман А. В 1948-1949 гг. заведующий областным отделом 

культпросветработы (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 9. Л. 25; Биробиджанская 

звезда. - 1949. – 12 марта). 

Шитиков Алексей Павлович. Первый секретарь обкома КПСС (1952-

1955 гг.), первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПСС, занимался 

вопросом обеспечения типографии оборудованием (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 4. 

Д. 252. Л. 25). 

Шпиглер. Рабочий швейной фабрики в 1940 г., член комиссии по 

юбилею Д. Бергельсона (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 177. Л. 124). 

Шпильман Ш. М. В 1945 г. член комиссии для утверждения учебника 

еврейского языка Г. Рабинкова. В 1946 г. директор школы № 2, член комиссии 

по проведению 30-летия со дня смерти Шолом-Алейхема (Там же. Ф. Р-1П. 

Оп. 1. Д. 260. Л. 32; Д. 292. Л. 106). 

Щербанюк И. Л. В 1952 г. член комиссии по проведению 100-летия со 

дня смерти Н. В. Гоголя (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 136. Л. 2). 

Щетинин П. И. В 1958 г. директор областной конторы кинопроката, член 

совета областного управления культуры (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 395. Л. 174). 

Эдельман. В 1937 г. ответственный секретарь Центрального Совета 

ОЗЕТа (Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 330. Л. 29). 

Эльгурт. В 1946 г. заведующий областным отделом народного 

образования (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 292. Л. 106). 

Яньков. В 1936 г. заведующий сектором Хабаровского краевого отдела 

народного образования (Там же. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 20. Л. 6). 

Ячин. В 1933 г. председатель штаба по проведению месячника «Легкая 

кавалерия» с 10 сентября по 10 октября 1933 г., автор листовки о проведении 

месячника (Приложение 1).  
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Приложение 7 

 

Научные, творческие и др. работники 

 

Абдуллаев З. А. В 1933 г. начальник экспедиции ЛенОЗЕТа, горный 

инженер, геолог. Редактор книги «Строительство Еврейской автономной 

области в 1935-1936 гг.» (ГАЕАО. Ф. Р-138. Оп. 3. Д. 20. Л. 143). 

Азадовский М. К. Профессор, исследователь народного творчества. 

Изучал территорию, отведенную для Амурского казачьего войска, задолго до 

образования на ней Еврейской автономной области. 

Александров Михаил Давидович. Заслуженный артист РСФСР.          

21-22 апреля 1948 г. в Биробиджане состоялись два концерта певца 

(Биробиджанская звезда. – 1948. – 25 апр.) 

Бартащевич. Архитектор Хабаровского крайпроекта, автор проекта 

(1954) Дома культуры в г. Биробиджане со зрительным залом на 650 мест 

(ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 409. Л. 8). 

Бекинштейн С. В. В 1945 г. член комиссии для утверждения текста 

учебника еврейского языка Г. Рабинкова (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 260. Л. 32). 

Беренгольц. Преподаватель, член школьной методической секции при 

научной комиссии облисполкома. Составитель еврейского букваря в 1940 г. 

В 1947 г. член комиссии по составлению учебных программ по еврейскому 

языку (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 350. Л. 30; Биробиджанская звезда. – 1940. – 

5 янв.) 

Беров. Горный инженер, преподаватель горно-механического техникума 

в 1936 г., постоянный участник читательских конференций (ГАЕАО. Ф. Р-138. 

Оп. 1. Д. 1. Л. 2; Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 12. Л. 19). 

Вайнтрауб Г. Э. Сотрудник научной комиссии, составитель 

библиографии литературы о ЕАО в 1937-1939 гг. (Там же. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 3. 

Л. 11; Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 356. Л. 2). 
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Вайсман. В 1947 г. преподаватель истории в акушерско-фельдшерской 

школе. В 1958 г. председатель горкома союза культуры, член совета областного 

управления культуры (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 355. Л. 42; Ф. Р-75. Оп. 1. 

Д. 395. Л. 174). 

Винокур Я. И. В 1949 г. преподаватель музыкальной школы, участвовал 

в мероприятиях областной библиотеки (Биробиджанская звезда. – 1949. – 

22 июня). 

Влоско. В 1935 г. артист Биробиджанского государственного еврейского 

театра им. Л. М. Кагановича, принимал участие в вечере с писателем 

Д. Бергельсоном (Биробиджанская звезда. – 1935. – 27 сент.) 

Воробьев. В 1939 г. доцент, сотрудник научной комиссии облисполкома, 

составитель «Гербария луговой растительности ЕАО» (ГАЕАО. Ф. 138. Оп. 1. 

Д. 3. Л. 11). 

Гай А. Дальневосточный поэт, в 1936 г. приезжал в Биробиджан 

(Биробиджанская звезда. – 1936. – 15 июля). 

Герзон И. А. Директор филиала городской музыкальной школы (класс 

скрипки), открытого в 1947 г. в колхозе «Валдгейм» Биробиджанского района 

(Биробиджанская звезда. – 1947. – 5 авг.) 

Гершман Ф. М. В 1947 г. артист Биробиджанского государственного 

еврейского театра им. Л. М. Кагановича, участвовал в мероприятиях областной 

библиотеки  

Гражданкин Михаил Кузьмич. В 1959 г. руководитель городского хора, 

член художественного совета областного управления культуры (ГАЕАО. Ф.    

Р-75. Оп. 1. Д. 402. Л. 248). 

Гросс. Заслуженный артист республики. В 1946 г. член комиссии по 

проведению 30-летия со дня смерти Шолом-Алейхема (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. 

Д. 292. Л. 107). 

Дворкина Ц. И. В 1939 г. автор учебника по еврейскому языку. В 1945 г. 

член комиссии для утверждения учебника еврейского языка Г. Рабинкова, член 
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комиссии для составления учебных программ по еврейскому языку (Там же. Ф. 

Р-1П. Оп. 1. Д. 62. Л. 26; Д. 260. Л. 32; Д. 350. Л. 30). 

Дунаевский И. О. В 1942 г. ансамбль под управлением 

И. О. Дунаевского выступал в Биробиджане (Биробиджанская звезда. – 1942. – 

8 марта). 

Зискин И. М. Художник, в 1933-1934 гг. в числе других художников жил 

и работал в Биробиджане. В 1937 г. 10 января в помещении Биробиджанского 

государственного еврейского театра им. Л. М. Кагановича открылась выставка 

картин художника. В 1937 г. оформлял раздел «ЕАО» на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке в Москве (Биробиджанская звезда. – 1937. – 

10 янв., 15 февр.) 

Казакевич Евгения Борисовна. Супруга Генриха Львовича Казакевича, 

умерла в 1936 г., похоронена в Биробиджане (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 1. 

Л. 27; Д. 32. Л. 36). 

Кац. В 1947 г. член комиссии по составлению программ по еврейскому 

языку и литературе (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 350. Л. 30). 

Кисин Г. Драматург из Хабаровска, в 1936 г. приезжал в Биробиджан 

(Биробиджанская звезда. – 1936. – 15 июля). 

Кобец Г. Писатель, автор сценариев для фильмов, в том числе «Поезд 

идет на восток». В 1934 г. приезжал из Москвы в Биробиджан (Биробиджанская 

звезда. – 1934. – 14 окт.) 

Кутузов. Редактор газеты «Дер Эмес». 22 октября 1932 г. делал доклад о 

развитии ЕАО (ГАЕАО. Ф. Р-138. Оп. 4. Д. 25. Л. 6-7). 

Лехтер Б. И. В 1945 г. член комиссии для утверждения учебника 

еврейского языка Г. Рабинкова. В 1947 г. член комиссии по составлению 

программ по еврейскому языку и литературе (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 260. 

Л. 32; Д. 350. Л. 30). 

Майер Ханнес. В 1933 г. руководитель проекта планировки 

г. Биробиджана (ГАЕАО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 411. Л. 20). 
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Манфрид Н. Критик, в 1939 г. печатал рецензии в газете 

«Биробиджанская звезда». 

Натович. В 1947 г. член комиссии по составлению программ по 

еврейскому языку и литературе (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 350. Л. 30). 

Петров. В 1934 г. научный сотрудник НИИ и лесохимии ДВНИЛИ, 

готовил к изданию материалы по лесохимии (Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 214. 

Л. 14). 

Розенфельд Я. В 1946 г. артист Биробиджанского государственного 

еврейского театра им. Л. М. Кагановича, участвовал в мероприятиях областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 8. Л. 5). 

Русланова Лидия. Артистка, 25-26 апреля 1941 г. выступала в 

Биробиджане в помещении ГОСЕТа. В 1935 г. выступала в приграничных 

районах, но не в Биробиджане (Биробиджанская звезда. – 1941. – 24 апр.) 

Синельников. В 1936 г. артист Биробиджанского государственного 

еврейского театра. Выступал на вечере памяти Шолом-Алейхема в с. Валдгейм 

(Биробиджанская звезда. – 1936. – 15 июля). 

Слонимский. В 1947 г. сотрудник радиокомитета, участвовал в 

мероприятиях областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп.1. Д. 355. Л. 42). 

Сугробкин Л. А. В 1946 г. артист краевого радиокомитета, участвовал в 

мероприятиях областной библиотеки. 

Сяо Эмми. Китайский поэт. В 1937 г. приезжал в Биробиджан. 13 марта 

1937 г. в клубе педагогического техникума состоялся творческий вечер поэта 

(Биробиджанская звезда. – 1937. – 16 марта). 

Трахтенберг. Автор проекта здания облисполкома, построенного в 

1935 г. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 409. Л. 11). 

Фейгин Г. В. В 1947 г. артист Биробиджанского государственного 

еврейского театра им. Л. М. Кагановича, участвовал в мероприятиях областной 

библиотеки. 

Филатов. Архитектор, автор проекта курорта Кульдур (ГАЕАО. Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 409. Л. 9). 
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Фляум Юлия. Ведущая актриса Биробиджанского государственного 

еврейского театра, исполнительницей еврейских народных песен. Супруга 

А. Штейна, актера и режиссера ГОСЕТа. Участвовала в мероприятиях 

областной библиотеки. 

Чернис Э. Г. В 1948 г. редактор областных известий радиокомитета 

(ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 403. Л. 33). 

Черняк. В 1947 г. заведующий областным методическим кабинетом, 

научный работник (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 8. Л. 5). 

Шаевич. Директор открытой в 1937 г. в Биробиджане музыкальной 

школы, которой было присвоено имя А. С. Пушкина (Там же. Ф. Р-101. Оп. 1. 

Д. 3. Л. 46). 

Шальнов Ю. Н. В 1959 г. артист русского народного театра, член 

художественного совета областного управления культуры (Там же. Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 402. Л. 248). 

Шейнин Е. П. Композитор, Заслуженный артист республики. В 1940 г. 

под его руководством в Биробиджане была организована еврейская 

государственная капелла (Биробиджанская звезда. – 1940. – 17 янв.) 

Шестакова Юлия Алексеевна. Хабаровская писательница, в 1937 г. 

редактор перевода на еврейский язык учебника «Краткий курс истории СССР» 

(ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 27. Л. 59). 

Шименко Мира Моисеевна. В 1952 г. главный режиссер 

Биробиджанского русского народного театра, член комиссии по проведению 

100-летия со дня смерти Н. В. Гоголя. В 1959 г. член художественного совета 

областного управления культуры (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 136. Л. 2; Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 402. Л. 248). 

Щупак К. Д. В 1935 г. научный работник сельскохозяйственной опытной 

станции, готовил материалы для издания (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 7. Л. 46). 
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Приложение 8 

 

Сотрудники издательства, газет, 

журнала «Форпост», альманаха «Биробиджан», типографии,  

обллита, члены областного литературного объединения и др. 

 

Абаимов Петр Емельянович. В 1943 г. секретарь парторганизации 

типографии. В 1945 г. начальник линотипного цеха типографии (ГАЕАО. Ф.   

Р-1П. Оп. 1. Д. 193. Л. 3; Д. 267. Л. 11). 

Антонова Тамара Федоровна. В 1945 г. печатник типографии (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Аншин Ш. С. В 1935 г. член комиссии по созданию журнала «Форпост». 

В 1936 г. второй секретарь обкома ВКП(б), член редколлегии «Справочника 

ЕАО» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 2. Л. 23; Д. 12. Л. 54).  

Баранова Фаня Ароновна. В 1945 г. заведующая отделом писем (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Басис Петр Яковлевич. В 1945 г. начальник переплетного цеха 

типографии (Там же. Ф. П-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Белкина Бася Рузиновна. В 1943 г. член редакции газеты 

«Биробиджанская звезда», в 1945 г. заведующая сельскохозяйственным 

отделом (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 194. Л. 2; Д. 267. Л. 11). 

Беляков Г. В 1934 г. редактор газеты «Биробиджанская звезда», в 1934 г. 

снят с должности. 

Березань Михаил Ильич. В 1945 г. начальник наборного цеха 

типографии (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Бирман Марк Соломонович (1898). В 1937 г. редактор газеты 

«Сталинское слово» Смидовичского района, в 1938 г. редактор газеты 

«Биробиджанер штерн», в 1938 г. исключен из ВКП(б) (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. 

Д. 26. Л. 106; Д. 27. Л. 98; Д. 44. Л. 32; Д. 45. Л. 7). 
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Бойко Федор Георгиевич. Подполковник в отставке. В 1957 г. член 

областного литературного объединения, прозаик (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. 

Д. 435. Л. 6).  

Болгов. В 1950 г. директор типографии (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 8. 

Л. 109). 

Брен П. М. В 1949 г. начальник спец. части обллита (Там же. Ф. Р-27. 

Оп. 1. Д. 16. Л. 90). 

Брукаш Меер Хаймович. В 1935 г. работник обллита, педагогического 

техникума, в 1936 г. в списке членов Союза советских писателей (ГАХК, Ф.    

Р-1738. Оп. 1. Д. 14. Л. 2; ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп 1. Д. 2. Л. 31;). 

Букин Яков Ефимович. В 1945 г. начальник печатного цеха типографии 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Вагин. В 1954 г. директор типографии (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 376. 

Л. 97). 

Вайнгауз. В 1936 г. директор издательства (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 14. 

Л. 42). 

Вайнтруб. В 1946 г. сотрудник газеты «Биробиджанер штерн» (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 303. Л. 57). 

Вайсерман И. Ю. В 1939 г. цензор областных газет, в 1948 г. был снят с 

должности инструктора обллита (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 64. Л. 88). 

Васильева Вера Афанасьевна. В 1945 г. литературный сотрудник газет 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Волобринский. В 1935 г. председатель научной комиссии при 

облисполкоме. В 1936 г. член редколлегии журнала «Форпост», член 

редколлегии «Справочника ЕАО» (Биробиджанская звезда. – 1936. – 15 янв.; 

ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 8. Л. 76; Д. 12. Л. 54, 57).  

Володарский Абрам Борисович. В 1949 г. библиотекарь областной 

библиотеки. В 1952 г. сотрудник отдела писем газеты «Биробиджанер штерн» 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 138. Л. 34; Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 12. Л. 16; Д. 14. Л. 5; 

Д. 15. Л. 6). 
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Гаврилюк Владимир Абрамович. В 1952 г. редактор газеты «Сталинец» 

Ленинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 141. Л. 59). 

Гейман Борис Гутельберович. В 1941 г. секретарь газеты 

«Биробиджанер штерн», в 1943-1946 гг. директор типографии, в 1946 г. снят с 

должности, в 1947 г. заместитель редактора газеты «Биробиджанер штерн» 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 48; Д. 193. Л. 3; Д. 267. Л. 11; Д. 343. Л. 67; 

Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 231. Л. 13;). 

