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Среди подвигов советского народа в Великой Отечественной 
войне особое место занимает самоотверженный труд в тылу, не
бывалая битва за металл и хлеб, топливо и сырье, за создание мо
гучего советского оружия. 

В этот подвиг внесли свой вклад и советские библиотекари, с 
первых дней войны подчинившие всю свою деятельность задачам 
первоочередного обслуживания оборонных потребностей страны, 
патриотическому воспитанию советских людей, распространению 
военно-оборонных знаний среди населения, подготовке и перепод
готовке народнохозяйственных кадров. 

Поскольку главная задача заключалась в оказании помощи 
промышленности в создании мощной боевой техники, способной не 
только остановить противника, на которого работала вся индустрия 
покоренной Западной Европы, но и обеспечить его поражение и 



разгром, особая ответственность ложилась на технические 
библиотеки. 

Первостепенная роль технических библиотек в удовлетворе
нии оборонных потребностей страны обусловливалась прежде всего 
четкой ориентацией на план социального и производственного 
развития обслуживаемых коллективов; во-вторых — органической 
слитностью библиотеки со сферой промышленного производства; в 
третьих — относительной стабильностью читательской аудитории, 
конкретным производственным коллективом, который 
библиотекарь (сам являющийся его частью) имел возможность 
изучать в процессе его производственной, общественной, учебной 
деятельности. 

Способность своевременно обеспечить максимальную помощь 
фронту определялась также и тем, что к началу 1941 г. технические 
библиотеки представляли собой одну из мощных 
специализированных подсистем общебиблиотечной сети страны. 
Они охватывали все регионы, все отрасли промышленности, все 
структурные подразделения управления народным хозяйством. 

Основной удельный вес составляли библиотеки промышлен
ных предприятий, НИИ, КБ, втузов. Часть из них входила в 
централизованные системы библиотек комбинатов и производ
ственных объединений (ПО). 

На отраслевом и региональных уровнях руководящую и ко
ординирующую роль выполняли отраслевые библиотеки промыш
ленных наркоматов и многоотраслевые территориальные (опорные) 
библиотеки — филиалы Государственной научной библиотеки 
(ГНБ), возглавлявшей сеть технических библиотек страны. 

Уже в канун войны технические библиотеки довольно широко 
взаимодействовали между собой и с библиотеками других систем и 
ведомств. Практиковалась как частичная централизация отдельных 
библиотечных процессов (на всесоюзном уровне — под 
руководством ГНБ, на отраслевом — библиотек наркоматов, на ре
гиональном — территориальных филиалов ГНБ), так и полная се
тевая (сейчас, по терминологии ГПНТБ России, организационная) 
централизация на базе библиотек комбинатов и ПО. 

Приоритет технических библиотек в оказании помощи реше
нию народнохозяйственных задач достигался в значительной сте
пени и благодаря тому, что возглавлявшая систему ГНБ являлась 
одновременно и управленческим, и методическим, и научно-иссле
довательским центром, постоянно вносившим заметный вклад в 
решение как теоретических, так и практических вопросов по ти-



пологий и функциям библиотек, основам их взаимодействия, под
готовке кадров и др. 

В предвоенный период в самой ГНБ и вокруг нее формиро
вался цвет библиотековедческой мысли, представители которого 
пополнили затем ведущие библиотеки и вузы: В.В. Власов, М.П. 
Гастфер, Ю.В. Григорьев, Ф.И. Каратыгин, А.В. Кременецкая, И.А. 
Мохов, К.Р. Симон, И.М. Фрумин, О.С. Чубарьян, Е.И. Шамурин 
и др. Столь мощный кадровый научный потенциал позволил ГНБ 
сосредоточить внимание технических библиотек в каждый период 
технико-экономического развития страны на самых злободневных 
теоретических и практических проблемах переживаемого 
исторического периода. 

Во время Великой Отечественной войны главным девизом, 
определяющим деятельность ГНБ и возглавляемой ею сети 
технических библиотек, как и всех учреждений и предприятий 
страны, стал лозунг "Все для фронта! Все для победы!". 

