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Характеризуется деятельность библиотек 
Ставропольского края в годы Великой Отече-
ственной войны, их вклад в победу. На основе 
широкого круга источников прослеживается вос-
становление библиотечной сети как в городах, 
так и в сельской местности. Наглядно показана 
динамика формирования книжного фонда региона 
после немецкой оккупации.
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Работа библиотек Ставропольского 
края в 1941—1943 годы

С началом Великой Отечественной войны 
происходит коренная перестройка деятельности 
библиотек, подчинение ее задачам военного вре-
мени. 

Перед войной в СССР была создана мощ-
ная система массовых библиотек, насчитываю-
щая 95,4 тыс. учреждений с книжным фондом 
около 185 млн томов. Самая разветвленная сеть 
имелась в Российской Федерации. В республике 
было 56,1 тыс. библиотек с фондом 124,5 млн экз. 
[10, с. 13]. Ведущее место среди них занимали 
10 985 библиотек Народного комиссариата про-
свещения (Наркомпрос — НКП) [10, с. 131; 5, 
с. 18]. 

Перед началом войны Ставропольский край 
был промышленно-аграрным районом. В 1940 г. 
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число промыш-
ленных предпри-
ятий превышало 
дореволюцион-
ный уровень в 
6 раз, а валовое 
п р о и з в о д с т в о 
продукции — в 
21 раз. В колхо-
зах и совхозах 
края работало 
445 тыс. человек, 
они производили 
валовой продук-
ции на 425 млн 
р у б л е й  [ 1 2 , 
с. 211—212]. Ко-
ренным образом 
изменились и условия жизни, образование и би-
блиотечное обслуживание стало общедоступным.

На Ставрополье число массовых библиотек 
всех видов (самостоятельных и при клубах) перед 
войной составляло 1373 (в городах и поселках 
городского типа — 339, в сельской местности — 
1034). Книжный фонд этих библиотек насчитывал 
1 698,3 тыс. экз. (в городах и поселках городского 
типа — 762 тыс. экз., в сельской местности — 
936,3 тыс. экземпляров). Количество массовых 
библиотек Министерства культуры СССР (само-
стоятельных) достигло 207, с книжным фондом 
753,5 тыс. экз. [11, с. 251—252]. По данным 
А.И. Русиной, весь совокупный книжный фонд 
Ставрополья составлял не менее 7 млн томов [13, 
с. 39]. К 1940 г. фонд городской центральной би-
блиотеки г. Ворошиловска (ныне г. Ставрополь) 
насчитывал более 40 тыс. томов [4].

Накануне Великой Отечественной войны на 
страницах периодических изданий, в радиопере-
дачах, в работе культурно-просветительных уч-
реждений и библиотек большое место отводилось 
вопросам, связанным с усилением военно-патрио-
тического воспитания молодежи, трудящихся кол-
лективов, формированием общественного мнения. 

В первые дни войны Наркомпрос РСФСР и 
Центральный комитет профсоюзов работников 
политико-просветительных, учебных и научных 
учреждений принимает специальное обращение 
«Ко всем работникам просвещения РСФСР», при-
зывавшее подчинить деятельность библиотек и 
других культурно-просветительных учреждений 
одной задаче — обороне Родины. В октябре 1941 г. 
НКП РСФСР издает приказ «О работе массовых 
библиотек в военное время», нацеливавший би-
блиотеки на активное использование многомил-
лионного книжного фонда для выполнения задач 
военного времени, для пропаганды знаний, необ-
ходимых населению при защите «социалистиче-
ской Родины» [10, с. 13—14].

Наркомпрос РСФСР призывал направить все 
усилия на то, чтобы библиотеки работали беспере-

бойно и их сеть не сокращалась. В соответствии с 
распоряжениями сотрудники библиотек должны 
были: систематически проводить политинформа-
ции, сообщать населению сводки Информбюро, 
рассказывать о подвигах Красной Армии и трудо-
вом героизме в тылу, разъяснять постановления 
партии и правительства, помогать гражданам ов-
ладевать военными специальностями и новыми 
производственными профессиями. 