Герасимов Иван Алексеевич. Бухгалтер колхоза «Путь к коммунизму» 

Смидовичского района. В 1957 г. член областного литературного объединения, 

прозаик (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 435. Л. 6). 

Гершков. В 1935 г. и 1937 г. директор типографии (Там же. Ф. Р-1П. 

Оп. 1. Д. 7. Л. 62; Д. 24. Л. 70). 

Глухова Фаня Юдовна. В 1940-1945 гг. машинистка редакции газеты 

«Биробиджанер штерн» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Гольдберг. В 1936 г. редактор издательства «Дер Эмес», член 

редколлегии сборника «ЕАО: к 20-летию Октябрьской революции» (Там же. Ф. 

Р-3. Оп. 1. Д. 298. Л. 17; Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 6. Л. 29). 

Гольдман С. Е. В 1938-1939 гг. работал в издательстве областных газет 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 58. Л. 23; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 164. Л. 38). 

Гороховский Б. Е. В 1937-1957 гг. начальник обллита и цензор 

областных газет (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 27. Л. 4; Оп. 4. Д. 434. Л.31; Ф.      

Р-27. Оп. 1. Д. 11. Л. 1). 

Грабштейн И. С. В 1936 г. член редколлегии «Справочника ЕАО». 

В 1936 г. организовывал областное отделение краевого Союза советских 

писателей. В 1936 г. член Пушкинского комитета. 10 февраля 1937 г. выступал 

с докладом на вечере, посвященном 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 12. Л. 54; Д. 13. Л. 18; Д. 15. Л. 89; Биробиджанская 

звезда. – 1937. – 8 февр.) 

Гумин А. М. В 1956 г. был освобожден от должности редактора газеты 

«Биробиджанская звезда» (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 357. Л. 4). 
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Гурьянов. В 1938 г. редактор газеты «Сталинский призыв» Бирского 

района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 47. Л. 15). 

Гутник Матвей Лазаревич. В 1940 г. редактор газеты «Сталинец» 

Ленинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 95. Л. 2). 

Данилов Владимир Андреевич. В 1952 г. редактор газеты «Сталинское 

слово» Смидовичского района, в 1957 г. редактор газеты «Ленинский путь» 

Смидовичского района, член литературного объединения, прозаик (Там же. Ф. 

Р-1П. Оп. 4. Д. 141. Л. 67; Д. 435. Л. 6). 

Десятников Виктор Дмитриевич. Сотрудник газеты «Биробиджанская 

звезда». В 1957 г. член литературного объединения, прозаик (Там же. Ф. Р-1П. 

Оп. 4. Д. 435. Л. 6). 

Дикенштейн. В. 1937 г. цензор газеты «Сталинец» Блюхеровского 

района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 27. Л. 32). 

Жебрак. В 1940 г. технический руководитель типографии, бывший 

ученик наборщика. 

Завелевич. В 1935 г. член комиссии по созданию журнала «Форпост» 

(ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 2. Л. 23). 

Захаревич. В 1940 г. наборщик еврейского наборного цеха типографии. 

Злотников Иосиф Лейбович. В 1936-1937 гг. директор типографии, 

в 1937 г. был направлен в распоряжение политотдела 1-го отделения ДВЖД, 

был начальником строительства типографии в 1937 г. В 1939 г. директор 

типографии, в 1946 г. директор типографии, в 1947 г. директор областного 

издательства (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 13. Л. 19; Д. 24. Л. 70; Д. 292. Л. 127). 

Карлинский Соломон Самойлович. В 1937 г.: директор издательства, 

заведующий отделом партийной работы газеты «Биробиджанер штерн», и. о. 

редактора, снят с работы редактора «Биробиджанер штерн». В 1948 г. 

утвержден редактором газеты «Биробиджанер штерн», освобожден от 

должности инструктора отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б), в 

1949 г. снят с поста редактора «Биробиджанер штерн». В 1949 г. председатель 
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областного отделения Союзпечати (Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 36. Л. 9; Ф. Р-1П. 

Оп. 1. Д. 391. Л. 4; Оп. 4. Д. 3. Л. 14; Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 16. Л. 81). 

Кизер. В 1952 г. заведующий сельскохозяйственным отделом газеты 

«Биробиджанер штерн» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 182. Л. 1-20). 

Киров Константин Дмитриевич. Сменный мастер Теплоозерского 

цементного завода. В 1957 г. член областного литературного объединения, 

прозаик (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 435. Л. 6). 

Климов И. В. В 1938 г. директор издательства областных газет и 

директор типографии (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 46. Л. 16). 

Клячко С. В. В 1935 г. директор типографии, приехал в Биробиджан в 

1931 г. (Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 260. Л. 106). 

Ковригин. В 1937 г. секретарь газеты «Сталинец» с. Блюхерово (ГАЕАО. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 26. Л.106). 

Козинский Шая Аронович. В 1949 г. редактор газеты «Биробиджанер 

штерн» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 447. Л. 47).  

Коган. В 1935 г. был направлен на работу в газету «Сталинское слово» 

Смидовичского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 7. Л. 49). 

Кожухарь Э. Н. В 1939 г. заведующий отделом писем газеты 

«Биробиджанская звезда». В 1944 г. редактор газеты «Сталинец» Ленинского 

района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 66. Л. 77; Д. 224. Л. 54). 

Колкер. В 1937 г. секретарь газеты «Сталинское слово» п. Смидович. 

В 1938 г. заведующий сельскохозяйственным сектором газеты 

«Биробиджанская звезда», в 1938 г. секретарь редакции газеты «Биробиджанер 

штерн» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 26. Л. 106; Д. 44. Л. 32). 

Колодин Николай Егорович. Сотрудник газеты «Биробиджанская 

звезда». В 1957 г. член областного литературного объединения, поэт (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 435. Л. 6). 

Колонтулов. В 1937 г. редактор газеты «Сталинский путь» Сталинского 

района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 26. Л. 106; Р-3. Оп. 1. Д. 361. Л. 3). 
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Корсунский Ефим Матвеевич. В 1955 г. заведующий отделом писем 

газеты «Биробиджанская звезда» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 279. Л. 54). 

Краснов Борис Израйлевич. В 1937 г. редактор газеты «Биробиджанская 

звезда», в 1937 г. редактировал текст перевода на еврейский язык учебника 

«Краткий курс истории СССР», в 1937 г. член редколлегии журнала «Форпост» 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 27. Л. 32, 99). 

Кузнецов Марк Орестович. Сотрудник газеты «Биробиджанская 

звезда». В 1957 г. член областного литературного объединения, прозаик (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 435. Л. 6). 

Кузьменко Сергей Сергеевич. Электрик прядильно-ткацкой фабрики. 

В 1957 г. член областного литературного объединения, прозаик (Там же. Ф.     

Р-1П. Оп. 4. Д. 435. Л. 6). 

Куликов Ф. Г. В 1956 г. редактор газеты «Биробиджанская звезда», 

в 1957 г. председатель организационного бюро областного Союза журналистов 

СССР, потом стал редактором газеты «Тихоокеанская звезда» (Там же. Ф. Р-1П. 

Оп. 4. Д. 357. Л. 4; Д. 408. Л. 98). 

Кушнир С. В. В 1938 г. редактор перевода на еврейский язык учебника 

«Краткий курс истории ВКП(б)», в 1939-1940 гг. редактор журнала «Форпост». 

В 1941 г. член комиссии по проведению 90-летия со дня рождения 

И. Л. Переца. В 1941-1944 гг. секретарь обкома ВКП(б) по пропаганде, член 

редколлегии газеты «Биробиджанер штерн» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 45. 

Л. 117; Д. 46. Л. 61; Д. 60. Л. 80; Д. 127. Л. 17; Д. 148. Л. 3; Д. 224. Л. 46).  

Ландау Яков Шмулевич (1896). В 1938 г. директор издательства 

областных газет, в 1938 г. исключен из ВКП(б) (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 41. 

Л. 14; Д. 44. Л. 84). 

Леечкис Б. Д. В 1937 г. сотрудник обллита, цензор по Сталинскому 

району, в 1938 г. сотрудник редакции газеты «Биробиджанер штерн» (Там же. 

Ф. Р-1П. Д. 27. Л. 4; Д. 44. Л. 32). 

Лысов Вениамин Иванович. В 1952 г. заведующий отделом культуры и 

быта газеты «Биробиджанская звезда» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 142. Л. 152). 
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Майзель Семен Моисеевич. В 1945 г. метранпаж типографии (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Мальцман С. И. В 1939 г. заведующий отделом культуры и быта газеты 

«Биробиджанская звезда» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 66. Л. 77). 

Мардер. В 1939 г. редактор газеты «Сталинец» Ленинского района (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 60. Л. 32). 

Маршев. В 1937 г. начальник строительства областной типографии (Там 

же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 92. Л. 50). 

Масленников Леонид Кириллович. Колхозник сельскохозяйственной 

артели «33-я годовщина Октября». В 1957 г. член областного литературного 

объединения, поэт (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 435. Л. 6). 

Мицель Григорий Шмулевич. В 1945 г. ответственный секретарь 

газеты, в 1946 г. секретарь парторганизации редакции и типографии (Там же. Ф. 

Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11; Д. 291, Л. 13). 

Могилевская. Наборщица типографии, приехала в Биробиджан в 1928 г., 

в 1940 г. начальник наборного цеха. 

Молокоедов Н. П. В 1957 г. редактор газеты «Ленинское знамя» 

Ленинского района, член областного отделения Союза журналистов СССР 

(ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 408. Л. 98). 

Мордухович Абрам Ильич. В 1957 г. начальник областного отдела 

радиоинформации, член областного отделения Союза журналистов СССР, поэт. 

Работал в газетах «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн» (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 408. Л. 98). 

Немцева Нина Федоровна. В 1945 г. печатник типографии (Там же. Ф.    

Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Новиков Константин Ефимович (1912). В 1938 г. редактор газеты 

«Стальной путь» политотдела 1-го отделения ДВЖД (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. 

Д. 45. Л. 92). 

Окнер Хаим Давидович. В 1938 г. редактор газеты «Сталинский путь» 

Сталинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 41. Л. 38). 
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Панман Валерий Ильич (1926-2007). В 1957 г. сотрудник газеты 

«Биробиджанская звезда», член областного литературного объединения, поэт. 

Редактор газеты «Биробиджанская звезда» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 435. Л. 1-

7). 

Пащинский. В 1939 г. заведующий отделом партийной жизни газеты 

«Биробиджанская звезда» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 68. Л. 45). 

Певцов. В 1937 г. заведующий сельскохозяйственным отделом газеты 

«Биробиджанер штерн» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 26. Л. 14). 

Петров И. П. В 1957 г. редактор газеты «Искра Хингана» Облученского 

района, член организационного бюро Союза журналистов СССР (Там же. Ф.   

Р-1П. Оп. 1. Д 408. Л. 98). 

Петушков. В 1937 г. секретарь Блюхеровского РК ВКП(б), редактор 

газеты «Сталинец» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 24. Л. 65). 

Плоткин Л. В 1949 г. редактор газеты «Сталинский путь» с. Амурзет 

(Биробиджанская звезда. – 1949. – 12 марта). 

Попов Павел Дмитриевич. В 1953 г. был освобожден от работы 

директора типографии (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 252. Л. 37). 

Прилипко Федор Степанович. В 1952 г. редактор газеты «Сталинский 

призыв» Облученского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 142. Л. 123). 

Приходько Александр Федорович. В 1952 г. редактор многотиражной 

газеты «Горняк Хингана» Облученского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 138. 

Л. 34).  

Прокопчук Анатолий Владимирович. Преподаватель техникума 

механизации сельского хозяйства. В 1957 г. член областного литературного 

объединения, поэт (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 435. Л. 6). 

Радионова София Яковлевна. В 1945 г. метранпаж типографии (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Резвов Константин Иванович. В 1951 г. редактор газеты 

«Биробиджанская звезда», в 1954 г. освобожден от должности. В 1952 г. член 
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комиссии по проведению 100-летия со дня смерти Н. В. Гоголя (Там же. Ф.     

Р-1П. Оп. 4. Д. 74. Л. 51; Д. 136. Л. 2; Д. 272. Л. 2). 

Резенфельд. В 1946 г. сотрудник газеты «Биробиджанер штерн» (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 303. Л. 57). 

Розенберг Матвей Абрамович. В 1945 г. печатник типографии (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Романовская Роза Кельмановна. В 1945 г. наборщик типографии (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Рохи В. Ю. В 1936 г. член редколлегии «Справочника ЕАО» (Там же. Ф. 

Р-1П. Оп. 1. Д. 12. Л. 54). 

Рутман. В 1935 г. редактор газеты «Сталинский призыв» Бирского района 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 2. Л. 71). 

Саганенко. В 1949 г. заместитель редактора газеты «Биробиджанская 

звезда» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 432. Л. 69). 

Сарапкин. В 1937 г. редактор газеты «Сталинец» Блюхеровского района 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 26. Л. 106). 

Синтоцкайте Сарра Шлемовна. В 1945 г. наборщик типографии (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Слепак М. В 1937 г. сотрудник обллита, цензор по Смидовичскому 

району, редактор газеты «Сталинское слово» Смидовичского района (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 27. Л. 4, 99). 

Слижикова Валентина Дмитриевна. В 1945 г. линотипист типографии 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Смирнов. В 1943 г. директор областной типографии (Там же. Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 212. Л. 129). 

Смирнов Василий Михайлович. Житель Облучья. В 1957 г. член 

областного литературного объединения, поэт (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. 435. 

Л. 6). 

Смуров Николай Иванович. В 1947 г. директор областной типографии 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 341. Л. 33). 
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Соркин. В 1935 г. директор областной типографии. 

Спектор Ева Ароновна. В 1945 г. корректор (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. 

Д. 267. Л. 11). 

Спивак М. Е. В 1936 г. член комиссии по организации конференции по 

еврейскому языку, готовил выступление по теме «Терминология». В 1939 г. 

редактор газеты «Сталинский путь» Сталинского района (Там же. Ф. Р-1П. 

Оп. 1. Д. 15. Л. 122; Д. 72. Л. 2). 

Стасюков. В 1937 г. член комиссии по реорганизации (слиянию) 

областных газет (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 24. Л. 113). 

Столов. В 1937 г. начальник строительства областной типографии.  

Суров. В 1948 г. директор областной типографии (ГАЕАО. Ф. Р-1П. 

Оп. 1. Д. 398. Л. 15). 

Табакшнейдер. В 1947 г. был освобожден от должности литературного 

сотрудника газеты «Биробиджанер штерн» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 348. 

Л. 16). 

Тарханов (Эрдберг) Оскар (1989). В 1936 г. член Союза советских 

писателей, из Биробиджана (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 435. Л. 6). 

Телерман М. Т. В 1945 г. член комиссии для утверждения учебника 

еврейского языка Г. Рабинкова. В 1946 г. сотрудник газеты «Биробиджанер 

штерн» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 260. Л. 32; Д. 303. Л. 57). 

Телинский Николай Иванович. В 1945 г. цинкограф типографии (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Тисман Любовь Вениаминовна. В 1945 г. линотипист типографии (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Точеный П. А. В 1939 г. заведующий сельскохозяйственным отделом 

газеты «Биробиджанская звезда» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 68. Л. 4). 

Улицкий Вульф Яковлевич. В 1945 г. бывший заведующий 

сельскохозяйственным отделом газеты (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Ускова Е. Г. В 1939 г. редактор газеты Сталинского зерносовхоза 

Сталинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 60. Л. 78). 
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Фельдман. В 1935 г. заместитель директора областной типографии (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 8. Л. 25). 

Фетисова Татьяна Андрониковна. В 1945 г. линотипист типографии 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 11). 

Финкельштейн Х. Л. В 1935 г. прибыл из Москвы, окончив КУНМЗ им. 

