
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



 В годы Великой Отечественной войны библиотеки вложили 

свой труд в общее дело Победы. 

 Библиотекари  показали пример героического 

самоотверженного труда в тяжелых условиях военного 

времени. 



 За период войны было уничтожено 43 тыс. библиотек и более 
100 млн. книг. 



 Библиотекари не прекращали самоотверженной работы, они сберегали 

и спасали книжные богатства.



 На оккупированной территории работники библиотек прятали от 

фашистов наиболее ценные книги.  



• Заведующая Краматорской городской библиотекой тов. Фесенко, 
прежде чем покинуть город, спрятала 150 самых ценных изданий. 

• Сотрудник Харьковского университета А. Борщ в железном ящике 
закопала старинные альбомы итальянских архитекторов (подобные 
экземпляры имелись только в Лувре), первые издания Коперника и 
Ломоносова».

.



 Библиотекарей  военной поры называли 

«бойцами культурного фронта». 



 Во время войны создавались 

дивизионные, полковые, ротные 

библиотеки. Библиотекари  с вещмешком 

за спиной пробирались на отдаленные 

участки фронта с книгами для бойцов. 



 В тылу в сложное военное время библиотекари делали обзоры 

свежей прессы,  зачитывали сводки с фронта, ходили с книгами  и 

газетами  в семьи ушедших на фронт, в рабочие общежития и на 

предприятия.





 В феврале 1943 года ЦК ВКП(б) принимает Постановление о создании 

государственного книжного фонда объемом 4 млн. экземпляров для 

восстановления библиотек на освобожденных территориях СССР. 

Типографии и издательства увеличили число издаваемых книг, газеты 

публиковали призывы к "книжной мобилизации". Фонд пополняется 10 млн

экземпляров книг.

* Обяза́тельный экземпля́р — экземпляр различных видов тиражированных документов, подлежащий передаче его производителем в 

библиографирующие учреждения, крупные библиотеки и информационные центры в порядке, установленном государственным законодательством. На 

основе этой системы ведётся библиографический учёт издаваемой продукции и происходит пополнение фондов крупнейших библиотек в стране.

Показатели/годы 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Всего поступило 67907 52842 23369 13215 13193 25027

Книг 48071 33127 14752 10045 10184 11099

Журналов 19863 8245 2248 2650 2884 11522

По

обязательному

экземпляру*

32840 28888 19232 8793 8113 15370

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F




Особое мужество проявили сотрудники библиотек города Ленинграда во

время блокады. Главной задачей для них было сохранить книжные фонды.

Обслуживание читателей осуществлялось даже в лютый мороз, в

отсутствии света.

ЛЕНИНГРАД



 Ленинградские библиотеки открывали передвижные отделы в

госпиталях и в заводских цехах. Многие горожане посещали

читальные залы. Так, Государственная публичная библиотека имени

Салтыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека -

РНБ) выдала за годы блокады более полумиллиона изданий.



 Зимой 1941–1942 гг. читальный зал был оборудован в кабинете 

директора – единственном отапливаемом помещении.



Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина 

г.Санкт-Петербург. Наши дни.



 Часто книги не возвращали, но ходить их и разыскивать у сотрудников не было 

сил. К тому же все понимали причину невозвратов: читатели умирали. 

Исследователи говорят: в те страшные дни ленинградцы искали спасение в 

книгах.



 7 мая 2013 г. в честь работников библиотек осажденного Ленинграда на фасаде 

библиотеки «Музей книги блокадного города» в Московском районе Санкт-

Петербурга был открыт памятный знак в честь благородного труда 

библиотекарей, которые преданностью к профессии и любовью к книге 

согревали сердца жителей блокадного Ленинграда, помогали им выстоять и 

победить.