Уже в июле 1941 г. ГНБ направила в адрес отраслевых биб
лиотек наркоматов и территориальных (опорных) библиотек ин
структивно-методическое письмо "О перестройке библиотек в связи 
с военным временем" с конкретными указаниями по обеспечению 
предприятий и организаций промышленности литературой и 
информацией в помощь освоению новой военной техники; 
организации систематической информации читателей о сообщениях 
Советского Информбюро и других материалах, характеризующих 
проявление советского патриотизма, воинской доблести и 
трудового энтузиазма; оказании максимальной помощи новым 
кадрам, заменившим собою ушедших на фронт. 

Новые задачи потребовали мобилизовать все ресурсы 
технических библиотек в помощь фронту, что было значительно 
осложнено объективными трудностями переживаемого исто
рического момента, в частности изменением кадрового состава 
технических библиотек. 

По призыву Родины вместе с другими советскими патриотами 
ушли на фронт или добровольно вступили в ряды народного 
ополчения многие библиотекари. Среди них сотрудники ГНБ и 
Центральной политехнической библиотеки Б.И. Федоров, Е.И. Ку-
ковкина, А.И. Серебро, А.Я. Подземский, З.Я. Гинзбург, В.А. Пан
кратов, А.Н. Барабанов. Большинство не вернулось с полей сраже
ний. Всю войну прошел, вернулся в свою библиотеку и работал в 
ней до последних дней жизни директор научно-технической биб-



лиотеки Костромского льнокомбината им. В.И. Ленина, летописец 
истории комбината И.А. Осетров. 

В 1942 г. ушел в армию, отказавшись от брони, ОС. 
Чубарьян. Он командовал стрелковым подразделением в боях на 
Ленинградском фронте; награжден орденом Красной Звезды; в бо
ях под Тихвином при прорыве блокады Ленинграда был тяжело 
ранен. Во время лечения в одном из ленинградских госпиталей в 
блокадные месяцы, когда город-герой подвергался непрерывному 
артиллерийскому обстрелу, О.С. Чубарьян по возможности посе
щал Государственную Публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, несшую бессменную трудовую вахту; там продолжал 
собирать и обрабатывать материалы для кандидатской диссертации 
"Техническая книга в России в эпоху Петра Великого", начатой 
накануне войны. В долгие дни пребывания в госпитале он почти 
завершил исследование. В начале войны добровольно ушли на 
фронт и те, кто свяжет свою жизнь с библиотечным делом уже 
после победы: студентка II курса МАИ, позднее директор ГПНТБ 
СССР И.М. Харина (радистка в тылу врага, с конца 1941 г. узница 
Освенцима); только что закончившая среднюю школу, после войны 
сотрудница ГПНТБ СССР Е.А. Белостоцкая (белорусская 
партизанка, узница Освенцима); студентка Киевского поли
технического института, до 1984 г. директор ГРНТБ УССР О.М. 
Серегина (связная партизанского отряда в Украинском селе Три-
полье); выпускник Московского библиотечного института, в 1970— 
1980-е гг. директор научной библиотеки Ростовского-на-Дону 
института народного хозяйства В.Н. Федоров. Славной страницей 
Великой Отечественной войны является подвиг белорусской 
партизанки Л.А. Мазаник, удостоенной звания Героя Советского 
Союза за ликвидацию фашистского гаулейтера в Минске; после 
войны она долгое время заведовала одним из отделов Пра
вительственной библиотеки им. А.М. Горького БССР. 

Часть библиотечных работников, не призванных в армию, 
была занята в госпиталях и других санитарных учреждениях, на 
строительстве оборонных объектов в прифронтовой полосе, на 
фабриках, заводах, военно-оборонительных предприятиях. Нор
мальной работе библиотек мешала не только нехватка кадров, но и 
отсутствие помещений: их приходилось использовать для госпи
талей, эвакуированных учреждений, бомбоубежищ. 

Нередко работа библиотек велась в условиях ежедневного ар
тиллерийского обстрела, голода и холода, но библиотекари с 
честью выполнили свой патриотический долг. Помимо работы они 



дежурили в санитарных дружинах и командах ПВО, сдавали свою 
кровь для спасения раненых, ездили по мобилизации в колхозы и 
на лесозаготовки. 