Мархлевского, в редакцию газеты «Биробиджанер штерн» в 1937 г. заведовал в 

газете отделом информации и писем (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 7. Л. 49). 

Фишман М. И. Корректор, приехал из Сухуми в 1936 г. 

Фрадкин М. М. В 1943 г. редактор газеты «Биробиджанская звезда», в 

1951 г. снят с должности. В 1946 г. член комиссии по проведению 30-летия со 

дня смерти Шолом-Алейхема (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 188. Л. 34; Д. 292. 

Л. 106). 

Фрейдлин Х. Л. Переплетчик, приехал из Ленинграда в 1936 г. 

Фурман. В 1934 г. был снят с должности директора областной 

типографии, в 1936 г. снова директор типографии, в 1940 г. начальник 

переплетного цеха (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 1. Л. 20). 

Хайкин Н. Д. В 1955 г. сотрудник газеты «Биробиджанер штерн» (Там 

же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 328. Л. 52). 

Халиф. Председатель областного отделения Союзпечати, в 1937 г. 

редактор газеты «Сталинский призыв» Бирского района (Там же. Ф. Р-1П. 

Оп. 1. Д. 26. Л. 106). 

Херхель. В 1940 г. наборщик еврейского наборного цеха типографии. 

Хореев. В 1939 г. председатель областного планового отдела, член 

редколлегии «Массово-популярной книги о ЕАО», организовывал выпуск 

«Русско-еврейского карманного словаря», в 1942 г. заместитель председателя 

облисполкома (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 68. Л. 22; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 201. 

Л. 119). 

Храмцов В. М. В 1939 г. заведующий военным отделом газеты 

«Биробиджанская звезда» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 66. Л. 77). 
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Хуберман. В 1935 г. член комиссии по созданию журнала «Форпост» 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 2. Л. 23). 

Цимблер З. М. В 1937 г. уполномоченный обллита по радиовещанию. 

В 1939 г. заместитель редактора и заведующий отделом пропаганды газеты 

«Биробиджанская звезда» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 27. Л. 99; Д. 66. Л. 77). 

Циркель Н. Б. В 1937-1939 гг. ответственный секретарь газеты 

«Биробиджанская звезда», в 1946 г. член редколлегии альманаха «Биробиджан» 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 26. Л. 106; Д. 66. Л. 77; Д. 293. Л. 64). 

Цырульник Цаля Шабсович. В 1952 г. редактор газеты «Сталинский 

призыв» Облученского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 138. Л. 34). 

Черноброд Мендель Беркович (Борисович). В 1935 г. окончил 

Московский Всесоюзный коммунистический институт журналистики, работал в 

хабаровской газете «Тихоокеанская звезда», в 1938-1939 гг. редактор газеты 

«Биробиджанская звезда», в 1939 г. редактор «Массово-популярной книги 

о ЕАО», в 1941 г. член комиссии по празднованию 90-летия со дня рождения 

И. Л. Переца. В 1942 г. был отозван в распоряжение крайкома. (Там же. Ф.       

Р-1П. Оп. 1. Д. 40. Л. 6; Д. 68. Л. 22; Д. 127. Л. 17). 

Шавер Давид Гаврилович. Сотрудник газеты «Биробиджанская звезда». 

В 1957 г. член областного литературного объединения, прозаик (Там же. Ф.     

Р-1П. Оп. 4. Д. 435. Л. 6). 

Шафранский. В 1947 г. редактор газеты «Сталинский путь» с. Амурзет. 

Швайштейн Лев Моисеевич. В 1934-1937 гг. редактор газеты 

«Биробиджанская звезда», в 1936 г. член Пушкинского комитета. В 1937 г. 

исключен из ВКП(б) и расстрелян (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 1. Л. 38, 36; 

Д. 15. Л. 89; Д. 26. Л. 124). 

Шварцбард Исаак Соломонович. В 1934 г. председатель комиссии 

культпропаганды оргбюро, заведующий отделом пропаганды, агитации и 

печати обкома ВКП(б). В 1936 г. член редколлегии «Справочника ЕАО». 

В 1937 г. редактор журнала «Форпост» (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 1. Л. 38; 

Д. 27. Л. 7; Д. 12. Л. 54). 
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Шейнин. В 1937 г. член редколлегия журнала «Форпост» (Там же. Ф.      

Р-1П. Оп. 1. Д. 27. Л. 99). 

Шехтер. Заместитель редактора газеты «Биробиджанер штерн», в 1941 г. 

снят с должности (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 129. Л. 23). 

Шидловер. В 1935 г. редактор газеты «Сталинское слово» 

Смидовичского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 2. Л. 88). 

Школьников. Инструктор оргбюро, в 1934 г. назначен директором 

областной типографии (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 1. Л. 20). 

Шницер. В 1937 г. цензор газеты «Сталинский призыв» п. Бира (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 27. Л. 32). 

Шустер Б. Г. В 1938 г. редактор газеты «Сталинец» политотдела 

Биробиджанского зерносовхоза (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 44. Л. 81). 

Эйтигон Мария Савельевна. В 1958 г. сотрудник областного радио и 

газеты «Биробиджанская звезда», награждена грамотой в связи с 50-летием 

(Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 397. Л. 259). 

Этин. В 1935 г. заведующий райлитом Бирского района, в 1938 г. 

инструктор отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б), член редколлегии по 

переводу на еврейский язык учебника «Краткий курс истории ВКП(б)», 

в 1940 г. секретарь обкома ВЛКСМ, член комиссии по юбилею Д. Бергельсона, 

в 1941 г. член комиссии по проведению 90-летия со дня рождения И. Л. Переца 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 45. Л. 117; Д. 47. Л. 53; Д. 127. Л. 17; Ф. Р-75. Оп. 1. 

Д. 177. Л. 124). 

Яблоновский Семен Николаевич. В 1950 г. редактор газеты 

«Биробиджанер штерн», в 1952 г. член комиссии по проведению 100-летия со 

дня смерти Н. В. Гоголя (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 6. Л. 4; Д. 136. Л. 2). 
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Приложение 9 

 

Сотрудники книжных магазинов и др. 

 

Баранов. Н. В 1934 г. заведующий областным отделением КОГИЗа, 

в 1935 г. снят и исключен из членов ВКП(б) (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 1. 

Л. 20; Д. 2. Л. 26). 

Баранова. В 1953 г. общественный распространитель печати в 

Ленинском районе (Овчинников, М. И. Газеты и журналы в массы / 

М. И. Овчинников, М. И. Говзман. – Хабаровск, 1954. – С. 20-24). 

Белова М. П. В 1955 г. общественный распространитель печати в 

Биробиджанской МТС (Петров, М. И. Каждому трудящемуся – газеты и 

журналы / М. И. Петров, М. И. Говзман. – Хабаровск, 1956. – С. 42-44). 

Борисов. Рабочий. В 1935 г. писал в газету «Биробиджанская звезда» о 

плохой работе книжного ларька на Тунгусском лесозаводе (Биробиджанская 

звезда. – 1935. – 13 янв.) 

Варвенко М. П. В 1956 г.начальник отделения связи с. Дежнево 

Ленинского района (Петров, М. И. Каждому трудящемуся – газеты и журналы / 

М. И. Петров, М. И. Говзман. – Хабаровск, 1956. – С. 42-44). 

Возовик М. В 1940 г. работник центрального книжного магазина 

г. Биробиджана (Биробиджанская звезда. – 1940. – 19 сент.) 

Вольфсон Р. В 1938 г. писал в газету о работе КОГИЗа (Биробиджанская 

звезда. – 1938. - 4 июля). 

Ворновицкий. В 1953 г. начальник областного отделения Союзпечати 

(ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 368. Л. 310). 

Галах И. Б. Закончил КУНМЗ им. Мархлевского (Москва). В 1935 г. 

заведующий партийным отделом газеты «Биробиджанер штерн». В 1937 г. 

заведующий областным отделением КОГИЗа (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 2. 

Л. 89; Д. 24. Л. 18). 
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Гендельман Самуил Моисеевич. В 1953-1957 гг. директор областного 

отделения книготорга, в 1958 г. член совета областного управления культуры, в 

1959 г. член художественного совета управления культуры (ГАХК. Ф. Р-1210. 

Оп. 1. Д. 20. Л. 62; ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 274. Л. 71; Д. 418. Л. 1-3; Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 395. Л. 174; Д. 402. Л. 248). 

Герлеева Мария Михайловна. В 1956 г. заведующая магазином в 

п. Известковый Облученского района (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 436. Л. 58). 

Грушко. В 1938 г. председатель облпотребсоюза, организовывал сеть 

книжных магазинов по области (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 44. Л. 93). 

Губерман. В 1940 г. председатель облпотребкооперации, организовывал 

сеть книжных магазинов по области (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 182. Л. 12). 

Дикий. В 1953 г. общественный распространитель печати в Ленинском 

районе (Овчинников, М. И. Газеты и журналы в массы / М. И. Овчинников, 

М. И. Говзман. – Хабаровск, 1954. – С. 20-24). 

Золотарцева М. Е. В 1955 г. почтальон Ленинского района 

(Петров, М. И. Каждому трудящемуся – газеты и журналы / М. И. Петров, 

М. И. Говзман. – Хабаровск, 1956. – С. 42-44). 

Ильюшенко. В 1953 г. заведующий книжным магазином г. Облучье 

(ГАХК. Ф. Р-1210. Оп. 1. Д. 20. Л. 62).  

Калменсон С. С. В 1953 г. почтальон Ленинской конторы связи 

(Овчинников, М. И. Газеты и журналы в массы / М. И. Овчинников, 

М. И. Говзман. – Хабаровск, 1954. – С. 20-24). 

Коган. В 1935 г. председатель облпотребсоюза, организовывал сеть 

книжных отделов в магазинах потребкооперации (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 5. 

Л. 7). 

Кон Р. В 1940 г. заведующий книжным магазином в п. Бира 

(Биробиджанская звезда. – 1940. – 19 сент.) 

Кушнер. В 1935 г. управляющий областным КОГИЗом (ГАЕАО. Ф. Р-1П. 

Оп. 1. Д. 2. Л. 23). 
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Левин М. В 1940 г. заведующий книжным магазином в г. Облучье, 

в 1950 г. заведующий магазином книготорга (г. Биробиджан) (Там же. Ф. Р-27. 

Оп. 1. Д. 18. Л. 53; Биробиджанская звезда. – 1940. – 19 сент.) 

Линник Г. И. В 1955 г. общественный распространитель печати в 

с. Чурки Ленинского района (Петров, М. И. Каждому трудящемуся – газеты и 

журналы / М. И. Петров, М. И. Говзман. – Хабаровск, 1956. – С. 42-44). 

Лозинский. В 1935 г. уполномоченный ЦентроКОГИЗа (ГАЕАО. Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 33. Л.21). 

Лончакова Т. Е. В 1955 г. почтальон в Ленинском районе (Петров, М. И. 

Каждому трудящемуся – газеты и журналы / М. И. Петров, М. И. Говзман. – 

Хабаровск, 1956. – С. 42-44). 

Майстер. В 1935 г. заведующий областным КОГИЗом (ГАЕАО. Ф. Р-1П. 

Оп. 1. Д. 6. Л. 84). 

Маркин. В 1949 г. заведующий книжным магазином г. Биробиджана 

(Там же. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 16. Л. 72). 

Маркман. В 1938-1939 гг. директор книжного магазина, управляющий 

областным КОГИЗом (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 41. Л. 45). 

Маркус Ш. В 1940 г. экспедитор областного КОГИЗа, в 1948-1949 гг. 

заведующий книжным магазином г. Биробиджана (Биробиджанская звезда. – 

1940. – 19 сент.; ГАЕАО. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 16. Л. 33; Д. 18. Л. 53). 

Матвенчев. В 1938 г. писал в газету о работе КОГИЗа (Биробиджанская 

звезда. – 1938. – 17 окт.) 

Микрюков. В 1953 г. начальник почтового отделения с. Благословенное 

Сталинского района (Овчинников, М. И. Газеты и журналы в массы / 

М. И. Овчинников, М. И. Говзман. – Хабаровск, 1954. – С. 20-24). 

Музилеева. В 1955 г. почтальон Облученского района (Петров, М. И. 

Каждому трудящемуся – газеты и журналы / М. И. Петров, М. И. Говзман. – 

Хабаровск, 1956. – С. 42-44). 
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Нагаев. В 1953 г. общественный распространитель печати в Сталинском 

районе (Овчинников, М. И. Газеты и журналы в массы / М. И. Овчинников, 

М. И. Говзман. – Хабаровск, 1954. – С. 20-24). 

Некрасова Д. А. В 1955 г. общественный распространитель печати в 

с. Чурки Ленинского района (Петров, М. И. Каждому трудящемуся – газеты и 

журналы / М. И. Петров, М. И. Говзман. – Хабаровск, 1956. – С. 42-44). 

Нехзер. В 1952 г. общественный распространитель печати в Амурзетской 

МТС (Биробиджанская звезда. – 1952. – 19 нояб.) 

Носик М. И. В 1955 г. почтальон в Ленинском районе (Петров, М. И. 

Каждому трудящемуся – газеты и журналы / М. И. Петров, М. И. Говзман. – 

Хабаровск, 1956. – С. 42-44). 

Носкова. В 1953 г. почтальон с. Ленинское (Овчинников, М. И. Газеты и 

журналы в массы / М. И. Овчинников, М. И. Говзман. – Хабаровск, 1954. – 

С. 20-24). 

Петренкова. В 1952 г. заведующая отделением связи колхоза 

им. Жданова Облученского района (Биробиджанская звезда. – 1952. – 11 июля). 

Плоткин. В 1935-1936 гг. начальник областного отделения Союзпечати 

(ГАЕАО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 265. Л. 10). 

Разумова. В 1955 г. почтальон п. Бира Облученского района 

(Петров, М. И. Каждому трудящемуся – газеты и журналы / М. И. Петров, 

М. И. Говзман. – Хабаровск, 1956. – С. 42-44). 

Райзблат. В 1953 г. организатор отдела Союзпечати в Сталинском районе 

(Овчинников, М. И. Газеты и журналы в массы / М. И. Овчинников, 

М. И. Говзман. – Хабаровск, 1954. – С. 20-24). 

Ротенштейн. В 1945-1946 гг. начальник областного отделения 

Союзпечати (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 267. Л. 48; Д. 297. Л. 112). 

Рулев. В 1941 г. начальник областного отделения Союзпечати (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 48). 
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Савицкий. В 1953 г. начальник отделения Союзпечати Ленинского 

района (Овчинников, М. И. Газеты и журналы в массы / М. И. Овчинников, 

М. И. Говзман. – Хабаровск, 1954. – С. 20-24). 

Сергеева Надежда Михайловна. В 1956 г. заведующая книжным 

магазином п. Микояновск Облученского района (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 436. 

Л. 58). 

Смекун И. В 1940 г. работник центрального книжного магазина 

г. Биробиджана (Биробиджанская звезда. – 1940 г. – 19 сент.) 

Собельман. В 1936 г. заведующий областным КОГИЗом (ГАЕАО. Ф.      

Р-1П. Оп. 1. Д. 12. Л. 95).  

Ушаков С. И. В 1955 г. почтальон Ленинского района (Петров, М. И. 

Каждому трудящемуся – газеты и журналы / М. И. Петров, М. И. Говзман. – 

Хабаровск, 1956. – С. 42-44). 

Фигельбаум. В 1957 г. книгоноша-общественница, распространитель 

литературы (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 418. Л.3). 

Фрайфельд. В 1935 г. заведующий книжным магазином г. Биробиджана 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 2. Л. 26). 

Шохирев Р. Ф. В 1955 г. начальник отдела Союзпечати Облученского 

района (Петров, М. И. Каждому трудящемуся – газеты и журналы / 

М. И. Петров, М. И. Говзман. – Хабаровск, 1956. – С. 42-44). 

