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В статье исследуется деятельность массовых библиотек в 1941–1945 гг. 

Рассматриваются основные аспекты положения библиотек в указанный 

период. Представлен сводный анализ развития отечественной библиотечной 

сферы военного времени. 

Ключевые слова: история библиотечного дела, советские массовые 

библиотеки, Великая Отечественная война. 

M.N. Glazkov 

 

Glazkov Mikhail Nikolaevich, doctor of pedagogical sciences, professor, 

academician of International informatization academy, professor of the Moscow 

state institute of culture (7, Bibliotechnaya St., Khimki), e-mail: mguci@mail.ru 

 

 

 



 

 USSR PUBLIC LIBRARIES IN THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

In the article investigated the public library activity in 1941–1945. We are 

considered the main aspects of libraries position in this period. A summary 

analysis of the development of the national library sphere in wartime is presented. 
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Победа в войне 1941–1945 гг. была достигнута всеми народами 

Советского Союза. Ради нее самоотверженно трудилась и армия работников 

библиотек – важнейших учреждений культуры.  

Первые месяцы войны оказались необычайно тяжелыми для нашей 

Родины. Несмотря на решительные меры государственного Совета по 

эвакуации при союзном Совнаркоме, спасти многие уникальные книжные 

собрания научных и массовых библиотек Киева, Минска, Ростова-на-Дону, 

Риги, Вильнюса и некоторых других городов СССР не удалось. Библиотеки 

понесли невосполнимые потери. 

На захваченных территориях начался тотальный грабеж и вывоз 

культурных ценностей, в том числе книг. Причем, эти деяния не были 

стихийными. Целенаправленно и планомерно реализовывалась 

государственная политика Третьего рейха. Секретная программа по 

разграблению церквей, книгохранилищ, музеев и др. имела код «Линц». В 

ходе ее выполнения только ведомство А. Розенберга для начала затребовало 

почти полторы тысячи вагонов для вывоза из нашей страны художественных, 

научных и исторических ценностей. Активно «работали» в этом же 

направлении так называемое исследовательское и просветительное общество 

«Наследие» и генеральное посредничество «Восток» под руководством 

лично рейхсфюрера СС Г. Гиммлера. При германском МИДе по инициативе 

Риббентропа был организован батальон спецназначения СС, в котором 

проходили службу эксперты-культурологи под началом Э. фон Кюнсберга. 



 

 Специальная «Кунсткомиссия» выявляла и оценивала дворцовое имущество 

в оккупированных районах СССР для дальнейшего вывоза в Германию. 

Бурную деятельность развернули частные антиквары и букинисты, грабили 

генералы, офицеры, солдаты... 

Из нашей страны были вывезены бесценные коллекции инкунабул 

(книг, изданных до 1 января 1501 г.), редчайшие рукописи абиссинской, 

персидской, китайской письменности, первые экземпляры книг русского 

первопечатника Ивана Федорова, первопечатные белорусские издания Ф. 

Скорины, произведения П. Мстиславцева, первое издание «Божественной 

комедии» Данте. Были полностью вывезены дворцовые библиотеки из 

Павловска, Пушкина, Петродворца, библиотека из репинских «Пенатов». 

Серьезно обеднели книгохранилища ряда православных монастырей и 

церквей в России, Белоруссии и на Украине. В результате бомбардировок и 

артиллерийских обстрелов были уничтожены крупнейшие областные 

библиотеки России – Воронежская (400 тыс. томов), Ростовская (300 тыс.), 

Курская, Смоленская, Калининская. 

По современным оценкам, из Советского Союза было вывезено или 

уничтожено около 200000000 экз. В то же время цифра вывезенных 

советским командованием книг из Германии после Победы 1945 г. равняется 

примерно 10 млн. 

Реорганизовать работу библиотек, как в центре, так и на местах, в 

условиях военного времени было крайне сложно не только в связи с 

громадными материальными потерями. В первые же дни войны многие 

библиотекари были призваны в ряды Красной Армии, добровольно вступали 

в народное ополчение, ушли в госпитали и прифронтовые лазареты, 

участвовали в военно-оборонных работах. Возникла острая нехватка 

квалифицированных библиотечных специалистов. Положение библиотек, 

особенно в регионах, казалось катастрофическим, а наладить действенную их 

работу представлялось кому-то неосуществимой задачей. Тем не менее она 

была решена. 



 

 26 июня 1941 г. было опубликовано правительственное обращение ко 

всем работникам просвещения страны. Главная мысль этого документа – всю 

деятельность работников культуры, библиотекарей полностью подчинить 

интересам обороны Родины, зажечь весь народ единой идеей: «Все для 

фронта, все для Победы». 

Приказ Наркомпроса «О работе массовых библиотек в военное время», 

изданный 27 октября 1941 г., обязывал использовать все библиотечные 

ресурсы для выполнения задач военного времени. Требовалось превратить 

библиотеки в центры пропаганды политических и военно-оборонных знаний, 

активно вести работу по обучению населения военным специальностям и 

новым производственным профессиям, всемерно помогать мирным жителям 

преодолевать сложности военного времени. 