С начала войны весь потенциал и экономи-
ческие возможности Ставропольского края были 
направлены на превращение его в одну из баз 
снабжения советской армии. На предприятиях 
Ставрополя, Пятигорска, Минеральных Вод, 
Георгиевска, Черкесска и Карачаевска стали вы-
пускать некоторые виды оружия, боеприпасов 
и снаряжения для нужд фронта. Предприятия, 
колхозы и учреждения брали шефство над госпи-
талями, помогая им в оборудовании, снабжении, 
подборе медицинских работников, в развитии 
донорского движения. Форсированными темпами 
шло развитие отраслей перерабатывающей про-
мышленности. Но главной отраслью оставалось 
сельское хозяйство. Газета «Правда» в сентябре 
1941 г. писала: «Советские люди отлично пони-
мают, что в обстановке войны каждый пуд хлеба 
крайне дорог для обеспечения Красной Армии 
и населения... Несмотря на трудности военного 
времени, уборка хлеба в этом году во многих райо-
нах идет на более высоком уровне, чем в прошлые 
годы». По уборке хлеба Ставропольский край был 
в числе передовых в стране [12, с. 227]. 

Культурно-просветительные учреждения 
Ставрополья в трудные годы войны вели разно-
стороннюю работу. Несмотря на значительное 

В этом здании библиотека размещалась 
в предвоенные годы и в период оккупации.  

Дом некогда принадлежал П.Г. Кушакову, участнику 
экспедиции лейтенанта Г.Я. Седова 

к Северному полюсу 

Здание Ставропольского 
краеведческого музея, в левом крыле которого 
в послевоенные годы размещалась библиотека
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сокращение их числа, они являлись основными очагами культуры 
и опорными пунктами массово-политической деятельности среди 
трудящихся. Работники библиотек и домов культуры с помощью учи-
телей, преподавателей вузов и техникумов организовывали: лекции 
и доклады о военных действиях и боевых подвигах; концерты, худо-
жественную самодеятельность; демонстрацию военно-патриотических 
фильмов; открывали оборонные кружки. В библиотеках, избах-чи-
тальнях проводились беседы, читки газет, слушались произведения 
писателей-фронтовиков, классиков русской литературы.

Как и в годы Гражданской войны, когда в стране действовал 
«Комитет помощи раненым и больным красноармейцам», в октябре 
1941 г. был создан Всесоюзный комитет помощи по обслуживанию 
больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии [10, с. 87]. 
Для обеспечения раненых воинов литературой при госпиталях созда-
вались библиотеки, налаживалась систематическая доставка книг в 
санитарные учреждения. Население, наряду со сдачей для госпиталей 
продуктов питания, одежды, активно включалось в сбор литературы 
для госпитальных библиотек. Инициаторами этого движения были 
и работники библиотек, которые занимались организацией приема 
книг от населения, в Ставропольском крае было собрано 115 тыс. 
экземпляров. Ставропольская краевая библиотека организовала 
регулярное обслуживание Дома инвалидов Отечественной войны. 
Каждые 5—6 дней к инвалидам приходили книгоноши из краевой 
библиотеки, рассказывали о новостях с фронта, устраивали громкие 
читки, приносили книги, газеты. Всего было обслужено 111 инвали-
дов [10, с. 88, 100].

Летом 1942 г. Ставропольский край был захвачен немцами [3, 
с. 20]. Многие библиотеки Ставрополья были сожжены [2, с. 259]. 
В крае было разрушено 16 районных и 147 сельских библиотек [13, 
с. 39]. Не избежала этой участи и пятигорская фундаментальная би-
блиотека (ныне — Пятигорская центральная городская библиотека 
им. М. Горького). В 1942 г. немцы, отступая, заминировали и подо-
жгли ее здание. Из-за пожара многие книги погибли или были ис-
порчены. На 1 января 1945 г. фонд библиотеки составлял 22 499 экз. 
(для сравнения, накануне войны в ней было 100 тыс. экземпляров). 
После освобождения города от оккупационных войск актив читателей 
обратился к горожанам с призывом о помощи в восстановлении дово-
енного фонда библиотеки. Эта инициатива нашла горячий отклик: 
«количество подаренных книг растет с каждым днем» [15]. 