Шухман А. В 1940-1941 гг. управляющий областным КОГИЗом (ГАЕАО. 

Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 128. Л. 48; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 182. Л. 12;). 

Щекина. В 1952 г. сотрудница районной конторы связи с. Дежнево 

Ленинского района (Биробиджанская звезда. – 1952. – 29 февр.) 

Ярославцев. В 1952 г. общественный распространитель печати в 

Амурзетской МТС (Биробиджанская звезда. – 1952. -19 нояб.) 
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Приложение 10 

 

Директора БОУНБ им. Шолом-Алейхема  

 

1933 г. Элиович Иосиф Хацкелевич (1903-1943), окончил рабфак, 

библиотечный семинар Народного института еврейской культуры, заведовал 

Центральным архивом прессы при киевском Институте еврейской 

пролетарской культуры. В 1933 году был послан для руководства 

Биробиджанской центральной библиотекой. В Биробиджане проработал около 

4-х лет. В конце 1936 г. уехал в Ленинград, был заведующим еврейским 

отделом в библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская 

национальная библиотека) (ГАЕАО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 16. Л. 8).  

1938 г. Дмитриева. 31 декабря 1938 г. была «освобождена от 

обязанностей директора библиотеки и назначена помощником директора» (Там 

же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 1. Л. 1).  

1938 г. Дехтяр З. 31 декабря 1938 г. была назначена директором 

центральной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 1. Л. 1). 

1939 г. Железнова А. А. В 1939 г. назначена врио заведующей 

библиотекой, в 1939 г. назначена заведующей детским отделением областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 1. Л. 27, 36).  

1940 г. Журбов. В 1938 г. областной отдел народного образования, 

инспектор по библиотекам. В 1940 г. директор библиотеки (Там же. Ф. Р-100. 

Оп. 1. Д. 44. Л. 4; Биробиджанская звезда. – 1940. – 18 авг.)  

1941 г. Жаворонкова И. Н. Директор с 2 февраля по 20 декабря 1941 г. 

Имеются сведения, что поводом для снятия с работы явилось «исчезновение 

с выставки к 62-летию со дня рождения И. В. Сталина двух иллюстраций из 

речи И. В. Сталина и обложки первого издания произведения И. В. Сталина   

«О Ленине и ленинизме» в альбоме «Сталин» (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 6. 

Л. 3, 33). 

1941-1942 гг. Попова М. А. Директор с 20 декабря 1941 г. по 15 марта 

1942 г. (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 6. Л. 33; Д. 7. Л. 9). 

1942-1943 гг. Ибрагимова Т. Н. Директор с 16 марта 1942 г. по 5 октября 

1943 г. (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 7; Д. 8. Л. 7). 
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1943 г. Лукьяненко. В 1943 г. директор библиотеки (Биробиджанская 

звезда. – 1943. – 31 июля). 

1943-1951 гг. Корчминский Наум Абрамович (1922-1997), образование 

среднее педагогическое. Директор с 6 октября 1943 г. по 2 сентября 1951 г. 

В 1951 г. временно, по совместительству, исполнял обязанности заведующего 

областным отделом культпросветработы. В 1955 г. был направлен на работу в 

газету «Биробиджанер штерн», прошел путь от заведующего отделом 

партийной жизни до редактора (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 8. Л. 7; Ф. Р-1П. 

Оп. 4. Д. 136. Л. 82; Д. 144. Л. 104; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 355. Л. 46).  

1951-1952 гг. Бушманова З. И. Директор с 3 сентября 1951 г. по 23 марта 

1952 г. (уволена в связи с выездом мужа) (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 13. Л. 57; 

Д. 2. Л. 3). 

1952 г. Бекетова Елизавета Васильевна (1922), окончила Томский 

библиотечный техникум. В областной библиотеке с 1949 г. В 1951 г. была 

заведующей передвижным отделом. С 24 марта по 15 мая 1952 г. временно 

исполняла обязанности директора библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 14. 

Л. 25,53; Д. 15. Л. 6; Д. 18. Л. 5; Оп. 2. Д. 2. Л. 3; Д. 13. Л. 76).  

1952-1960 гг. Соколовская Геня Соломоновна (1925-2004), окончила 

Московский государственный библиотечный институт. В библиотеке с октября 

1951 г., работала заведующей читальным залом. Директор с 16 мая 1952 г по 

5 сентября 1960 г. В 1958 г. член совета областного управления культуры. 

С 1960 г. работала преподавателем в Хабаровском краевом культурно-

просветительном училище (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 142. Л. 123; Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 395. Л. 174; Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 10. Л. 70; Д. 13. Л. 79; Оп. 1. Д. 14. 

Л. 53). 

1960-1987 гг. Бергер Борис Давыдович (1930-2000), окончил 

Московский государственный библиотечный институт. В библиотеке с августа 

1953 г., работал библиографом-методистом, заведующим читальным залом. 

Директор с 6 сентября 1960 г. по 15 марта 1987 г. В 1958 г. был начальником 

отдела культпросветработы областного управления культуры, членом совета 
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областного управления культуры (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 395. Л. 174; Ф.      

Р-215. Оп. 2. Д. 13. Л. 132, 147; ОУНБ. Кн. приказов 1955-1966 гг. Л. 94).  

1987-1990 гг. Чида Мария Дмитриевна (1934-2005), образование 

высшее библиотечное. В областной библиотеке с сентября 1966 г., работала 

библиотекарем передвижного отдела, библиографом, старшим библиотекарем 

методического отдела, заведующей методическим отделом, заместителем 

директора. С 16 марта 1987 г. по 15 янв. 1990 г. директор библиотеки (ОУНБ. 

Кн. приказов 1955-1966 гг. Л. 201; 1966-1972 гг. Л. 47).  

1990-1999 гг. Антонова Галина Леонидовна. В областной библиотеке с 

августа 1984 г., работала старшим методистом научно-методического отдела. 

Директор с 16 января 1990 г. по апрель 1999 г. (ОУНБ. Кн. приказов 1982-   

1985 гг. Л. 78, 126). 

 

 

Приложение 11 

 

Сотрудники библиотек, библиотекари-общественники и др. 

 

Андрусенко Г. Ф. В 1952 г. заведующая библиотекой ДК рудника 

им. Микояна п. Микояновск Облученского района (Биробиджанская звезда. – 

1952. – 13 февр.) 

Бабкина Пелагея Николаевна (1915), окончила Моршанский 

библиотечный техникум. В 1941 г. заведующая читальным залом областной 

библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 6. Л. 16). 

Балабаева. В 1951 г. заведующая детской библиотекой при клубе 

железнодорожников г. Облучье (Биробиджанская звезда. – 1951. – 28 авг.) 

Баран Фира. В 1941 г. библиотекарь читального зала детского отделения 

областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 6. Л. 8-9; Биробиджанская 

звезда. – 1941. - 16 окт.)  
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Басова Гита Цалевна. В 1974 г. старший библиотекарь методического 

отдела областной библиотеки (ОУНБ. Кн. приказов 1972-1975 гг. Л. 66). 

Бассман. В 1942 г. заведующая библиотекой с. Бирофельд 

Биробиджанского района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 172. Л. 48). 

Баткина. В 1949 г. библиотекарь-общественник на станции Биробиджан-

2 (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 12. Л. 26). 

Беленькая Татьяна Давыдовна (1920), окончила педагогическое 

училище. В 1938 г. библиотекарь областной библиотеки, в 1941 г. и. о. 

заведующей отделом обработки, в 1950 г. старший библиотекарь, в 1951 г. 

уволилась (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 1. Л. 20; Д. 2. Л. 9; Д. 6. Л. 5; Оп. 1. Д. 14. 

Д. 5; Биробиджанская звезда. – 1949. – 19 окт.) 

Белоусова. В 1951 г. библиотекарь детской библиотеки при клубе 

железнодорожников г. Облучье (Биробиджанская звезда. – 1951. – 28 авг.) 

Бергер Антонина Геннадьевна. Образование высшее библиотечное. 

В 1962 г. была назначена заведующей вновь открываемой городской 

библиотеки г. Биробиджана. Временно, до открытия библиотеки, работала 

библиотекарем абонемента областной библиотеки (ОУНБ. Кн. приказов 1955-

1966 гг. Л. 135, 138). 

Березовская Вера Давыдовна (1922). В 1941 г. работала библиотекарем 

еврейского отдела областной библиотеки, с 1945 г. библиотекарем детского 

отделения, в 1945 г. уволена (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 9; Д. 6. Л. 6). 

Беркович Бетя. В 1951 г. библиотекарь с. Валдгейм Биробиджанского 

района (Биробиджанская звезда. – 1951. – 21 апр.) 

Блувштейн С. В 1944-1946 гг. заведующая библиотекой п. Биракан 

Бирского района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 217. Л. 55; Биробиджанская 

звезда. – 1946. – 17 мая). 

Борисенко. В 1952 г. заведующая Амурзетской районной библиотекой 

(Биробиджанская звезда. – 1952. – 10 февр.) 

Борисенко Е. В 1950 г. заведующая библиотекой п. Бира 

(Биробиджанская звезда. – 1950. – 17 янв.) 
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Боровских М. В 1952 г. заведующий библиотекой артели «Новая жизнь» 

с. Пузино Сталинского района (Биробиджанская звезда. – 1953. – 28 окт., 

16 нояб.) 

Бородина (супруга С. Боржеса). В 1951 г. библиотекарь школы № 2 г. 

Биробиджана (Биробиджанская звезда. – 1951. – 26 мая). 

Браверман. В 1946 г. заведующая библиотекой с. Благословенное 

Сталинского района (Биробиджанская звезда. – 1946. – 25 дек.) 

Бранц Н. В 1950 г. окончила Обоянский библиотечный техникум 

Курской области, в 1950 г. заведующая библиотекой с. Пузино Сталинского 

района (Биробиджанская звезда. – 1950. – 19 авг.) 

Братиков Иван Савельевич. В 1949 г. заведующий библиотекой 

с. Кульдур Облученского района (Биробиджанская звезда. – 1949. - 16 марта). 

Броварная И. Л. В 1958 г. библиотекарь областной библиотеки, 

образование среднее библиотечное (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 7. Л. 17). 

Вайзер А. В 1942 г. заведующий колхозной библиотекой с. Валдгейм 

Биробиджанского района (Биробиджанская звезда. – 1942. – 18 апр.) 

Вайнер. В 1939 г. библиотекарь областной библиотеки, в 1939 г. 

библиотекарь детского отделения (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 1. Л. 11, 13). 

Вайсман Раиса Соломоновна (1939), окончила курсы ученичества при 

областной библиотеке. С 1955 г. библиотекарь областной библиотеки (Там же. 

Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. Л. 29). 

Валершмен Я. М. В 1939 г. библиотекарь читального зала областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 1. Л. 19). 

Василькова Мария Никитична (1924). В 1940 г. библиотекарь 

читального зала областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л.5). 

Вассерман Л. И. В 1939 г. библиотекарь областной библиотеки, в 1939 г. 

освобождена от обязанностей заведующей детским отделением областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 1. Л. 12, 27). 
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Верник Зельда Мойсеевна (1921), образование среднетехническое. 

В 1948 г. заведующая абонементом областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. 

Оп. 2. Д. 2. Л. 33). 

Веселова Алла Ивановна (1950), окончила Амурское культурно-

просветительное училище. В 1970 г. библиотекарь областной библиотеки (Там 

же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. Л. 37). 

Винарева Александра Абрамовна (1927), окончила учительский 

институт в г. Хабаровске. В 1944-1945 гг. библиотекарь абонемента областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. Л. 40; Биробиджанская звезда. – 

1944. – 29 сент.; Там же. - 1945. – 14 июля). 

Волынец Лена Давыдовна (1914). В 1940 г. библиотекарь областной 

библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 11). 

Ворновицкая Минна Павловна, образование среднее педагогическое. 

В 1953 г. библиотекарь читального зала областной библиотеки, в 1956 г. 

заведующая методическим отделом, в 1961 г. переведена на должность 

библиотекаря национального фонда при абонементе (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 1. 

Д. 14. Л. 137; Д. 22. Л. 2; ОУНБ. Кн. приказов 1955-1966 гг. Л. 21, 112).  

Воропаева Ольга Ивановна. В 1950-1951 гг. заведующая районной 

библиотекой Ленинского района (Биробиджанская звезда. – 1950. – 23 авг.; Там 

же. - 1951. – 18 авг.) 

Гайзенберг Ида Израйлевна (1908), окончила двухмесячные 

библиотечные курсы в Польше. В 1940 г. библиотекарь областной библиотеки 

(ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 14). 

Гальченко. В 1948 г. заведующая городской библиотекой г. Облучье 

(Биробиджанская звезда. – 1948. – 14 авг.) 

Гершкович Шлема Рафулевич, образование средне-педагогическое. 

В 1949 г. библиотекарь областной библиотеки, в 1950 г. заведующий еврейским 

фондом (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 12. Л. 16; Д. 14. Л. 5).  
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Гильман. В 1938 г. архитектор, член научно-технического совета 

Наркомпроса. Эксперт проекта здания областной библиотеки (Там же. Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 84. Л. 24-34). 

Глухова Ида Филипповна (1925). В 1947 г. библиотекарь областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 21). 

Голикова Валентина Александровна. В 1950 г. заведующая 

библиотекой п. Микояновск Облученского района (Биробиджанская звезда. – 

1950. – 4 апр.) 

Голубова Е. В 1941 г. заведующая районной библиотекой 

Смидовичского района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 33; Биробиджанская 

звезда. – 1941. – 1 июня). 

Горелик. В 1946 г. заведующий библиотекой с. Пузино Сталинского 

района (Биробиджанская звезда. – 1946. – 25 дек.) 

Горелик Барбара Еремеевна (1923). В 1940 г. библиотекарь областной 

библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 29). 

Горелик М. Я. В 1950 г. завхоз областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. 

Оп. 2. Д. 13. Л. 18). 

Гуляева. В 1952 г. библиотекарь районной библиотеки п. Смидович 

(Биробиджанская звезда. – 1952. – 20 февр.) 

Данилова. В 1952 г. заведующая библиотекой п. Биракан Облученского 

района (Биробиджанская звезда. – 1952. – 9 авг.) 

Данилович Чарна Исааковна (1911). Окончила Смоленский еврейский 

педагогический техникум, Одесский педагогический институт. С 1940 г. 

заведующая еврейским фондом, в 1942 г. заведующая передвижным фондом, 

в 1945-1947 гг. учитель еврейского языка средней школы № 2, в 1947 г. 

заведующая еврейским фондом областной библиотеки, в 1950-1951 гг. 

библиотекарь школы № 10 г. Биробиджана (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. 

Л. 43; Д. 7. Л. 2; Биробиджанская звезда. – 1950. – 23 авг.; Там же. – 1951. – 

26 мая).  
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Декина. В 1946 г. заведующая библиотекой с. Нагибово Сталинского 

района (Биробиджанская звезда. – 1946. – 25 дек.) 

Денисова Раиса Ивановна. Образование высшее библиотечное. 

В 1966 г. методист справочно-библиографического и методического отдела 

областной библиотеки, с 1969 г. заведующая методическим отделом (ОУНБ. 

Кн. приказов 1955-1966 гг. Л. 200; 1966-1972 гг. Л. 47). 

Доке Валентина Владимировна (1909). В 1941 г. заведующая 

читальным залом областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 27). 

Дорес Наум Яковлевич (1894), учился в Коммунистической академии. 

В 1934 г. библиотекарь областной библиотеки (Там же. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 16. 

Л. 5). 

Друбицкая Евгения Шлемовна (1926). В 1944 г. библиотекарь 

читального зала областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. Л. 51). 

