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Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для всех 

жителей Советского Союза. В истории Чечено-Ингушской АССР, как и всей 

страны, началась новая страница, героическая и одновременно трагическая. 

Несмотря на трудности, с самого начала войны дух непоколебимого великого 

патриотизма охватил всех жителей республики от мала до велика.   

Начиная с 23 нюня 1941 года, в бригадах, цехах, школах стали 

регулярно проводиться беседы с разъяснением сводок информбюро, читки 

газетных материалов, на которых присутствуют почти все работники, 

организована круглосуточная работа радиоузлов и бесперебойная передача 

информации.[1, с. 103] 

Население Чечено-Ингушетии прилагало огромные усилия для 

обороны Грозного, вкладывало все силы для обеспечения армии 

нефтепродуктами, провиантом. Для мобилизации людских ресурсов 

на производственные подвиги во имя победы руководство СССР призвало 

местные отделения партии усилить работу культурно-просветительных 

учреждений, в число которых входили дома культуры, избы-читальни, 

библиотеки и др. Наряду с боевым, трудовым фронтом в республике активно 

включился и агитационно-пропагандистский,  идеологический. Нет более 

мирной профессии, чем библиотекарь, поэтому в воспоминаниях о войне 

служители книги, как правило, не упоминаются. И,  тем не менее,  в годы 

Великой Отечественной войны, армия библиотекарей  сделала все возможное 

и невозможное для победы. У библиотечных работников был тот же лозунг: 

«Все для фронта, все для победы!». 

В самом начале войны, 25 июня 1941 года, Чечено-Ингушским 

обкомом  ВКП (б) были определены задачи работы Чечено-Ингушетии 

в военное время.  Обком ВКП (б) обязал отделы пропаганды и агитации 

горкомов, райкомов ВКП (б), первичные партийные, профсоюзные, 

образовательные организации и другие организации перестроить 

агитационно-пропагандистскую и культурно-просветительскую работу в 

соответствии с требованиями военного времени. При партийных 

организациях на предприятиях, в учреждениях, колхозах и т.д. были созданы 

359 агитколлективов, в которых имелось свыше 5000 агитаторов.[2, с. 96] 

К июню  1941 года библиотечным обслуживанием была охвачена 

практически вся территория Чечено-Ингушетии. Библиотечное дело 

получило широкое развитие в республике: действовало 248 массовых 

(публичных) библиотек с книжным фондом 506,4 тысячи экз. и 211 изб- 

читален.[3, с. 107] 

Функционировала республиканская   библиотека,  в 1983 

годуполучившая статус Государственной универсальной научной 

библиотеки. К началу  1940г. ее фонд составлял «85 тысяч книг и журналов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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для взрослых и 10 тысяч книг для детей, число читателей - около 16 тысяч 

человек, в том числе 547 чеченцев и ингушей».[4]  

Число технических библиотек в республике составляло 27. Самая 

крупная из них - Центральная научно-техническая библиотека -  в 1940 году 

имела фонд 206 тысяч экземпляров. [5]  

Великая Отечественная война обусловила коренную перестройку 

библиотечного обслуживания населения, перестроив  работу  библиотек 

задачам военного времени. Приказами Народного Комиссара просвещения 

РСФСР №656 от 2 сентября 1941г. « О работе политико-просветительских 

учреждений в военное время» и от 27 октября 1941г «О работе массовых 

библиотек в военное время»  было четко определено, в каком направлении 

следует перестроить работу, чтобы деятельность библиотечных учреждений 

соответствовала интересам обороны страны. С первых дней войны вся работа 

библиотек Чечено-Ингушетии, как и других советских учреждений, была 

перестроена таким образом, чтобы полностью удовлетворять запросы 

военного времени, служить великой цели разгрома врага.  

С первых дней войны важное место в деятельности библиотек и изб-

читален заняла пропаганда военно-политической литературы. Перед 

библиотекарями республики  были поставлены новые задачи – обеспечение  

населения самой свежей информацией о положении дел на фронте и в целом 

в стране, предоставление рабочим и служащим специальной литературы, а 

также оказание  всемерной помощи фронту. Вся работа библиотек   носила 

агитационно-пропагандистский характер, а библиотекари и избачи считались 

политпросветработниками.  