Библиотеки Москвы на фоне эвакуации, воздушных тревог, сокращения количества 
читателей и самих библиотекарей, продолжали свою работу. На  всех  станциях 

Московское метро библиотеки открыли свои филиалы, где обслуживали читателей,  
устраивали  выставки литературы, беседы, «громкие  читки» книг и газет. 

МОСКВА



• Сообщение от 26.11.1941 года: 

• Районные и клубные библиотеки 

открыли на всех станциях метро 

свои филиалы. Создался 

постоянный читательский актив. На 

ст. «Охотный ряд» выдается за вечер 

400–500 книг. 

• Историческая публичная 

библиотека открыла на станции 

«Курская» литературно-

художественную выставку, 

посвященную Отечественной войне 

1812 года, здесь же можно почитать 

книги по истории и свежие газеты.



 Киров, находящийся в тылу, в годы войны  принял много эвакуированных 
учреждений и предприятий, в основном из Москвы и Ленинграда. 
Библиотека им. Герцена  стала центром культурной жизни. 
В ней выступали с лекциями писатели: Борис Андреевич Лавренёв, Евгений 
Львович Шварц, Евгений Иванович Чарушин. 

КИРОВ



Библиотека им. Герцена в наши дни



 Во  время войны  библиотеки  города Кирова продолжали  свою 

работу в  трудных условиях. Помещения некоторых из них были 

отданы под госпитали и военные учреждения. Библиотеки были 

вынуждены переехать в неприспособленные здания, где не хватало 

тепла и света.



ЯРОСЛАВЛЬ

 В годы Великой Отечественной войны Ярославль стал важным центром 

эвакуации библиотечных фондов: в город было перевезено свыше 500 

тысяч книг из московских и ленинградских библиотек. Ярославская 

областная универсальная научная библиотека принимала и 

систематизировала эти книги, обеспечивая доступ к ним для населения 

и фронтовиков. 

 В городе работало около 30 библиотек, которые обслуживали более 

100 тысяч читателей в год. Были организованы передвижные 

библиотеки, доставлявшие книги на предприятия и в медицинские 

учреждения, а также в госпитали. Ежемесячный фонд выдачи 

литературы увеличился в несколько раз по сравнению с довоенным 

периодом, что свидетельствовало о востребованности книги в годы 

войны.



 Покровская церковь Казанского монастыря. В годы войны в ней 

размещалась Ярославская областная библиотека



 После начала Великой Отечественной войны в силу разных обстоятельств —
мобилизация, эвакуация, увеличение продолжительности рабочего дня, 
ухудшение бытовых условий — число читателей библиотеки сократилось 
с десяти (1941 год) до 7,6 тысяч человек (1942). 

 В читальном зале библиотеки проводились лекции «Партизанская война 
с немецкими захватчиками», «Звериный облик фашистов», «Героическое про-
шлое русского народа» и т. д.

 До 1943 г. библиотечные фонды не пополнялись новыми книгами. В мае 
1944 г. Ярославский областной краеведческий музей передал библиотеке 
около тысячи экземпляров книг, среди которых были и произведения 
классиков художественной литературы.

 В августе 1944 г. на базе областной библиотеки была открыта летняя 
читальня в городском саду Бутусовского поселка. Тогда же был воссоздан 
передвижной книжный фонд, ликвидированный в начале войны.

https://yarwiki.ru/article/2077/yaroslavskij-muzej-zapovednik
https://yarwiki.ru/article/2738/butusovskij-posyolok-v-yaroslavle


 Библиотеки  обслуживали призывные пункты, оборонные  предприятия и 

школы ФЗО. В результате работы библиотек  на предприятиях, нередко 

даже  повышалась производительность труда. 



Великая Отечественная война – время суровых испытаний для всего 

нашего народа. 

Библиотеки  и библиотекари вложили свой труд в общее дело Победы – в 

тяжелых условиях военного времени тысячи библиотекарей показали 

пример героического самоотверженного труда. 



80-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ярославль 2025

Подготовила зав.библиотекой Е.В.Федорова