Друскина З. В 1951 г. заведующая библиотекой с. Кирово Ленинского 

района (Биробиджанская звезда. – 1951. - 7 апр.) 

Дудкова. В 1943 г. заведующая библиотекой с. Биджан Ленинского 

района (Биробиджанская звезда. – 1943. – 14 дек.) 

Дурлукова. В 1949 г. библиотекарь-общественник при клубе швейной 

фабрики г. Биробиджана (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 12. Л. 26; Биробиджанская 

звезда. – 1949. – 4 февр.) 

Елистратова Алевтина Алексеевна (1924). В 1940 г. библиотекарь 

областной библиотеки, в 1941-1949 гг. отдел комплектования и обработки 

(ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 32; Д. 6. Л. 8; Биробиджанская звезда. – 1949. 

– 19 окт.) 

Елькина Мария Матвеевна (1918), окончила Владивостокский 

библиотечный техникум. В 1944-1945 гг. заведующая детским отделением 

областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 36; Биробиджанская 

звезда. – 1944. – 29 сент.; Там же. – 1945. – 14 июля). 

Жаворонкова А. И. В 1941 г. областная библиотека, отдел 

комплектования и обработки, методист (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 6. Л. 8, 33).  
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Железнова. В 1939 г. заведующая районной библиотекой п. Бира, 

Бирского района (Там же. Ф. Р-87. Оп. 1. Д. 36. Л. 33). 

Жестова. В 1942 г. библиотекарь колхоза «Красный партизан» 

Смидовичского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 172. Л. 48). 

Забарская Рива Матвеевна (1923), окончила Биробиджанское 

педагогическое училище. В 1941 г. библиотекарь детского отделения областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 6. Л. 8, 9).  

Загун Раиса Львовна (1934). В 1953 г. принята на курсы библиотекарей 

при областной библиотеке (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. Л. 58). 

Зайцев. В 1941 г. заведующий библиотекой с. Даниловка Смидовичского 

района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 33). 

Залуцкая. В 1952 г. библиотекарь-общественник на хлебозаводе 

г. Биробиджана (Биробиджанская звезда. – 1952. – 9 янв.) 

Зимкин. В 1946 г. заведующий библиотекой п. Николаевка 

Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 1946. – 8 нояб.) 

Иванов. В 1949 г. библиотекарь-общественник на радиоцентре 

г. Биробиджана (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 12. Л. 26). 

Израйлева Мария Борисовна. Образование средне-библиотечное. 

В 1950 г. заведующая детским отделением областной библиотеки, в 1959 г. 

библиотекарь детского отделения (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 14. Л. 12). 

Ионас В. Еврейский общественный деятель. В 1928 г. в газете «Дер 

Эмес» напечатал воззвание о создании книжного фонда для Биробиджана (Там 

же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 7. Л. 35). 

Исаева. В 1949 г. библиотекарь-общественник в артели «Деталь» 

г. Биробиджана (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 12. Л. 26). 

Исаева Вера. В 1950 г. окончила Обоянский библиотечный техникум 

Курской области, в 1950 г. библиотекарь библиотеки п. Известковый 

Облученского района (Биробиджанская звезда. – 1950. – 19 авг.) 

Ицковская Нина Марковна (1926), окончила Ленинградский 

государственный библиотечный институт. В 1949 г. библиотекарь областной 
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библиотеки, в 1950 г. заведующая библиотекой-автомобилем, с 1951 г. 

заведующая отделом комплектования и обработки, с 1951 г. заведующая 

еврейским фондом, с 1953 г. заведующая читальным залом (ГАЕАО. Ф. Р-215. 

Оп. 2. Д. 2. Л. 68; Оп. 1. Д. 14. Л. 25, 137; Д. 15. Л. 6). 

Каляпкина Юлия Александровна, окончила Хабаровскую краевую 

культурно-просветительную школу. В 1953 г. заведующая библиотекой-

автомобилем, с 1954 г. библиотекарь читального зала (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. 

Д. 13. Л. 132, 154). 

Каникевич Анна Моисеевна (1927). В 1946 г. библиотекарь областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 57). 

Кантер Вера Моисеевна (1924). В 1941 г. библиотекарь отдела 

комплектования и обработки областной библиотеки, в 1941 г. библиотекарь 

читального зала (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 45; Д. 6. Л. 9).  

Капитонова Т. Г. В 1965 г. заведующая справочно-библиографическим и 

методическим отделом областной библиотеки (ОУНБ. Кн. приказов 1955-

1966 гг. Л. 184). 

Каплан Мария Александровна (1913). В 1952 г. поступила на курсы 

библиотекарей при областной библиотеке (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 60). 

Кац. В 1950 г. библиотекарь-общественник обозостроительного завода 

г. Биробиджана (Биробиджанская звезда. – 1950. – 23 авг.) 

Кац Виктория Гензелевна (1926), окончила Московский 

государственный библиотечный институт. В 1949 г. заведующая читальным 

залом областной библиотеки, в 1951 г. заведующая абонементом, в 1952 г. 

ответственная за организацию курсов библиотекарей (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. 

Д. 2. Л. 44; Д. 12. Л. 17.; Д. 13. Л. 72). 

Кельнер Люба Яковлевна (1929). В 1948 г. библиотекарь областной 

библиотеки, в 1949 г. уволена (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 50). 

Керстиняцкий Муня Семенович (1913), окончил Московский 

государственный еврейский театральный техникум (актер). В 1941 г. завхоз 

областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 76). 
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Кибель Шоэль Манесович (1913), Польша, окончил Варшавский 

государственный университет (юридический факультет), Свердловский 

педагогический институт (иностранный факультет). В 1946 г. библиотекарь 

абонемента областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 72). В 1947 

г. зам директора областной библиотеки (Там же. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 146. Л. 119).  

Клейман Владимир Соломонович (1909), образование среднее 

(рабфак), окончил два курса медицинского института. В областной библиотеке 

с 1933 г. (Там же. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 16. Л. 10).  

Клименко Анна Ивановна (1927), окончила Хабаровское краевое 

культурно-просветительное училище. В 1948 г. библиотекарь областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 51). 

Кобзарь. В 1938 г. архитектор проектной мастерской областного отдела 

коммунального хозяйства г. Биробиджана. Автор проекта здания областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 84. Л. 24-34). 

Ковшуненко Федор Иванович (1922). В 1940 г. библиотекарь областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 67). 

Коган Л. А. В 1945 г. библиотекарь читального зала детского отделения 

областной библиотеки, в 1946 г. уволилась (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 82). 

Козловская Полина Акимовна (1914), окончила рабфак при Омском 

педагогическом институте. В 1941 г. библиотекарь читального зала областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 85). 

Колесникова Вера Анатольевна (1929). В 1946 г. библиотекарь 

областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 63). 

Константинова Тамара Георгиевна. Окончила Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры. В 1960 г. библиотекарь детского 

отделения областной библиотеки, в 1960 г. библиограф, в 1969 г. заведующая 

отделом библиографии (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 7. Л. 98; ОУНБ.                 

Кн. приказов 1955-1966 гг. Л. 98; 1966-1972 гг. Л. 47).  

Корабань Лидия Васильевна (1928). В 1945 г. библиотекарь областной 

библиотеки, в 1945 г. уволилась (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 54).  
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Коренева Алла Арсентьевна (1929), окончила Хабаровскую краевую 

культурно-просветительную школу, Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры. В 1951 г. библиотекарь детского отделения областной 

библиотеки, в 1952 г. заведующая передвижным отделом, в 1952 г. методист, 

в 1954 г. заведующая читальным залом, в 1959 г. заведующая абонементом 

(Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. Л. 78; Д. 13. Л. 113; Оп. 1. Д. 14. Л. 53, 125; Д. 22. 

Л. 2). 

Коробанова Мария Федоровна (1922), окончила Хабаровскую краевую 

культурно-просветительную школу. В 1952 г. библиотекарь абонемента 

областной библиотеки, в 1954 г. методист, в 1956 г. заведующая методическим 

отделом (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. Л. 87; Оп. 1. Д. 22. Л. 2; Д. 27. Л. 9; 

ОУНБ. Кн. приказов 1955-1966 гг. Л. 21). 

Коротченко. В 1948 г. заведующая библиотекой с. Даниловка 

Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 1948. – 14 авг.) 

Костикова Прасковья Спиридоновна (1922), окончила Хабаровское 

краевое культурно-просветительное училище. В 1950 г. библиотекарь 

абонемента, в 1952 г. заведующая отделом межбиблиотечного абонемента и 

передвижных библиотек (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. Л. 90; ОУНБ. Кн. 

приказов 1955-1966 гг. Л. 21). 

Костринская. В 1939 г. снята с работы библиотекаря областной 

библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 1. Л. 5). 

Котловская Клавдия. В 1946 г. заведующая районной библиотекой 

Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 1946. – 17 нояб.) 

Котова Екатерина Кондратьевна. В 1944 г. заведующая библиотекой 

п. Бира Бирского района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 217. Л. 52; 

Биробиджанская звезда. – 1944. – 20 дек.) 

Краснобрижая Нина Борисовна. В 1951 г. заведующая профсоюзной 

библиотекой клуба им. Шевчука Смидовичского района (Биробиджанская 

звезда. – 1951. – 7 июля). 
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Кузнецова. В 1952 г. библиотекарь с. Валдгейм Биробиджанского района 

(Биробиджанская звезда. – 1952. -29 февр.) 

Кучеренко З. П. В 1950 г. библиотекарь библиотеки п. Николаевка 

Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 1950. – 7 окт.) 

Кушнарев П. В 1948 г. заведующий библиотекой ст. Облучье 

(Биробиджанская звезда. – 1948. – 15 дек.) 

Ласин Ф. С. В 1945 г. заведующий читальным залом областной 

библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 105). 

Левина Рахиль Львовна. В 1945 г. библиотекарь областной библиотеки 

(Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 8. Л. 5). 

Лейкина. В 1949 г. библиотекарь-общественник на прядильно-ткацкой 

фабрике г. Биробиджана (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 12. Л. 26). 

Лиокумович В. В 1939 г. библиотекарь областной библиотеки (Там же. 

Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 1. Л. 4). 

Литвак Мариам Борисовна (1923). В 1947 г. заведующая детским 

отделением областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 77; 

Биробиджанская звезда. – 1947. – 13 авг.) 

Лурье. В 1938 г. инженер, член научно-технического совета 

Наркомпроса, эксперт проекта здания областной библиотеки (Там же. Ф. Р-75. 

Оп. 1. Д. 84. Л. 24-34). 

Лясота Любовь Федоровна (1934), окончила Хабаровское краевое 

культурно-просветительное училище. В 1960 г. библиотекарь абонемента 

областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. Л. 110). 

Мазурина. В 1947 г. заведующая районной библиотекой Ленинского 

района (Биробиджанская звезда. – 1947. – 9 авг.) 

Майшева Рая Ивановна. В 1950 г. библиотекарь абонемента детского 

отделения областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 14. Л. 12).  

Макарова Зинаида Николаевна (1930). В 1952 г. поступила на курсы 

библиотекарей при областной библиотеке (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. 

Л. 117). 
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Малинская С. Е. В 1954 г. заведующая детским отделением областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 21. Л. 18; Д. 27. Л. 29). 

Маллер Чара Владимировна (1924), окончила Хабаровское краевое 

культурно-просветительное училище. В 1950 г. заведующая автоклубом 

областной библиотеки, в 1951 г. библиотекарь отдела комплектования и 

обработки. В 1951 г. в сентябре ученица курсов библиотечных работников при 

областной библиотеке. В 1952 г. заведующая еврейским фондом, в 1956 г. 

заведующая отделом комплектования и обработки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. 

Д. 13. Л. 34, 48, 58, 64; ОУНБ. Кн. приказов 1955-1966 гг. Л. 21). 

Малышенко Мария Васильевна (1928). В 1953 г. поступила на курсы 

библиотекарей при областной библиотеке (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. 

Л. 123). 

Мальцева Лидия. В 1950 г. после окончания Обоянского библиотечного 

техникума Курской области приехала работать библиотекарем в Сталинский 

район (Биробиджанская звезда. – 1950. – 19 авг.) 

Медовар Нюся Шаевна (1904), по образованию бухгалтер. В 1947 г. 

заведующая детским отделением областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. 

Оп. 2. Д. 5. Л. 80). 

Миндлив Фира Лазаревна (1918). В 1939 г. библиотекарь областной 

библиотеки, в 1941 г. уволилась (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 1. Л. 30; Д. 4. 

Л. 85).  

Михайлюк Н. В 1948 г. заведующая железнодорожной библиотекой 

ст. Ин Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 1948. – 14 авг.) 

Монастырская М. В 1951 г. заведующая детским отделением областной 

библиотеки (Биробиджанская звезда. – 1951. – 26 мая). 

Науменко. В 1952 г. библиотекарь-общественник на Инском паровозном 

депо Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 1952. – 20 февр.) 

Некрасова Лидия Нифодьевна (1924). В 1944 г. библиотекарь 

областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 109). 
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Ненадо. В 1941-1942 гг. заведующая библиотекой п. Николаевка 

Смидовичского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 33; Биробиджанская 

звезда. – 1942. – 11 апр.) 

Никитенко Нина Сергеевна (1934). В 1953 г. поступила на курсы 

библиотекарей при областной библиотеке (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. 

Л. 136). 

Новгородовская Т. Я. (1922). В 1945 г. библиотекарь детского отделения 

областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 112). 

Ольшанская. В 1951 г. библиотекарь школы № 8 г. Биробиджана 

(Биробиджанская звезда. – 1951. – 26 мая). 

Осипенко Е. П. В 1951 г. заведующая поселковой библиотекой 

ст. Волочаевка-1 Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 1951. – 

25 дек.) 

Пантюхин. В 1950 г. заведующий библиотекой с. Союзное Сталинского 

района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 3. Л. 26). 

Папе Ольга Михайловна (1892). В 1940 г. заведующая отделом 

обработки областной библиотеки, в 1941 г. уволена (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. 

Д. 5. Л. 108; Д. 6. Л. 5). 

Пахомов Михаил Иванович (1913), окончил Московский 

государственный библиотечный институт. В 1942 г. библиограф областной 

библиотеки, в 1945 г. уехал в Москву (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 125; 

Оп. 1. Д. 5. Л. 91). 

Перемыслова. В 1949 г. библиотекарь-общественник на фанерном заводе 

г. Биробиджана (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 12. Л. 25). 

Персон. Врач из Москвы. В 1947 г. передал в областную библиотеку 

2558 экз. книг на еврейском языке (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 8. Л. 5). 

Перцовская Клара Литмановна (1931), окончила Белорусский 

государственный университет. В 1967 г. библиотекарь абонемента областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. Л. 141). 
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Планидина. В 1941 г. заведующая детским отделением областной 

библиотеки (Биробиджанская звезда. – 1941. – 16 окт.) 

Плетнева Антонина Семеновна (1935). В 1952 г. поступила на курсы 

библиотекарей при областной библиотеке (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. 

Л. 146). 

Позднякова. В 1952 г. заведующая библиотекой с. Дежнево Ленинского 

района (Биробиджанская звезда. – 1952. – 29 февр.) 

Покорная А. А. В 1958 г. заведующая читальным залом областной 

библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 7. Л. 17). 

Покровская Валентина Владимировна (1951), окончила Хабаровское 

краевое культурно-просветительное училище. В 1970 г. библиотекарь 

областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. Л. 151). 

Половаренко Д. И. В 1951 г. библиотекарь детской библиотеки 

г. Облучье (Биробиджанская звезда. – 1951. – 21 дек.) 

Полторапуд Григорий Петрович (1922). В 1940 г. библиотекарь 

областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 88). 