В благодарной памяти поколений останется подвиг ленинг
радских библиотекарей технических библиотек заводов "Красный 
треугольник", Металлического и Ижорского. Последняя работала 
прямо на передовой. В невероятно трудных условиях ижорцы со
хранили ее фонд. 

Война внесла значительные коррективы в дислокацию 
технических библиотек, осложнила работу по комплектованию и 
организации их фондов. 

Многие технические библиотеки были эвакуированы из цен
тральных районов на Восток, в Сибирь, Среднюю Азию. Как пра
вило, они вывозились вместе с имуществом эвакуируемых пред
приятий и институтов. Но многим организациям не удалось вы
везти свои библиотеки, и на новых местах их работникам прихо
дилось обращаться за литературой в местные библиотеки. В связи 
с этим возникла необходимость скорректировать профиль комп
лектования технических библиотек применительно к специализа
ции новых потребителей, расширить круг читателей. 

Нужда в изменении профиля комплектования возникала у 
технических библиотек и независимо от вынужденной миграции. 
Изменение продукции многих предприятий, обусловленное по
требностями обороны, диктовало необходимость тематического 
расширения фондов технических библиотек. Но возможности ши
рокого приобретения нужной литературы в условиях военного 
времени были ограничены, поэтому приходил на помощь межбиб
лиотечный абонемент; осуществлялся также обмен библио
графическими справками, в особенности выполненными по 
оборонной тематике. 

В районах Урала, Сибири, Средней Азии и Закавказья за годы 
войны количество технических библиотек увеличилось, причем за 
счет не только эвакуированных, но и создания новых. 

В целом же война причинила огромный ущерб техническим 
библиотекам. Сократилось их число, значительно пострадали 
книжные фонды: сгорели, были похищены немецко-фашистскими 
захватчиками. Например, когда враг подходил к Сталинграду, была 
переведена в подвальное помещение библиотека Сталинградского 
тракторного завода. После разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом от завода остались лишь груды кирпича и арматуры. 
Восстановление завода потребовало обращения к технической 



литературе. Начались раскопки там, где находилась библиотека. 
Однако, когда добрались до книгохранилища, увидели лишь пепел. 
Библиотека погибла. 

Общее количество литературы, уничтоженной и вывезенной 
немецкими захватчиками, достигло 8 млн томов. Особенно сильно 
были разграблены библиотеки Харьковской, Киевской, Крымской 
областей. Немецко-фашистские захватчики полностью уничто-жили 
Киевский филиал ГНБ (165 тыс. экз.) и Сталинградский (65 тыс. 
экз.). 

Большой урон во время войны понесли Харьковский и Рос
товский филиалы ГНБ. В Харьковском немцы уничтожили и 
похитили свыше 50 тыс. томов ценнейшей литературы (главным 
образом справочники и журналы) по авиационной и химической 
промышленности, материалы, характеризующие промышленность 
Украины, геофизические и геологические карты. Из книжного 
фонда Ростовского филиала было взято 5 тыс. справочников и 
капитальных трудов по технике, материалы по региональной 
геологии Кавказа и Сибири. 

Очень сильно пострадали книжные богатства Белоруссии. 
Стремясь обеспечить единство действий всех технических библио
тек, поставить весь накопленный ими потенциал на службу обо
роне, ГНБ всячески помогала своим филиалам перестроить дея
тельность в соответствии с условиями военного времени. В каждый 
из филиалов в первые же месяцы войны ГНБ командировала своих 
сотрудников для помощи в работе. Одновременно были увеличены 
ассигнования филиалам. Кроме того, ГНБ выделила литературу 
для организаций новых иногородних филиалов. 

В июле—августе 1941 г. создан новый филиал ГНБ в Барнау
ле, приступивший к работе в первые месяцы 1942 г.; в ноябре-
декабре 1941 г. начата организация филиала в Перми, куда к тому 
времени были эвакуированы наркоматы угольной и химической 
промышленности. В начале 1943 г. появился филиал в Караганде 
на базе технической библиотеки комбината "Караганда-уголь". К 
концу 1943 г. новые филиалы насчитывали по 15 тыс. экз. каждый. 