Избежать участи фундаментальной библиотеки Пятигорска уда-
лось первой губернской библиотеке Ворошиловска (ныне Ставрополь). 
При отступлении гитлеровцы пытались сжечь здание, где размеща-
лась библиотека, но осуществить задуманное им помешала развед-
группа Ивана Булкина, которая вечером 20 января 1943 г. вступила 
в бой с немецкими оккупантами [3, с. 136]. В начале 1943 г. Ставро-
полье было освобождено от немецких захватчиков, и Ворошиловск 
переименован в Ставрополь (в связи с чем местные жители говорят, 
что их город никогда не был оккупирован немецкими войсками).

Во время оккупации края книжный фонд библиотек Ставропо-
лья значительно пострадал. Однако он не был полностью уничтожен, 
как утверждал Б.Ф. Володин в своей книге «Всемирная история 
библиотек» [6, с. 281]. Сегодня по книжным знакам Ставропольских 
библиотек можно отыскать книги довоенных лет. На наш взгляд, 
более верно утверждение А.М. Мазурицкого о том, что библиотечный 
фонд Ставропольского края системы Наркомпроса недосчитался око-
ло 2 млн книг [10, с. 123]. Эти же данные дает и А.И. Русина в своей 
книге «Культурное строительство Ставрополья»: «немцы сожгли и 
вывезли в Германию 1 миллион 710 тысяч томов» [13, с. 39]. 



Восстановление библиотечной сети 
Ставрополья после оккупации

За годы войны число государственных би-
блиотек сократилось с 10 985 в 1941 г. до 7337 
в 1943 г. [5, с. 18], и только к 1945 г. было вос-
становлено 89% библиотечной сети страны [10, 
с. 131]. На территории РСФСР, временно окку-
пированной немцами, было уничтожено более 
17 млн библиотечных книг [5, с. 18—21]. По не-
полным данным, количество библиотек всех ти-
пов и видов уменьшилось более чем на 55% [1, 
с. 90]. Состав библиотечных кадров за годы во-
йны резко ухудшился. Лишь 3,8% библиотекарей 
имели высшее образование, 35,4% — среднее, 
26,8% — незаконченное среднее и 14% — началь-
ное образование [5, с. 18—21]. 

Процесс восстановления библиотечной си-
стемы СССР в различных областях проходил 
по-разному. Это в значительной мере зависело 
от степени сохранности библиотечных зданий и 
наличия книжных фондов. Особенно активизи-
ровался процесс восстановления советских би-
блиотек в 1943 году. К этому времени были осво-
бождены территории 15 областей и автономных 
республик, входящих в состав РСФСР. Большое 
число библиотек в тылу сильно пострадало от на-
летов вражеской авиации и во время военных дей-
ствий в прифронтовой полосе. К июлю 1943 г. из 
4198 библиотек Наркомпроса, находившихся в 
районах, подвергшихся гитлеровской оккупации, 
было восстановлено 1993. Но если сеть городских 
библиотек была восстановлена на 62%, районных 
на 85%, то сельских — всего на 47% [9, с. 41]. 
В годы войны с большой остротой встал вопрос о 
пополнении библиотек новой литературой и пе-
риодическими изданиями. Приток литературы 
в массовые и научные библиотеки уменьшился 
в связи с тем, что сократилась издательская дея-
тельность, перестали выходить многие журналы и 
газеты. Для пополнения библиотек производилась 
передача книг из Гослитфонда СССР и Министер-
ства просвещения республики.

На Ставрополье восстановление библиотечной 
системы Наркомпроса после гитлеровской оккупа-
ции проходило в тяжелейших условиях нехватки 
книг и периодических изданий. В руинах лежали 
две крупнейшие типографии края — ставрополь-
ская и пятигорская, а также 12 районных типогра-
фий [13, с. 36]. В 1943 г. типографии Пятигорска 
и Ставрополя были восстановлены в кратчайшие 
сроки и стали выпускать 55 газет: 1 краевую, 4 об-
ластных, 1 окружную, 3 городских и 46 районных. 
Во всех газетах печатались сводки от Советского 
информбюро. «Ставропольская правда» и «Пяти-
горская правда» вместо сводок выпускали еже-
дневные обзоры военных действий за день [8]. 