Поляковская Э. С. В 1949 г. заведующая районной библиотекой 

с. Валдгейм Биробиджанского района. В 1950 г. заведующая клубом с. 

Валдгейм (Биробиджанская звезда. – 1949. – 15 нояб.; ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 4. 

Д. 3. Л. 27). 

Потапова Таисия Николаевна (1917). В 1941 г. заведующая 

абонементом областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 138). 

Похвалинская Нина Васильевна (1931), окончила Ленинградский 

государственный библиотечный институт. В 1956 г. библиограф областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2. Л. 153).  

Радушевская. В 1951 г. библиотекарь школы № 6 г. Биробиджана 

(Биробиджанская звезда. – 1951. – 26 мая). 

Ратнер. В 1949 г. библиотекарь-общественник обозостроительного 

завода г. Биробиджана (Биробиджанская звезда. – 1949. – 19 июня). 
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Рахманова Надежда Ивановна (1928), окончила Хабаровское краевое 

культурно-просветительное училище. В 1948 г. библиотекарь областной 

библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 92). 

Рехтлер. В 1957 г. библиотекарь областной библиотеки (Там же. Ф. Р-1П. 

Оп. 4. Д. 418. Л. 3). 

Ример Дора Григорьевна. В 1952 г. заведующая библиотекой колхоза 

им. Хрущева Биробиджанского района (Биробиджанская звезда. – 1952. – 

16 янв.) 

Розенберг Геня. В 1941 г. заведующая абонементом детского отделения 

областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 6. Л. 8, 9). 

Розенблюм Мария Вениаминовна (1921), окончила Московский 

государственный библиотечный институт им. Молотова. В 1947 г. библиограф-

методист областной библиотеки (Там же. Ф. Р-125. Оп. 2. Д. 5. Л. 97). 

Ройфе Мария. В 1949 г. библиотекарь-общественник на фабрике 

«Ширпотреб» г. Биробиджана (Там же. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 12. Л. 25). 

Рыжих Любовь Иосифовна (1919), образование семь классов. В 1933 г. 

библиотекарь областной библиотеки, в 1938 г. в отделе обработки книг, 

в 1941 г. заведующая детским отделением областной библиотеки (Там же. Ф.     

Р-100. Оп. 1. Д. 16. Л. 4; Р-215. Оп. 2. Д. 6. Л. 9). 

Сальникова Екатерина Васильевна. Окончила Московский 

государственный библиотечный институт. В 1957 г. библиотекарь областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 10. Л. 4).  

Сапожникова Тамара Ивановна (1948), окончила Хабаровское краевое 

культурно-просветительное училище. В 1969 г. библиотекарь областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 10. Л. 1). 

Саулич Раиса Алексеевна (1928), окончила Хабаровское краевое 

культурно-просветительное училище. В 1961 г. библиотекарь областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 10. Л. 5). 
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Сафонова Антонина Сидоровна (1929), окончила Хабаровское краевое 

культурно-просветительное училище. В 1951 г. библиотекарь областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 10. Л. 12). 

Свердлова Раиса Петровна (1942), окончила Хабаровское краевое 

культурно-просветительное училище. В 1964 г. библиотекарь областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 10. Л. 15). 

Свиридова А. И. В 1950 г. после окончания Обоянского библиотечного 

техникума Курской области приехала в Амурзет, в 1950-1952 гг. заведующая 

Амурзетской районной библиотекой (Биробиджанская звезда. – 1950. – 19 авг.; 

Там же. 1952. – 10 февр.) 

Серпик Б. В 1939 г. библиотекарь областной библиотеки (ГАЕАО. Ф.     

Р-215. Оп. 2. Д. 1. Л. 32). 

Силинская Н. В 1950 г. заведующая районной библиотекой 

Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 1950. – 31 марта). 

Скорова Ида Спиридоновна. В 1951 г. заведующая технической 

библиотекой п. Смидович (Биробиджанская звезда. – 1951. – 7 июля). 

Скрибовская А. В 1949 г. заведующая детским отделением областной 

библиотеки (Биробиджанская звезда. – 1949. – 28 янв.) 

Смоляренко Г. А. Работала директором Смидовичской ЦРБ. В 1976 г. 

переведена в областную библиотеку методистом (ОУНБ. Кн. приказов 1975-

1979 гг. Л. 32). 

Снисаренко Лиля Владимировна (1941), окончила Восточно-

Сибирский государственный институт культуры. В 1966 г. библиотекарь 

областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 10. Л. 37). 

Сподикова Анюта Наумовна (1916), образование начальное, заочные 

библиотечные курсы. С августа 1934 г. библиотекарь с. Дежнево 

Блюхеровского района (Там же. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 16. Л. 3). 

Сподобец Ф. Д. В 1949 г. заведующий библиотекой с. Кирово 

Ленинского района (Биробиджанская звезда. – 1949. – 15 февр.) 
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Стародубцева. В 1949 г. библиотекарь-общественник при клубе швейной 

фабрики г. Биробиджана (Биробиджанская звезда. – 1949. – 4 февр.) 

Сумчинская Рая Владимировна. В 1950 г. заведующая читальным 

залом детского отделения областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 1. 

Д. 14. Л. 12).  

Суханова Инна Николаевна (1928), окончила Московский 

государственный библиотечный институт. В 1951 г. методист областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 10. Л. 51; Оп. 1. Д. 14. Л. 53). 

Табачник Раиса Абрамовна (1916). В 1948 г. библиотекарь детского 

отделения областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 5. Л. 104). 

Тарасенко. В 1941 г. заведующая библиотекой с. Владимировка 

Смидовичского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 33). 

Тихомирова Татьяна Александровна, окончила Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры. В 1966 г. библиотекарь читального зала 

областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 2, Л. 22; ОУНБ. Кн. приказов 

1966-1972 гг. Л. 14). 

Ткач Ф. В 1939 г. библиотекарь читального зала областной библиотеки 

(ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 1. Л. 14). 

Ткачук. В 1950 г. библиотекарь с. Самара Сталинского района (Там же. 

Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 3. Л. 27; Биробиджанская звезда. – 1950. – 19 мая). 

Тлустенко Петр Михайлович. В 1950 г. заведующий библиотекой 

с. Даниловка Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 1950. – 16 авг.) 

Тутучикина. В 1942 г. временно назначена заведующей читальным 

залом областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 7. Л. 2). 

Тыра М. П. В 1952 г. заведующая библиотекой с. Екатерино-Никольское 

Сталинского района (Биробиджанская звезда. – 1952. – 16 нояб.) 

Тютина Нина Михайловна (1922), окончила Ленинградский 

государственный библиотечный институт. В 1948 г. библиотекарь областной 

библиотеки, в 1950 г. методист (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 10. Л. 61; Оп. 1. 

Д. 14. Л. 5). 
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Фадеева. В 1941 г. заведующая библиотекой с. Волочаевка 

Смидовичского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 33). 

Файн Д. В 1948 г. библиотекарь в с. Валдгейм Биробиджанского района 

(Биробиджанская звезда. – 1948. – 14 авг.) 

Факторович. В 1934 г. заведующая библиотекой п. Бира Бирского 

района (Там же. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 16. Л. 2). 

Фалина Валентина. В 1950 г. после окончания Обоянского 

библиотечного техникума Курской области работала заведующей библиотекой 

с. Волочаевка Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 1950. – 19 авг.) 

Фердер Анна Абрамовна (1908). В 1940 г. библиотекарь читального зала 

областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 185). 

Фиш. В 1948 г. заведующая библиотекой п. Биракан Облученского 

района (Биробиджанская звезда. – 1948. – 14 авг.) 

Фрайман Т. А. В 1941 г. библиотекарь читального зала детского 

отделения областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 6. Л. 6, 8; 

Биробиджанская звезда. – 1941. – 16 окт).  

Хайкина Сарра Наумовна. В 1949 г. библиотекарь областной 

библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 12. Л. 16; Д. 14. Л. 5).  

Харитос Дора Исааковна (1923). В 1940 г. библиотекарь абонемента 

областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 4. Л. 166). 

Хариус Д. И. В 1941 г. библиотекарь читального зала областной 

библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 6. Л. 8). 

Хиба. В 1942 г. библиотекарь колхоза «Моряк» Смидовичского района 

(Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 172. Л. 48). 

Хмырова. В 1949-1950 гг. заведующая городской библиотекой 

г. Облучье (Биробиджанская звезда. – 1949. – 13 дек.; Там же. - 1950. – 23 авг.) 

Хорунц Нина Васильевна. Образование высшее библиотечное. В 1958 г. 

библиограф областной библиотеки (Там же. Ф. Р-215. Оп.1. Д. 7. Л. 17). 

Черновская Рахиль Элевна. В 1949 г. библиотекарь-общественник на 

фанерном заводе г. Биробиджана (Биробиджанская звезда. – 1949. – 19 июня). 
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Шайдовская О. В 1948 г. заведующая библиотекой п. Бира 

Облученского района (Биробиджанская звезда. – 1948. – 14 авг.) 

Шаповалов Борис Николаевич (1931), окончил Харьковский 

государственный библиотечный институт. В 1960 г. методист областной 

библиотеки, в 1963 г. заведующий методическим отделом (ГАЕАО. Ф. Р-215. 

Оп. 1. Д. 33. Л. 3; Оп. 2. Д. 10. Л. 104; ОУНБ. Кн. приказов 1955-1966 гг. 

Л. 155). 

Шарова П. Д. В 1947 г. заведующая библиотекой клуба 

железнодорожников г. Облучье (Биробиджанская звезда. – 1947. – 9 авг.) 

Шатуло Лидия Васильевна (1941), окончила Хабаровское краевое 

культурно-просветительное училище. В 1967 г. библиотекарь областной 

библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 10. Л. 109). 

Шевченко Ефим Михайлович. В 1952 г. библиотекарь-общественник 

Инской дистанции пути Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 

1952. – 20 февр.) 

Шевякова. В 1956 г. заведующая библиотекой с. Калинино Ленинского 

района (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 436. Л. 50). 

Шехтер Майя Лазаревна (1932), окончила Хабаровское краевое 

культурно-просветительное училище. В 1967 г. библиотекарь областной 

библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 10. Л. 117). 

Шматкова. В 1952 г. заведующая библиотекой колхоза им. Кирова 

Ленинского района (Биробиджанская звезда. – 1952. – 5 сент.) 

Шнеур Виктор Леонидович (1930), окончил Хабаровское краевое 

культурно-просветительное училище. В 1952 г. заведующий библиотекой-

автомобилем областной библиотеки (ГАЕАО. Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 10. Л. 121; 

Д. 13. Л. 101). 

Шойхет Полина. В 1956 г. заведующая библиотекой колхоза «Трудовая 

нива» Ленинского района (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 436. Л. 50). 

Эпштейн Полина Элевна (1919-1988), окончила педагогическое 

училище. В 1940 г. библиотекарь областной библиотеки, в 1941 г. заведующая 
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абонементом, в 1953 г. отдел комплектования и обработки (Там же. Ф. Р-215. 

Оп. 2. Д. 10. Л. 113; Д. 6. Л. 8; Оп. 1. Д. 14. Л. 137; Д. 22. Л. 2). 

Юрьева Мария Титовна (1915). В 1940 г. библиотекарь областной 

библиотеки, в 1941 г. отдел комплектования и обработки (Там же. Ф. Р-215. 

Оп. 2. Д. 4. Л. 172; Д. 6. Л. 8). 

Яркевич Ципа Моисеевна (1891). В 1937 г. заведующая районной 

библиотекой Бирского района, в 1937 репрессирована. В 1956 г. заведующая 

книжным магазином п. Бира Облученского района (Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. 

Д. 436. Л. 58). 

 

 

Приложение 12 

 

Работники изб-читален, клубов, Домов культуры и др. 

 

Болотнова. В 1942 г. заведующая клубом с. Раздольное 

Биробиджанского района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 172. Л. 48). 

Борохович. В 1948 г. заведующий железнодорожным клубом 

ст. Биробиджан-1 (Биробиджанская звезда. – 1948. – 11 июня). 

Бузилевич. В 1949 г. заведующий клубом п. Известковый Облученского 

района (Биробиджанская звезда. – 1949. – 15 февр.) 

Вдовин. В 1941 г. заведующий медпунктом, член совета избы-читальни 

с. Нижне-Спасское Смидовичского района, читал лекции на медицинские темы 

(ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 32). 

Величко Александра Мироновна. В 1948 г. заведующая избой-читальней 

колхоза «Ройтер штерн» Смидовичского района (Биробиджанская звезда. – 

1948. – 25 апр.) 

Весалков. В 1941 г. член совета избы-читальни с. Нижне-Спасское 

Смидовичского района, проводил занятия по изучению винтовки и стрелкового 

дела (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 32). 
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Войтин. В 1949 г. избач с. Лазарево Ленинского района (Там же. Ф. Р-1П. 

Оп. 1. Д. 456. Л. 4). 

Воронов. В 1941 г. заведующий избой-читальней с. Петровск 

Смидовичского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 32). 

Глотов. В 1941 г. заведующий избой-читальней колхоза им. XVIII 

партсъезда Смидовичского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 33). 

Горбовой. В 1950 г. директор Дома культуры п. Николаевка 

Смидовичского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 3. Л. 27). 

Гришанович В. В 1950 г. художественный руководитель 

железнодорожного клуба им. Шевчука Смидовичского района 

(Биробиджанская звезда. – 1950. – 31 марта). 

Гусаренко. В 1941 г. заведующий избой-читальней с. Самаро-Орловки 

Смидовичского района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 32). 

Дашкова Дуся. В 1943 г. заведующая клубом колхоза «Фронтовой» 

Биробиджанского района (Биробиджанская звезда. – 1943. – 14 дек.) 

Долгова. В 1950 г. заведующая избой-читальней сельскохозяйственной 

артели им. Димитрова Биробиджанского района (Биробиджанская звезда. – 

1950. – 12 янв.) 

Дудинев. В 1949 г. заведующий избой-читальней с. Куйбышево 

Ленинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 456. Л. 4). 

Евсеев. В 1941 г. заведующий избой-читальней с. Дежневка 

Смидовичского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 32). 

Кичигин. В 1950 г. заведующий клубом с. Екатерино-Никольское 

Сталинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 3. Л. 27). 

Князева Г. В 1951 г. заведующая избой-читальней 2-го отделения 

Известковского совхоза Облученского района (Биробиджанская звезда. – 1951. 

– 7 июля). 

Коган. В 1952 г. заведующий клубом обозостроительного завода 

г. Биробиджана (Биробиджанская звезда. – 1952. – 20 февр.) 
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Кошкина. В 1941 г. член совета избы-читальни с. Петровск 

Смидовичского района, заведующая медпунктом, руководила кружком ГСО 

(ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 33). 

Кравченко. В 1950 г. заведующая клубом с. Желтый Яр 

Биробиджанского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 3. Л. 29). 

Крохин. В 1950 г. заведующий избой-читальней с. Русская Поляна 

Биробиджанского района (Биробиджанская звезда. – 1950. – 6 авг.) 

Куль. В 1950 г. директор Дома культуры с. Бирофельд Биробиджанского 

района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 3. Л. 27). 

Ланбин. В 1941 г. агитатор, член совета избы-читальни с. Нижне-

Спасское Смидовичского района, проводил читки газетного материала и 

художественной литературы (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 32). 

Логвиненко. В 1949-1950 гг. заведующий избой-читальней с. Доброе 

Сталинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 456. Л. 4). 

Мазо Б. П. В 1957 г. заведующая клубом швейной фабрики 

г. Биробиджана (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 405. Л. 122). 

Машталан. В 1950 г. заведующий избой-читальней с. Нагибово 

Сталинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 4. Д. 3. Л. 26). 

Мясковская. В 1942 г. заведующая избой-читальней колхоза 

«Труженик» Смидовичского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 172. Л. 48). 