Все филиалы вели большую работу по обслуживанию лите
ратурой и информацией эвакуированных наркоматов и других 
центральных учреждений. Если в предвоенный период филиалы по 
преимуществу оказывали методическую помощь техническим 
библиотекам тяжелой промышленности, то в военное время они 
стали распространять свое влияние на все технические библиотеки 
соответствующих регионов. 



После освобождения Ростова, Сталинграда, Харькова и Киева 
ГНБ приняла меры по восстановлению там филиалов. Она пере
дала им литературу, которую специально комплектовала для них, 
пока они находились на временно оккупированной территории. 
Особенно организованно проведены восстановительные работы в 
Ростовском филиале ГНБ. Он начал работать через месяц после 
освобождения города — 18 февраля 1943 г. 

К 1945 г. функционировали 16 территориальных филиалов 
ГНБ: 2 в Москве и 14 на периферии. 

В период Великой Отечественной войны с особой остротой 
стала ощущаться необходимость в центральных отраслевых 
библиотеках промышленных наркоматов. Поэтому к 
существующим к концу 1940 г. 30 отраслевым библиотекам 
прибавились еще четыре. 

В 1943 г. в соответствии с решением Государственного коми
тета обороны организованы библиотеки наркоматов черной и 
цветной металлургии, а затем — тяжелого машиностроения. В 1945 
г. создана библиотека химической промышленности. 

Так, в трудные дни Великой Отечественной войны происходит 
дальнейшее совершенствование структуры системы технических 
библиотек как одной из составляющих промышленного потенциала 
страны. 

Технические библиотеки содействовали оборонной промыш
ленности в оперативном использовании заключенного в литературе 
и документации отечественного и зарубежного опыта для создания 
новых видов вооружения. Они помогали предприятиям, ранее 
выпускавшим мирную продукцию, и изменившим ее характер в 
соответствии с условиями военного времени, применить практику 
тех фабрик и заводов, которыми эти производства давно освоены. 

Путем предоставления в распоряжение эвакуированных 
предприятий литературных источников, вскрывающих специфику 
соответствующих регионов, технические библиотеки активно 
участвовали в освоении новых видов сырья и топлива этими 
предприятиями, модернизации оборудования, перестройке техно
логических процессов, установлении нового производственного 
режима и подготовке кадров из местного населения. Соответ
ственно изменению содержания библиотечно-библиографического 
и информационного обслуживания промышленности, контингента 
читателей и условий работы библиотек, а также перемене в дис
локации их сети в годы Великой Отечественной войны суще
ственным образом меняются формы и методы их деятельности. 



Работа технических библиотек в условиях войны обогатила их 
методический опыт. Выработаны навыки обстоятельного и 
тщательного изучения потребностей работников науки и научных 
исследований, производства. В частности, именно в этот период 
положено начало более пристальному вниманию к неопублико
ванным документам. Это вызвано тем, что в условиях военного 
времени возможности печатания были ограничены и многие 
материалы существенного значения не получали издательского 
оформления. Кроме того, в военное время далеко не все сведения 
могли быть опубликованы. После войны положение стало иным, но 
работа с неопубликованными документами прочно, вошла в 
практику технических библиотек. 

Расширился круг обслуживаемых читателей. Значительное 
число инженерно-технических работников, не пользовавшихся 
ранее библиографической информацией, стали ее постоянными 
потребителями. 

Если в довоенные годы технические библиотеки преимуще
ственно вели библиографическое информирование, в ин
дивидуальном порядке, то за время войны распространилось 
групповое библиографическое оповещение, что обусловлено 
коллективным характером разработки оборонных заданий. По
лучили распространение такие формы информации, как тема
тические подборки, содержавшие по определенной актуальной теме 
не только библиографическую справку, но и отдельные публикации 
— копии специальных статей, рефераты, переводы. Тенденция 
возможно полнее раскрывать содержание приводимых источников 
была вызвана условиями труда в военный период, когда 
напряженная рабочая обстановка часто лишала специалистов 
возможности оторваться от своего рабочего места. 

Созданная в послевоенные годы Государственная система 
научно-технической информации в части исполнения библио
графических функций в значительной степени опирается на дея
тельность региональных научно-технических библиотек, основу 
которых когда-то заложили филиалы ГНБ. 