Для этого библиотекари стали работать непосредственно в народе. 

Библиотечные мероприятия проводились на призывных пунктах, в убежищах 

противовоздушной обороны, на фабриках и заводах, в колхозах, госпиталях, 

воинских частях. В интересах рабочих и служащих были продлены часы 

работы библиотек. Здесь устраивались громкие чтения книг и газет, беседы, 

вечера вопросов и ответов, делались плакаты и газетные щиты, 

распространялись рукописные «боевые листки». Библиотекари постоянно 

информировали население о ходе военных действий, героизме бойцов и 

командиров, трудовых подвигах нашего тыла. 

Для помощи читателям в изучении основ военного дела, ПВО и 

санитарной обороны в библиотеках оборудовались военные уголки и 

комнаты обороны, где собиралась необходимая литература, плакаты и 

наглядные пособия, делались специальные выставки, картотеки и книжные 

указатели. Способствуя подъему промышленности и сельского хозяйства, 

библиотекари составляли тематические списки и подборки литературы по 

вопросам производства военной техники и боеприпасов, ремонта танков, 

самолетов, орудий, по строительству оборонных сооружений, 

противотанковых и противовоздушных заграждений, восстановлению и 



 

 сооружению временных строений, землянок, водных и ледяных переправ, 

бомбоубежищ. Библиотеки на местах помогали колхозникам и горожанам в 

овладении агротехникой, работой на сельскохозяйственных машинах, 

тракторах и комбайнах. Проводились беседы, лекции, консультации и 

выставки книг о выращивании овощей, использовании грибов и лесных ягод, 

других съедобных дикорастущих культур. Подчеркнем, что уровень этой 

работы, несмотря на неисчислимые потери библиотечного дела, был 

достаточно высоким и, как показала жизнь, поставленные важные цели были 

достигнуты. 

Особо отметим, что библиотекари широко развернули пропаганду 

героической истории нашего народа. Подвиги воинов и полководцев 

минувших веков, ярко раскрытые в старых книгах и новых газетных 

публикациях, многих взрослых и юношей вдохновили на доблестную и 

верную службу Отечеству. В массовых библиотеках появились материалы о 

бесстрашии и терпении, военной мудрости и победах солдат, офицеров и 

даже ранее идеологически запрещенных царских генералов 

дореволюционного прошлого (М.А. Скобелев, И.Ф. Паскевич, М.А. 

Милорадович и др.). В то время классовые байки о «тупой, темной 

империалистически-захватнической армии» и «сытом самодовольстве 

бездельников-генералов» оказались не в почете. 

Нельзя не отметить, что в годы войны страдания, голод, общее горе 

сделали большинство людей отзывчивее и милосерднее. На фронт, в 

больницы, в эвакуированные библиотеки начали поступать немалые 

пожертвования книг и библиотечных комплектов. Известно, какие теплые 

чувства у бойцов, раненых, нуждающихся вызывали эти искренние дары 

незнакомых и тоже малообеспеченных людей. И одно добро рождало другое, 

ответное, большее. 

Общий дух самоотверженности и бескорыстия сказался на 

производственной деятельности. Библиотекари, как многие другие, работали, 

часто бесплатно, по 11-12-14 часов в сутки. Необходимость такой работы 



 

 была принята трудовым народом. Сознательная воля, огромная 

работоспособность, деловой талант рядовых библиотекарей привели к 

развертыванию мощной идеологической, оборонной и общекультурной 

деятельности библиотек как в крупных городах, так и в глубокой провинции. 

Библиотечные работники вполне доказали готовность к 

самоотречению, жертвенности и подвигам во имя идеи. Библиотекари вместе 

с мобильными библиотечками-передвижками бесперебойно обслуживали 

фронтовые части, доставляя на передовую необходимые бойцам книги, 

газеты и брошюры, призывавшие к стойкости духа, крепкой боевой 

дисциплине, беззаветной верности Родине. Светлой памяти достойны 

рядовые подвижники, которые спасали библиотеки и книги, налаживали 

библиотечную работу в оккупированных городах и селах, при этом 

подвергаясь крайней опасности, а порой и жертвуя жизнью. Во всех 

бесчисленных примерах удивительного в годы войны отношения к книге и 

библиотеке проявлялось величие духа народа России. 

 Библиотечных работников, как и весь народ, объединяло одно общее 

дело, одна общая мысль. Именно единство в тылу, единство на фронте, 

единство в сознании и вере людей в Победу помогли СССР выиграть 

невиданную, превышающую все человеческие меры войну, одолеть 

непобедимого перед всеми другими врага, победить, приняв на себя 

наибольшую долю потерь и страданий. 

Высокая и справедливая общенародная цель, сплоченность и общность 

всех национальностей, дух жертвенности и бескорыстия в обществе 

превозмогли все. Великая Победа, безоговорочная капитуляция 

могущественнейшего врага и укрепление державы явились их закономерным 

итогом. 
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