Найденова. В 1952 г. заведующая избой-читальней колхоза «Наер Лебн» 

Облученского района (Биробиджанская звезда. – 1951. – 21 апр.) 

Оленникова. В 1942 г. заведующая избой-читальней колхоза 

«Сталинский призыв» Смидовичского района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 172. 

Л. 48). 

Орлова. В 1941 г. заведующая медпунктом, член совета избы-читальни 

с. Самаро-Орловки Смидовичского района, руководила кружком, читала 

лекции на медицинские темы (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 32). 

Панасенко. В 1944 г. заведующий избой-читальней с. Кукелево 

Ленинского района (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 224. Л. 52). 
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Пласков. В 1948 г. заведующий клубом обозостроительного завода 

г. Биробиджан (Биробиджанская звезда. – 1948. – 11 июня). 

Платонова. В 1941 г. заведующая избой-читальней колхоза «Труженик» 

с. Урми Смидовичского района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 33). 

Сидоров. В 1949 г. директор районного Дома культуры Ленинского 

района (Биробиджанская звезда. – 1949. – 2 окт.) 

Сосновская. В 1941 г. заведующая школой с. Нижне-Спасское 

Смидовичского района, член совета избы-читальни, руководила работой 

драматического кружка (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 32). 

Талисман А. В 1952 г. заведующий клубом работников промысловой 

кооперации (Облпромсоюз) г. Биробиджан (Биробиджанская звезда. – 1952. – 

6 февр.) 

Ташлыцкая. В 1941 г. заведующая избой-читальней с. Нижне-Спасское 

Смидовичского района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. Л. 32).  

Тонких. В 1946 г. заведующая избой-читальней с. Столбовое 

Сталинского района (Биробиджанская звезда. – 1946. – 25 дек.) 

Трегуб. В 1942 г. заведующая избой-читальней с. Башурово Бирского 

района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 172. Л. 48). 

Федореев. В 1946 г. заведующий клубом с. Екатерино-Никольское 

Сталинского района (Биробиджанская звезда. – 1946. – 25 дек.) 

Худыш. В 1952 г. художественный руководитель Дома культуры 

с. Валдгейм Биробиджанского района (Биробиджанская звезда. – 1952. – 

29 февр.) 

Чужая. В 1944 г. заведующая избой-читальней с. Кирово Ленинского 

района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 224. Л. 52). 

Шаховцев. В 1949 г. заведующий избой-читальней с. Самара 

Сталинского района (Биробиджанская звезда. – 1949. – 12 марта). 

Шершнева. В 1942 г. член совета избы-читальни с. Башурово Бирского 

района, агитатор, секретарь комсомольской организации (ГАЕАО. Ф. Р-1П. 

Оп. 1. Д. 172. Л. 48). 
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Шиман. В 1948 г. заведующий клубом работников промысловой 

кооперации (Облпромсоюз) г. Биробиджан (Биробиджанская звезда. – 1948. – 

11 июня). 

Юрченко. В 1951 г. заведующий клубом с. Кирово Ленинского района 

(Биробиджанская звезда. – 1951. – 7 апр.) 

Якимов. В 1944 г. заведующий избой-читальней с. Урми Смидовичского 

района (ГАЕАО. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 217. Л. 52). 

Яковенко. В 1941 г. инструктор физкультуры, член совета избы-

читальни с. Самаро-Орловки Смидовичского района, проводил занятия с 

молодежью, соревнования, кроссы, походы (Там же. Ф. Р-1П. Оп. 1. Д. 148. 

Л. 32). 
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Приложение 13 

 

Именной указатель 

 

Абаимов П. Е. 371 

Абаимова Т. 132, 248 

Абдуллаев З. А. 271, 366 

Абрамов И. Н. 109, 277, 301 

Абрамов К. И. 226 

Аверина Н. Ф. 227 

Авин И. 248 

Адаскин И. 353 

Азадовский М. К. 366 

Айзман Н. И. 22, 285, 287, 289 

Александров М. Д. 366 

Александровский В. Н. 147 

Алмазова И. М. 10, 227 

Альбертон М. И. 263, 274, 301, 351 

Андреева О. В. 15, 227 

Андрусенко Г. Ф. 393 

Антонов В. И. 24, 297 

Антонова Г. Л. 292, 392 

Антонова Т. Ф. 371 

Аншин Ш. С. 371 

Аронес Ф. В. 83, 301, 346 

Аронович Н. Г. 291 

Артемьева Е. Б. 238 

 

Бабкина П. Н. 393 

Бадиков В. В. 293 
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Балабаева 393 

Балашов С. 298 

Бальбер 353 

Банк И. 111, 260, 353 

Баран 353 

Баран Ф. 393 

Баранов Н. 135, 142, 248, 385 

Баранова 385 

Баранова Ф. А. 371 

Баренбаум И. Е. 22, 227, 247 

Барсук А. И. 227 

Бартащевич  366 

Басис П. Я.  371 

Баскин И. М. 292, 302 

Басова Г. Ц. 393 

Бассман 393 

Баткина 393 

Бахмутский А. Н. 92, 353 

Безродных З. И. 283 

Бейдер Х. В. 286-288, 290, 302 

Бейнфест М. А. 100, 105, 302 

Бекетова Е. В. 391 

Бекинштейн С. В. 366 

Белая Г. А. 292 

Беленькая Т. Д. 393 

Белкина Б. Р. 371 

Белов М. П. 281 

Белова М. П. 385 

Беловицкая А. А. 227 

Белоусова 394 
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Беляева Е. В. 14, 227, 228 

Беляков Г. 371 

Бенгельсдорф М. А. 303 

Бендик Н. Н. 228 

Бенсман Э. Г. 18, 228 

Бергельсон Д. Р. 75, 76, 80, 83, 84, 91, 148, 248, 265, 266, 276, 278, 303, 345, 348, 

351, 355, 357, 365, 367, 384 

Бергер А. Г. 289, 394 

Бергер Б. Д. 12, 200, 248, 392 

Бердичевский 353 

Березань М. И. 371 

Березовская В. Д. 394 

Беренгольц  366 

Беркович Б. 394 

Беров 353, 366 

Беспалова 353 

Билим Н. А. 285 

Бирман М. С. 371 

Благой Д. 84 

Блоштейн Г. Д. 271, 272, 303 

Блувштейн 332 

Блувштейн С. 174, 186, 248, 394 

Блюм А. В. 8, 228 

Бобров Н. 143 

Богданов П. 186, 249 

Богданов П. Д. 109, 276 

Божко 353 

Бойдер Г. 84, 304, 346, 348, 349, 350 

Бойко Ф. Г. 372 

Болгов 372 
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Болотнова 414 

Боржес С. (наст. фам. Бетцабел Ильич Бородин) 60, 83, 88, 93, 112, 202-206, 304, 

347, 349, 350 

Борин Д. 249 

Борисенко 394 

Борисенко Е. 394 

Борисов 385 

Борман Г. 304, 349 

Боровских М. 187, 394 

Бородатова Н. 298 

Бородин Б. 354 

Бородина  394 

Борохович 414 

Браверманн 394 

Бранц Н. 394 

Браславский Д. А. 354 

Братиков И. С. 395 

Братковский А. Г.  354 

Братцева А. А.  14, 246 

Брахман А. 80, 304, 345 

Брегман М. 264 

Брен П. М. 372 

Бренер И. С. 25, 228, 300 

Бридов И. М. 354 

Броварная И. Л. 395 

Брокгауз Ф. А. 204, 248 

Бронфман И. Л. 60, 82, 88-91, 102, 113, 205, 206, 258, 280, 285, 286, 304, 345-

348, 350, 351 

Бронштейн Г. Д. 265 

Бронштейн Я. А. 75, 268, 305 
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Брохин З. 91, 305, 351 

Брук Б. Л. 39, 109, 228, 262, 276, 305 

Брукаш М. Х. 372 

Бугаенко Е. И. 287 

Будницкая Т. Н. 225 

Бузилевич  414 

Букин Я. Е.  372 

Букреев А. И. 229 

Бумагин И.  90, 351 

Бунькова Н. А. 225 

Бурганский П.  273 

Бурлачук В. В.  23, 280 

Буряк В. А. 296 

Бушманова З. И. 391 

Бывшев 354 

Бытовой С. М. (наст. фам. Каган) 263, 274, 277, 283, 286, 305 

Быченко 354 

 

Вагин 372 

Вайзер А. 395 

Вайнгауз 372 

Вайнгойз Н. 75, 264, 306 

Вайнер 395 

Вайнтрауб Г. Э. 367 

Вайнтруб 372 

Вайсерман Д. И. 9, 39, 63, 292, 294, 306 

Вайсерман И. Ю. 372 

Вайсман 367 

Вайсман Р. С. 395 

Валершмен Я. М. 395 
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Валяев А. 292 

Ванеев Е. И. 25, 263, 306 

Варвенко М. П. 153, 385 

Варес И. (Барбарус) 349 

Васильев В. И. 229 

Васильев И. 249 

Васильев Р. Л. 298, 300, 306 

Васильева В. А. 372 

Василькова М. Н. 395 

Вассерман Л. И. 395 

Вассерман Л. Ш. 60, 83, 88-91, 93, 112, 204-206, 281, 289, 306, 345, 347, 349, 350, 

351 

Ватутин Ф. Е. 23, 278 

Ваулин 354 

Вдовин 414 

Вейнпер З. 266 

Вейцман З. 291, 307 

Величко А. М. 414 

Венгров 354 

Вендров З. (наст. фам. Давид Ефимович Вендровский) 307, 348 

Вепринский Е. 24, 296, 300 

Вергелис А. А. 78, 82, 84, 91, 274, 276, 277, 289, 290, 307, 345, 347, 349, 350, 351 

Верник З. М. 395 

Весалков 414 

Веселова А. И. 395 

Вехтер С. Н. 308 

Виксторф И. 195 

Викторов 122, 157, 178, 354 

Виленская В. Б. 354 

Вильямс В. Р. 39, 262, 263, 308 
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Винарева А. А. 396 

Винников В. Н. 298, 299 

Винокур 355 

Винокур Г. О. 308, 346 

Винокур Я. И. 367 

Вищиникина С. Г. 282 

Владимиров Л. И. 229 

Владыкина Э. М. 9, 229, 300 

Влоско 367 

Возовик М. 385 

Войнилович В. А. 229 

Войтин 415 

Волгин 355 

Волков Н. М. 295 

Волкова В. Н. 229 

Волобринский 372 

Володарский А. Б. 206, 372 

Володин Б. Ф. 230 

Волошин Л. 120 

Волынец Л. Д. 396 

Вольф Л. 308, 348 

Вольфовская 355 

Вольфсон Р. 141, 249, 385 

Ворновицкая М. П. 206, 396 

Ворновицкий  385 

Воробьев 106, 272, 367 

Воробьева Е. 13, 249 

Воронов 415 

Воропаева О. И. 396 

Ворошиловский М. Г.  355 



 366 

Ворсовский  355 

 

Гаврилюк В. А. 373 

Гай А. 345, 355, 367 

Гайдарович Е. Е. 355 

Гайзенберг И. И.  396 

Галах И. Б.  56, 135, 385 

Галкин Ш. З. 99, 149, 274, 275, 308 

Гальченко 396 

Гамалей С. Ю. 230 

Ганопольский И. М. 84, 309, 348 

Гейликман Т.  83, 309, 349,  

Гейман Б. 309, 349 

Гейман Б. Г.  373 

Гейферман С. 309, 349 

Гельберг 355 

Гельмонд М. 85 

Гельфанд Е. Л. 91, 309, 351 

Ген Т. Г. 264, 275, 281, 310 

Гендельман С. М. 135, 386 

Генина Е. С. 230 

Генрих К. 85, 310, 346 

Герасимов И. А. 373 

Герзон И. А. 367 

Герлеева М. М. 386 

Герцберг Б. Н. 23, 289, 310 

Гершков 373 

Гершков А. А. 310 

Гершкович Ш. Р. 396 

Гершман Ф. М. 367 
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Гефен Л. 355 

Гильман 183, 396 

Гира Л. 349 

Гитерман З. 310, 346 

Главацкий С. Н. 281 

Гладких Т. 21, 292 

Глейзер Д. Я. 283 

Глотов 415 

Глухова И. Ф. 396 

Глухова Ф. Ю. 373 

Глущенко Н. А. 230 

Говзман М. И. 152, 153, 239, 241 

Говоров А. А. 120, 230, 234 

Гоголь Н. В. 354-356, 359, 361, 362, 365, 370, 379, 384 

Годинер С. Д. 264, 268, 271, 274, 310 

Голикова В. А. 397 

Голмшток Х. И. 108, 272, 311 

Голоднев А. 24, 300 

Голубова Е. 397 

Голубь Б. М. 292, 293 

Голубь Е. Н. 298 

Гольдберг 373 

Гольдблат М. И. 311, 346 

Гольденберг Б. 311 

Гольденберг Ш. Р. 84, 312, 349 

Гольдман С. Е. 373 

Гольдмахер 355 

Гольдфаден А. 346, 349, 350 

Гольдфайн  356 

Гольдштейн М. А. 148, 265, 274, 278, 312 
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Гондатти Н. Л. 231 

Гонтарь А. Ю. 270, 271, 276, 280, 284, 312 

Горбовой 415 

Гордина Д. А. 356 

Гордон Ш. В. 87, 252, 268, 270, 276, 278, 312 

Горелик  397 

Горелик Б. Е. 397 

Горелик М. Я. 397 

Горелов В. 9, 230, 250, 289 

Горобейко В. В. 292, 293 

Гороховский Б. Е.  67, 373 

Гортэ Л. В. 11, 230 

Горшман М. Х. 313 

Горшман Ш. Г. 285, 313 

Гофунг П. С. 356 

Гофштейн А.  78, 82, 313, 346, 347, 348, 349 

Гофштейн Д. Н. 83, 89, 91, 99, 270, 272, 313, 346, 347, 348, 350 

Грабштейн И. С. 373 

Гражданкин М. К. 367 

Гречихин А. А. 230 

Гринберг Л. 84, 314, 349 

Гриншпун С. А.  11, 279 

Гринштейн Б. Н.  356 

Гришанович В. 415 

Гродеков Н. И. 235 

Гросс 367 

Грубиан М. М.  287, 314 

Грувман М. И.  82, 286, 314, 347 

Грушко  386 

Губерман  386 
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Гуляева  397 

Гумин А. М.  374 

Гуревич В. С.  21, 292, 294, 295 

Гуревич Х. И. 289, 314 

Гурьянов  374 

Гусаренко  415 

Гутник М. Л. 374 

 

Давыдова Т. Е. 227 

Давыдюк С. П. 282 

Данилов А. Д. 104, 268, 270, 315 

Данилов В. А.  374 

Данилова  397 

Данилович Ч. И.  203, 397 

Дашкова Д. 415 

Дворкина Ц. И.  368 

Декина  397 

Демидова Е. Л. 231 

Денисова Р. И. 397 

Дер Нистер (наст. фам. Пинхас Менделевич Каганович)  59, 83, 87, 91, 205, 250, 

276, 315, 348 

Дертко В.  287 

Десятников В. Д.  374 

Дехтярь З.  390 

Джамбул М.  85, 347 

Дикенштейн  374 

Дикий  386 

Диманштейн С. М.  25, 41, 80, 148, 264, 265, 267, 269, 270, 315, 345 

Динерштейн Е. А.  30, 231 

Дмитриев Г. В.  24, 286 
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Дмитриева  390 