С первых дней освобождения большую по-
мощь библиотекам края оказывало Министерство 

просвещения РСФСР, которое направило на Став-
рополье 77 004 экз. различных книг. Работники 
библиотек собрали у населения 164 100 томов. 
К концу 1943 г. было открыто 185 массовых би-
блиотек, которые располагали 518 тыс. томов [14, 
с. 152]. В Ставропольском крае из 261 библиотеки 
системы Наркомпроса было восстановлено лишь 
87, но уже в 1944 г. в крае действовало 45 домов 
культуры, 200 библиотек, 205 кинотеатров и ки-
ноустановок [12, с. 265]. Ведущее место среди мас-
совых библиотек занимала, как и сегодня, крае-
вая библиотека им. М.Ю. Лермонтова (имя поэта 
было присвоено ей в 1964 году). Запросы военного 
времени и всевозрастающий интерес советских 
людей к книге в это трудное для страны время 
привели библиотеку к открытию новых отделов. 
Были созданы отдел иностранной литературы, 
читальный зал для научных работников, а также 
был открыт читальный зал в Парке культуры и 
отдыха. В течение 1943 г. библиотеку посетили 
211 865 человек, в 1944 г. — 398 564 человека. 
В 1943 г. было выдано 720 899 книг, в 1944 г. — 
840 011. В 1945 г. краевую библиотеку посетило 
218 047 человек [13, с. 40]. В послевоенные годы 
фонд бывшей публичной библиотеки Ставрополя 
был размещен в «замке Тамары» (так именовали 
большой особняк в восточном стиле по ул. Комсо-
мольской, 100). Затем библиотека перебралась в 
левое крыло краеведческого музея, заполнив его 
своим 70-тысячным книжным фондом.

В освобожденных районах ощущалась острая 
нехватка специалистов библиотечного дела. В це-
лях оказания помощи библиотекам в оператив-
ном порядке на места направляли выпускников 
библиотечных техникумов. На Ставрополье было 
направлено 5 выпускников [10, с. 129]. 

Послевоенная политика страны была тес-
но связана с восстановлением народного хозяй-
ства. Наряду с этим, большое внимание уделя-
лось культурно-просветительным учреждениям, 
работа которых была направлена на повышение 
культурного уровня трудящихся. В этот пери-
од происходит не только восстановление библи-
отечной сети, но и ее расширение, развивается 
всестороннее обслуживание населения и другие 
профессиональные сферы деятельности библио-
тек, библиотечное образование выходит на более 
высокий уровень. 

Несмотря на то, что к концу сороковых го-
дов сеть культурно-просветительных учрежде-
ний Ставропольского края была восстановлена 
не полностью, большинство «очагов» культуры 
функционировали. В 1949 г. в городах и селах 
работали 792 государственные и ведомственные 
библиотеки с книжным фондом в 1 млн 383 тыс. 
экз. [14, с. 152], 442 Дома культуры, сельских 
клуба и избы-читальни (значительно меньше, чем 
в 1940 г.) [12, с. 301]. О тяжелом положении в 
крае в этот период говорит тот факт, что посеща-
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емость школ снизилась в связи с нехваткой у населения одежды и обу-
ви [7]. Библиотечная система Ставрополья, так и не была восстановлена 
в полном объеме. К 1950 г. край насчитывал 974 массовые библиотеки, 
что составляло 70% от довоенного уровня. Если количество городских 
библиотек удалось восстановить к концу 1957 г., то число сельских би-
блиотек так и не достигло довоенного уровня: 1940 г. — 1034 библиотеки, 
конец 1950-х гг. — 736 (восстановлено 71%). Несмотря на это книжный 
фонд 1950 г. превосходил книжный фонд библиотек 1940 г. на 467 тыс. 
экз. [11, с. 251]. 

Говоря о восстановлении библиотечной системы — как страны, так 
и Ставрополья в целом — надо сказать, что те фонды, на основе которых 
осуществлялся процесс восстановления библиотек, в качественном от-
ношении сильно уступали прежним собраниям. Полученные книги не 
могли восполнить утрату тех изданий, которые составляли так называе-
мый «золотой фонд», являясь органичной частью культуры тех или иных 
регионов, представляя собой особый исторический и духовный пласт.
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