В первые месяцы войны избы-читальни не выдерживали наплыва 

посетителей, жаждущих познакомиться с фронтовыми новостями.  Не 

хватало книг, газет, библиотеки работали до поздней ночи.  «Начиная с 23 

нюня в бригадах, цехах стали регулярно проводиться беседы с разъяснением 

сводок информбюро, читки газетных материалов, на которых присутствуют 

почти все работники. Для максимального охвата населения агитационной 

работой применялось множество форм политической и культурно-массовой 

работы: читки газет, брошюр,  книг, специальных выпусков сообщений 

Совинформбюро и листовок, беседы в библиотеках,  в клубах и др.». [6, с. 93] 

Ежедневно в библиотеках республики проходили сотни бесед, обзоров. 

Отдельным  распоряжением обкома ВКП (б) был утвержден план 

мероприятий по увековечению памяти Героя Советского Союза Ханпаши 

Нурадилова, погибшего при обороне Сталинграда 12 сентября 1942 

года.«Обязать райкомы, горкомы ВКП(б), обком комсомола и  Наркомпрос 

ЧИАССР создать во всех агитпунктах, избах-читальнях выставки, 

посвященные Ханпаше Нурадилову».[7, с.63] В библиотеках состоялись   

беседы, посвященные боевым подвигам героя, чтобы  на примере его славной 

боевой жизни еще шире мобилизовать трудящихся республики.  

В деятельности библиотек и изб-читален в дни войны особо широкое 

распространение наряду с устной агитацией получила наглядная и печатная: 

выставки, посвященные Великой Отечественной войне,  доски информаций, 
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дневники соревнования на предприятиях, в колхозах, совхозах, плакаты и 

другие ее формы. Она играла важную роль в деле мобилизации воли, усилий 

масс на осуществление мероприятий, обеспечивающих победу над врагом. 

Помещения библиотек начали оформляться лозунгами, плакатами, 

фотоиллюстративными стендами, географическими картами, 

отображающими ход военных действий. В библиотеках, избах-читальнях 

были организованы, вывешено много плакатов и лозунгов. 

В суровые годы войны избы-читальни, библиотеки были открыты 

каждый день. Обслуживание читателей не прекращалось в выходные дни, 

зимой, в отсутствии света. Несмотря на все трудности военного времени, 

жители республики всячески поддерживали библиотеки, помогали 

библиотекарям. Многие жители Грозного  охотно посещали  избу-читальню, 

ведь она была единственным в городе общедоступным учреждением 

культуры, куда мог зайти каждый в любое время, почитать свежую газету, 

журнал, взять новую книгу, узнать новости на фронте. 

Большую помощь в организации работы библиотек, изб-читален  

оказывали комсомольцы. Из докладной  записки референта в Президиум 

Верховного Совета ЧИАССР 20 сентября 1943 года «Об участии 

комсомольцев и школьной молодежи в восстановлении школ, изб-читален»: 

«Комсомольский актив помог оборудовать и открыть  избы-читальни. Так, 

например, в Старо-Юртовском районе были  открыты  2 избы-читальни, в  

Сунженском районе их было 6, теперь — 11, лучшая из них в с. Карабулак.  

Избач комсомолка Ивановаобразцово поставила работу библиотек-

передвижек, организуя книжные витрины и выставки, провела 

краткосрочную стахановскую школу по обмену опытом работы. Комсомолки 

станицы Петропавловской Грозненского района сделали  избу-читальню 

центром культурно-просветительной работы». [8, с. 63] 

В библиотеках, избах-читальнях  были также  созданы кружки 

самодеятельности, в которых помимо бесед, громких читок газет, 

проводились  занятия политических и оборонных кружков.  

Большую агитационно-пропагандистскую работу проводила 

республиканская  библиотека. В годы войны она была открыта для читателей 

до поздней ночи. Заведовал библиотекой замечательный организатор и 

энтузиаст библиотечного дела И.В. Сергеев.   Здесь проводилась большая 

пропагандистская и массовая работа: беседы о книгах, громкие читки газет и 

журналов, книжные выставки и т.д. 

Первый раз деятельность главной  библиотеки Чечено-Ингушетии  

была  приостановлена  на короткое время, когда г. Грозный был на осадном 

положении, и многие библиотеки и избы-читальни были заняты воинскими 

частями и госпиталями. В справке Чечено-Ингушского обкома ВКП (б) 

сообщалось: «Пострадали помещения, значительная часть оборудования 

была использована на оборонные нужды. Погибла большая часть фондов 

литературы». К счастью, фашисты не дошли до Грозного. После 

массированных авианалетов и многочисленных пожаров жизнь в городе 
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начала налаживаться,  постепенно война отошла на запад, куда советские 

войска погнали врага от р. Терек.  

К сентябрю 1943 года библиотека возобновила свою деятельность, 

перестроив работу в соответствии с требованиями военного положения. 