Государственная научная библиотека внесла много нового в 
формы и методы своей работы, в справочно-библиографическое 
обслуживание, обогатила опыт индивидуальной и коллективной 
информации. Опробовав у себя эти формы и методы, ГНБ рас
пространяла их на технические библиотеки. 

В конце 1943 г. ГНБ выпустила в помощь библиотечным ра
ботникам инструктивно-методическое пособие "Восстановление 



технических библиотек", составленное Ф.И. Каратыгиным. В нем 
говорится об организации обеспечения литературой работников 
предприятий в помощь выполнению ими военных заданий; содер
жатся рекомендации по восстановлению библиотечного помещения 
и оборудования, книжных фондов и каталогов и т. д. В при
ложении даны тексты типовых положений о библиотеках 
(предприятия, НИИ), типовые правила пользования библиотекой, 
типовое положение о библиотечном совете, образцы гарантийного 
обязательства МБА и договора с библиотечным коллектором, 
форма плана работы библиотеки, адреса ведущих технических 
библиотек. Подчеркивая, что война еще продолжается, что реша
ющие бои еще впереди, и поэтому все силы и помыслы 
технических библиотек должны быть направлены на оказание по
мощи фронту, пособие указывало на то, что после окончательного 
разгрома врага появятся новые задачи — предстоит реконструиро
вать промышленность на производство продукции мирного време
ни, восстановить ее в освобожденных районах. 

В декабре 1942 г. и августе 1943 г. ГНБ провела совещания 
областных опорных научно-технических библиотек — своих тер
риториальных филиалов, посвященные основным направлениям 
работы в военное время. Было подчеркнуто, что возросло их 
значение в обслуживании всех отраслей промышленности регионов, 
усилилась роль в осуществлении связи близлежащих библиотек 
между собой и с библиотеками центра, в первую очередь — с ГНБ 
и библиотеками отраслевых наркоматов. 

Вместе с восстановлением заводов, фабрик, шахт, НИИ шло и 
восстановление их технических библиотек, крайне необходимых 
для решения важнейших производственных задач. Так, в 
кратчайшие сроки библиотекари Днепропетровского метал
лургического завода им. Г.И. Петровского с помощью прикоман
дированных из цехов рабочих разобрали и поставили на стеллажи 
около 100 тыс. книг и 60 тыс. журналов, предварительно очистив 
каждое издание от битого мелкого стекла, штукатурки, пыли, под 
которыми они были погребены. Еще не закончилось устройство 
книжного фонда, как в библиотеку стали обращаться специалисты, 
участвовавшие в возрождении завода (необходимы были нормы, 
ценники, прейскуранты, нормали, каталоги технические и 
фирменные, книги по капитальному ремонту доменных, сталепла
вильных и прокатных печей, по проектированию металлургических 
цехов, по подсобным производствам). 



В 1943 г. сразу после освобождения Ростова-на-Дону началось 
восстановление научной библиотеки Института народного 
хозяйства. В нем приняли участие библиотеки родственных вузов 
— Московского, Казанского, Иркутского и других финансово-
экономических институтов нашей страны. Особенно трогательно 
было получить помощь от Ленинградского финансово-эко
номического института. В 1944 г. начала работать научная биб
лиотека Ростовского государственного университета. Часть фондов 
удалось спасти из-под развалин разрушенного здания. Самоотвер
женно работали библиотекари и по спасению библиотеки Ростовс
кого института сельскохозяйственного машиностроения. Еще шла 
война, а библиотеки ростовских вузов открыли двери многим 
читателям, вернувшимся после ранения и приступившим к учебе. 

Восстановление технических библиотек, в том числе филиалов 
ГНБ, разрушенных фашистскими захватчиками, в полной мере 
развернулось после окончания Великой Отечественной войны. 

В этом деле конкретную помощь оказали образованный в 1943 
г. при Наркомпросе РСФСР Государственный фонд литературы и 
центральные библиотеки промышленных наркоматов. За период 
1943—1947 гг. центральные научно-технические библиотеки 
совместно с ГНБ направили в восстановленные технические 
библиотеки 500 тыс. документов. 

Приближая день Великой Победы, технические библиотеки 
вписали славную страницу в свою историю, с честью выполнили 
свой гражданский и профессиональный долг. 