Добин Г. И.  76, 78, 80, 83, 267, 275, 316, 345, 348, 349, 350 

Доброхотов М. Н. 269 

Добрушин А.  80, 345 

Добрушин И. М.  83, 84, 276, 316, 348, 349 

Доке В. В.  398 

Долгова  415 

Долин М. Ф.  356 

Дорес Н. Я. 172, 398 

Драбкин А. Л. 298 

Дрисин А.  356 

Дроздов Н. П.  356 

Друбицкая Е. Ш. 398 

Друскина З. 398 

Друянов М. Б. 25, 148, 191, 265, 316 

Дубилет М. И.  272, 317 

Дубинина Н. И. 231 

Дубнов Ш.  207 

Дудинев  415 

Дудкова  185, 398 

Дудоров В.  265 

Дунаевский И. О. 368 

Дурлукова  398 

 

Евсеев  415 

Елисеев В. М.  283 

Елистратова А. А.  398 

Елькина М. В.  185, 250 

Елькина М. М.  398 

Ельников М. П.  231 
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Еремин Е.  261 

Еремин С. А.  277 

Ермакова Э. В. 231 

Ерославский Я.  143 

Ерошкина В. 297 

Ефремов Д. Г. 297 

Ештокин А. 285 

 

Жаворонкова А. И.  199, 398 

Жаворонкова И. Н.  390 

Жданов А. А.   88, 91, 142, 350, 351 

Жебрак  374 

Жебрак Е. Е. 231, 232 

Железнова   173, 399 

Железнова А. А.  390 

Желковер М. Е.   83, 349 

Жестова   399 

Жив И.   104, 269, 317 

Жирнова И. А.  9, 10, 232 

Журавлев А. А. 282 

Журавлев В. Н.   25, 300 

Журавлева О. П.  10, 12, 13, 232, 233 

Журбов   166, 178, 320 

Журнист В. И. 290 

 

Забарская Р. М.  399 

Забродин Д. Д.  356 

Завелевич   374 

Загун Р. Л.  399 

Зайцев   399 
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Зайцев Л. М. 279 

Закон И.   281 

Залуцкая   399 

Зарецкий А.  265, 317 

Заровный Д. Н.  283 

Заславский Е.  263 

Захаревич   374 

Захаревич Л. П.   289 

Захаркин Ф. Г.   278 

Захаров  357 

Захарова Т. В. 233 

Захватов  357 

Зац   357 

Здобнов Н. В. 233 

Зелькинд  357 

Зильберштейн М.  357 

Зимкин  399 

Зингер Л.  317, 349 

Зискин И. М. 368 

Злотников И. Л.  47, 50, 51, 58, 61, 250, 374 

Золотарцева М. Е.  386 

Золотнитский Б. 109 

Зубарев А. И.  233, 281 

Зуберник  257 

 

Ибрагимова Т. Н.  391 

Иванов  399 

Иващенко В.  24, 300 

Израйлева М. Б.  399 

Ильюшенко  136, 386 



 373 

Иогошин В. А.  265 

Иозефович Л. И. 109, 263, 317 

Ионас В.  156, 399 

Исаева  400 

Исаева В.  400 

Исаченко И.  358 

Ицков Ю.  250 

Ицковская Н. М.  176, 400 

 

Кабузан В. М. 234 

Каган С. Ю. 284 

Каганович Л. М.  40 

Кадемия  358 

Кадышевич М.   25, 264, 267, 318 

Казакевич Г. Л.   56, 60, 62, 63, 65, 79, 111, 318 

Казакевич Е. Б.   368 

Казакевич Э. Г.   25, 76, 78, 80, 83, 91, 111, 251, 255, 276, 318, 345, 351 

Калинин М. И.   17, 37, 38, 40, 75, 234, 266, 267, 319 

Калменсон С. С.  386 

Каляпкина Ю. А.  400 

Каменецкий Г. М.  90, 274, 319, 351 

Каменецкий И. В.  80, 104, 105, 264, 269, 319, 345 

Канельский  358 

Каникевич А. М.  400 

Кантер В. М.  400 

Кантор  358 

Кантор Я.  266, 319 

Канторович А. А.  26, 99, 109, 264, 269, 270, 320 

Капитонова Н. В.  358 

Капитонова Т. Г.  400 



 374 

Каплан М. А.  400 

Капусто Н. В. 102, 278, 320 

Кардонский  358 

Карлинский С. С. 375 

Кац   368, 401 

Кац В. 234 

Кац В. Г.  176, 401 

Кацпржак Е. И. 234 

Квитко Л. М.  46, 83, 91, 99, 273, 276, 281, 320, 345, 347, 351 

Кельнер В. Е. 226, 234 

Кельнер Л. Я.  401 

Керлер И. Б.   87, 89, 250, 275, 278, 280, 320, 350 

Керстиняцкий М. С.  401 

Кеттель   358 

Кибель Ш. М.  401 

Кибирева О. Д.  11, 234 

Кизер  375 

Кипер М.  263 

Кипнис И. Н.  321, 349 

Киржниц А. Д.  266, 269, 321 

Кирильцова С. В.  11 

Киров К. Д.  375 

Кирпиченко Т. В. 235 

Кисилева А. В.  282 

Кисин Г.  355, 368 

Кицис В. И.  283 

Кичигин   415 

Клейман В. С.  172, 390 

Клименко А. И.  401 

Клименков А. П. 297 
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Клименков М. П.  25, 300 

Климов И. В.  375 

Клитеник Ш. М.  75, 80, 83, 100, 194, 267, 321, 345 

Клявлина Р. Р. 235 

Клячко С. В.  375 

Князева Г.  416 

Кобенков А. 280 

Кобец Г.  75, 368 

Кобзарь   183, 401 

Кобленц Б.  26, 266, 321 

Ковалева А.  261 

Коваленко С. В. 235 

Ковригин   375 

Ковтун М.  24, 299 

Ковшуненко Ф. И.  401 

Коган  358, 375, 386, 416 

Коган Л. А.  402 

Коган Л. И.  358 

Кожухарь Э. Н.  375 

Козинский Ш. А.  375 

Козлова Г. Н. 224 

Козловская П. А.  402 

Койфман Г.  83, 321, 346 

Колесникова В. А.  402 

Колкер  376 

Колодин Н. Е.  376 

Колонтулов  376 

Колпакова В. А.  11, 235 

Кольцов П. С.  280 

Комаров П.  275 
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Комиссаренко Г. И.  282 

Кон Р.  387 

Кондакова Л. Ю. 235 

Константинов Г. С.  358 

Константинова Т. Г.  27, 226, 284, 402 

Копелевич Б. Я. 108, 267, 275, 322 

Коптелов  358 

Копштейн А. И.  322 

Корабань Л. В.  402 

Коренева А. А.  402 

Корман М.  359 

Корн Р.  349 

Корнфельд Л.  349 

Коробанова М. Ф.  27, 200, 260, 402 

Коротченко  403 

Корсунский Е. М.  376 

Корчминский Н. А.  60, 175, 260, 281, 391 

Косарева Л. П.  11, 235 

Косвинцев Б.  287, 288 

Косвинцев Е. Н.  289 

Костикова П. С.  403 

Костринская   403 

Костырченко Г. В.  36, 235 

Котловская К.  186, 403 

Котова Е. К.  185, 403 

Кофман Я. М. 231 

Кочина Ш. М.  359 

Кошкина  416 

Кравец Н. 286 

Кравцов В.  24, 300 



 377 

Кравченко  416 

Красиков И.  24, 300 

Краснобрижая Н. Б.  403 

Краснов Б. И.  376 

Кремер А. М. 281 

Кривец   255, 359 

Кример Л. Г.  283 

Кричевский Е. З.  283 

Криштанович А. Н. 271 

Крохин   416 

Крохмаль В. А. 283 

Крупская Н. К.  168, 183, 235 

Крушанов А. И. 234 

Крылов И. А. 362 

Кудинова Н. И.  6, 236 

Кудиш Е. И.  13, 23, 25, 43, 46, 63, 89, 93, 111, 114, 236, 250, 288, 292-295, 299, 

322 

Кузин А. А. 296 

Кузлякин И. В.  283 

Кузнецов М. О.  376 

Кузнецов М. С. 224 

Кузнецова  403 

Кузнецова Е. А.  7, 10, 12, 13, 236, 298, 299 

Кузнецова Т. В. 236 

Кузьменко Г. А.  10, 237 

Кузьменко С. С.  376 

Куликов Ф. Г. 376 

Куль   416 

Кунц Ч.  323 

Куперман С.  270, 323 
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Куприянова Т. Г. 234 

Куренцова Г. Э. 281 

Курмаев М. В. 237 

Курохтина Н. 237 

Кутузов   368 

Куфаев М. Н. 229 

Кучеренко З. П.  403 

Кучерявенко   359 

Кучмурукова Е. А. 237 

Кушнарев П.  403 

Кушнер   134, 387 

Кушнир А.  112 

Кушнир С. В.  82, 377 

Кушниров А. Д. (псевд. Б. Кушнирович)  60, 83, 84, 272-274, 323, 345, 347-349 

 

Лаврук С. В.  298 

Лавтаков А. Н.  359 

Ланбин  416 

Ландау Я. Ш.  377 

Ларин Ю.  35 

Ласин Ф. С.  403 

Лебедева А.  185, 250 

Лебедева Т. П.  282, 283 

Леверьева Г. Ф. 237 

Левин М.  387 

Левин Х. Ш.  324 

Левин Я. А.  43, 46, 63, 64, 97, 255, 324 

Левина Р. Л.  403 

Левитин М. Е.  92 

Леечкис Б. Д.  377 
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Лейкина   404 

Ленин В. И.  142, 143, 348 

Лерман Д.  270 

Лехтер Б. И. 368 

Либерберг И. И.  44, 359 

Ливант  359 

Ливант Н. Б.  298 

Лизунова И. В. 237 

Линник Г. И.  387 

Лиокумович В.  404 

Липин Б. С.  24, 298 

Липшин Д. 265 

Лисовский М. И.  359 

Литвак К.  182, 250 

Литвак М. Б.  404 

Литваков М. И.  80, 324, 345 

Лобковский С. И.  359 

Логвиненко   416 

Лозинский   387 

Лончакова Т. Е.   387 

Лукьяненко   391 

Лупинский В. И.  261 

Лурье 183, 404 

Лурье Нотэ (Натан Михайлович)  272, 289, 325 

Луценко Е. Л.  12, 237 

Лысов В. И.  377 

Любина В.  91, 325, 351 

Люмкис И.  277 

Лютов С. Н. 237, 240 

Лясота Л. Ф.  404 



 380 

Ляхов В. Е.  359 

 

Маадыр М. С. 237 

Магид   325, 346 

Мазо Б. П.  416 

Мазур М. М.  23, 295 

Мазурина  404 

Майер Х. 369 

Майзель С. М.  377 

Майстер  145, 250, 387 

Майшева Р. И.  404 

Макарова З. Н.  404 

Максименко Г. М.  110, 278 

Максимов А. Н.  147 

Максимова С. В. 237 

Малинская С. Е.  404 

Маллер Ч. В.  404 

Малыхин Н. Г.  238 

Малышенко М. В.  405 

Мальтинский Х. И.  61, 89-91, 280, 325, 350, 351 

Мальцева Л.  405 

Мальцман С. И.  377 

Манойленко И.  24, 296 

Манфрид Н.  85, 251, 369 

Марголис У. Л. (Маргулис)  263, 274, 325, 346 

Мардер  377 

Маркин  387 

Маркиш П. Д.  25, 80, 83, 91, 99, 149, 264, 273, 275, 326, 345 
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Шмаин Х. М. 342, 345, 351 

Шматкова 413 

Шнеур В. Л. 413 

Шницер 384 

Шойхет П. 187, 413 

Шойхет Р. С. 24, 60, 285, 286, 288, 289, 342 



 398 

Шолом-Алейхем (наст. фам. Шолом Нохумович Рабинович) 76, 80, 84, 144, 205, 

207, 249, 273, 346, 353, 355, 357, 359, 360, 362-365, 367, 369, 382 

Шомракова И. А. 247, 248 

Шохирев Р. Ф. 389 

Шпиглер 365 

Шпильман Ш. М. 365 

Шпрах Ф. П. 266, 271 

Штейн А. 343 

Штейн М. Г. 279 

Шудрих Я. 343, 349 

Шульман В. 85, 343, 346 

Шульман М. Я. 288, 343 

Шулятиков В. П. 21, 128, 297 

Шустер Б. Г. 384 

Шухман А. 129, 135, 139, 140, 253, 389 

 

Щекина 390 

Щербанюк И. Л. 365 

Щетинин П. И. 365 

Щупак К. Д. 109, 370 

 

Эдельман 365 

Эйдельман Е. Н. 266, 268 

Эйтигон М. С. 384 

Элпович И. Х. 172, 413 

Эльгурт 365 

Эльяшевич Д. А. 226 

Эмиот И. (наст. фам. Гольдвассер) 60, 85, 88-91, 112, 113, 149, 206, 251, 259, 

279, 344, 350, 351 

Эпштейн А. И. 23, 280 



 399 

Эпштейн М. И. 344 

Эпштейн П. Э. 206, 413 

Этин 384 

Эфрон И. Л. 204, 248 

 

Юрьева М. Т. 413 

Юрченко 418 

Юрченко Н. Г. 279 

 

Яблоновский С. Н. 60, 71, 384 

Якимов 418 

Яковенко 418 

Яковенко Н. И. 224 

Яковлев А. 186, 253 

Яковлев Я. 142 

Яньков 365 

Яркевич Ц. М. 414 

Ярославцев 390 

Ясинский Я. 106, 253 

Ячин 255, 365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 400 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ              3 

 

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА В ЕАО 

1.1. Создание полиграфической и издательской базы       27 

1.2. Выпуск журнала «Форпост» и альманаха «Биробиджан»     59 

1.3. Книжная продукция, изданная на территории области      76 

 

ГЛАВА 2. СТАНОВЛЕНИЕ КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЕАО 

2.1. Книжная торговля в области          95 

2.2. Библиотечное строительство в ЕАО       124 

2.3. Областная библиотека им. Шолом-Алейхема     153 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ           172 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ     178 

ПРИЛОЖЕНИЯ          209 

Приложение 1 

Репертуар местных изданий (конец 1920-х – 1960-е гг.)    209 

Приложение 2 

Репертуар изданий о ЕАО         215 

Приложение 3           252 

Приложение 4 

Содержание номеров журнала «Форпост» и  

альманаха «Биробиджан»         290 

Приложение 5 

Обложки журнала «Форпост» и альманаха «Биробиджан»    297 

Приложение 6 

Организаторы книжного дела        298 



 401 

Приложение 7 

Научные, творческие и др. работники       310 

Приложение 8 

Сотрудники издательства, газет, журнала «Форпост»,  

альманаха «Биробиджан», типографии, обллита,  

члены областного литературного объединения и др.     315 

Приложение 9 

Сотрудники книжных магазинов и др.       328 

Приложение 10 

Директора БОУНБ им. Шолом-Алейхема      333 

Приложение 11 

Сотрудники библиотек, библиотекари-общественники и др.   335 

Приложение 12 

Работники изб-читален, клубов, Домов культуры и др    354 

Приложение 13 

Именной указатель          359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 402 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

О. П. Журавлева 

 

 

История книжного дела  

в Еврейской автономной области 

(конец 1920-х – начало 1960-х гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректор Т. Ф. Клименкова 

Верстка Ю. В. Назаренко 

 

 

 

Подписано в печать 16.04.08. Формат 60*84/16 

Усл.-печ. л. 25,34. Уч.-изд. л. 36,6 

Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Заказ № 39. Тираж 500 экз. 

Отпечатано в Издательском центре И.П. Кузнецов Д. Г.  

г. Хабаровск пр-т 60-лет Октября, 164 

 

 

 

 

 

 

Редакционно-издательский отдел ДВГНБ





 