Несмотря на тяжелое время, Наркомпрос ЧИАССР в централизованном 

порядке снабдил республиканскую  библиотеку книгами. В период 

приближения фронта к территории ЧИАССР книжный фонд 

Республиканской  библиотеки сократился на 35000 экз.  
Одна из острейших проблем, с которыми сталкивались не только 

районные библиотеки, избы-читален, но и республиканская библиотека – это 

дефицит книг, газет, журналов.  

Серьёзные изменения произошли в книгоиздательском деле. 

Необходимость в пополнении библиотек новой литературой была огромная. 

Значительную часть своей продукции издательства посвящали военной 

тематике. За 1-й год войны Чечено-Ингушское книжное издательство 

выпустило более 200 экз. книг.Что касается художественной литературы, ее  

тираж уменьшился по сравнению с литературой исторического содержания. 

«В части действующей армии стали доставляться сейчас небольшие книжки, 

выходящие в серии «Библиотека красноармейца». В них помещены отрывки 

из произведений классиков русской и мировой литературы».[9] 

Снижение темпов издания художественной литературы, приостановка 

издания многих журналов, сокращение тиражей газет с особой остротой 

поставили вопрос о пополнении библиотек новой литературой и 

периодическими изданиями. Хорошо налаженная в довоенное время система 

снабжения библиотек литературой была нарушена. Наркомпрос ЧИАССР в 

централизованном порядке в период 1942-1943гг. снабдил библиотеки 

книгами, брошюрами  в общей сложности 122000 экз. 

Несмотря на то, что централизованное комплектование библиотек с 

началом войны было прекращено, в республику поступали  книги из других 

регионов. Так, например, Мордовской республиканской библиотекой  за 

период действия Госфонда в 1943 – начале 1944 г. было скомплектовано и 

отправлено в освобожденные от фашистов области художественная  

литература.  

Распоряжения № 1609-р Совета народных комиссаров РСФСР  от  6  

сентября  1943 г, книги были отправлены и в  Чечено-Ингушетию.[10, с.65] 

В каждой избе-читальне предполагалось создать библиотечку текущей 

политической, художественной и сельскохозяйственной литературы; при 

распределении лимитов на газеты и журналы предусматривалось выделение 

каждой избе-читальне по одному экземпляру газет «Правда» или «Известия».  

В результате резкого сокращения поступлений в библиотеки новой 

литературы важное место приобрела работа с газетой. Выпуск газет не 

прекращался  во время  войны. До приближения фронта к территории 

Чечено-Ингушской АССР библиотеки получали центральные газеты по 

подписке: «Правду», «Известия», «Труд», «Красный спорт», «Литературу и 

искусство» и др.[11,  с. 102] 
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Издавалось около 14 республиканских  периодических изданий, в том 

числе «Грозненский рабочий», «Ленинский путь», «Сердало», 13 районных 

газет  и две фабрично-заводские. Выпускались книги, брошюры, листовки с 

докладами и выступлениями руководителей партии и правительства, 

правительственными нотами, материалами антифашистских митингов и 

съездов.  «Было издано брошюр общим тиражом более 200 тысяч 

экземпляров и листовок более 500 тысяч экземпляров на русском, чеченском 

и ингушском языках». [12, с. 102] В горных районах республики один раз в 

неделю выходили листовки, освещавшие жизнь села. 

15 июля 1941г. Чечено-Ингушским  обкомом  ВКП(б)  было принято 

решение об издании ежедневной листовки «От Советского Информбюро» 

газетой «Большой Малгобек» размером 1/8 листа, тиражом 2000 

экземпляров.[13, с. 22] 

Пропаганда газетных материалов в деятельности библиотек имела 

особое значение, так как в военные годы была значительно ограничена 

возможность индивидуальной подписки на периодические издания. К тому 

же распространение газет в эти годы было крайне затруднено из-за 

значительного сокращения их тиража.  

В своей агитационно-массовой работе библиотечные работники 

широко использовали «Красную Звезду» - военную и общеполитическую 

газету, центральный орган  Министерства обороны СССР, игравшую важную 

роль в мобилизации личного состава Советских Вооруженных сил, всего 

советского народа на решительный разгром немецко-фашистских 

захватчиков.  

Издавались художественные плакаты и лозунги. Пресса, используя 

публикации центральной прессы, местные материалы, пропагандировала 

беспримерный героизм, мужество, стойкость, высокое чувство долга перед 

Родиной. Печать помогала держать трудящихся в курсе международных 

событий страны, политической и культурной жизни республики.  

Опыт войны показал, насколько могучим оружием в борьбе за Родину 

может быть печатное слово. В те годы книга, журнал, газета вселяли 

уверенность в победе над врагом, вдохновляли воинов и тружеников тыла на 

беззаветный подвиг, учили солдат и офицеров военному делу, помогали 

распространять и использовать военный и трудовой опыт. 

Библиотекари  не только обеспечивали  население книгой. Они 

оказывали и денежную помощь.  В мае 1943 года комсомольцы и молодежь 

города Грозного (среди которых были и работники библиотек)  собрали для 

детей фронтовиков 55730 руб. На эти деньги были посланы в лагерь и на 

площадки 210 детей фронтовиков и 50 сирот, 300 детей фронтовиков 

получают питание в специальной столовой. [14, с. 51] 

Самоотверженно трудились и работники сельских библиотек. Работа в 

дни войны на селе была многогранна. Для более полного удовлетворения 

интересов сельских жителей организовывались лекции, беседы, громкие 

читки, доклады.  
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 Ряд библиотек и изб-читален оказывали действенную помощь 

партийным организациям в борьбе за урожай,  в политико-просветительное 

обеспечение населения. В период весенних полевых работ и вовремя 

уборочной страды, в рамках  политико-просветительской и массовой работы 

на селе, библиотекари проводили лекции, беседы, политинформации, 

организовывали выставки  и просмотры сельскохозяйственной литературы на 

полевых станах, на току, на фермах. Работники изб-читален, в основном, 

женщины, не только обеспечивали полноценную работу  в библиотеках, но 

сами заготавливали и вывозили дрова для отопления изб-читален.[15, с. 50] 

Большое внимание в годы войны уделялось «нестационарному» 

обслуживанию читателей.  Одним из главных направлений библиотечной 

работы в 1941-45 годах было обслуживание книгами раненых,  

находившихся на лечении в госпиталях. С этой целью в каждом госпитале 

были развернуты передвижные библиотеки. Библиотекари часто посещали 

госпитали, проводили большую культурно-массовую работу: читали вслух 

раненым художественную литературу, приносили свежую «периодику», 

организовывали «политинформации», читали лекции и проводили беседы. 
В годы войны не прекращалась и методическая работа 

республиканской   библиотеки. Регулярно проводились совещания 

работников. Между тем трудиться библиотекарям приходилось в крайне 

тяжелых условиях.  

К началу 1943  года сеть библиотек ЧИАССР  в связи с приближением 

линии фронта, была  не надолго свернута. Дома культуры, избы-читальни, 

даже многие библиотеки были заняты воинскими частями. Пострадали 

помещения, значительная часть оборудования была использована на 

оборонные нужды. Погибла большая часть фондов литературы. Так, 

например, в помещении библиотеки Старопромысловского района в поселке 

Иванова (библиотека действует и сегодня) находился госпиталь, часть 

книжного фонда библиотекарями была вывезена, часть перенесена в одну 

небольшую комнату.  

Уже к  сентябрю 1943 года библиотеки Чечено-Ингушетии  вновь 

возобновили работу. «К настоящему времени работа подавляющего 

большинства свернутых политпросвет учреждений восстановлена. Работают 

1  республиканская библиотека, 23 районные библиотеки,  211  изб-читален, 

31 сельская библиотека». [16, с. 62] 

Несмотря на финансовые трудности, к концу 40-х годов 

начинается  постепенное восстановление сети клубных учреждений и 

библиотек.  По окончании войны ставился вопрос о возобновлении работы 

изб-читален и обеспечении их керосиновыми лампами, литературой и 

подборе кандидатур на заведующих изб-читальнями. [17, с. 63] 

Как видим, библиотеки даже в трудные военные годы сохранили 

лучшие традиции в обслуживании читателей, обеспечивали книгами, 

газетами, журналами жителей республики, воспитывали патриотизм и 

любовь к родине.    Большой, исключительно трудный путь пройден 

библиотекарями республики в дни войны.  
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Они прилагали все усилия, чтобы наилучшей пропагандой книги и 

проведением широкой массово-политической работы помочь приблизить час 

победы над врагом. В памяти народной надолго сохранится беспримерный 

подвиг  в тылу, совершенный советским народом, в том числе и простыми 

труженицами - библиотекарями.  

В одном ряду вместе с мужчинами самоотверженно несли они тяжелое 

бремя войны. Они служили Родине,  свято выполняя свой долг,  и внесли 

неоценимый вклад в великую Победу.  
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