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Становление методической службы 
Курганской областной универсальной научной библиотеки 
имени А. К. Югова в годы Великой Отечественной войны 

(к 80-летию создания) 

В статье представлена история библиотечного дела Курганской области 

в годы Великой Отечественной войны; затрагиваются проблемы комплектова- 

ния, агитационно-массовой работы библиотек и повышения квалификации 

специалистов. Также освещаются вопросы библиотечного обслуживания бойцов 

Красной армии. Подчеркивается, что изучение опыта библиотечной деятельно- 

сти военных лет способствует активизации работы современных библиотек по 

патриотическому воспитанию молодого поколения. 
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The formation of the methodological service 
during the Great Patriotic War of the Kurgan 

Regional Universal Scientific Library named after A. K. Yugov 
(to the 80th anniversary of its creation) 

The article presents the history of librarianship in the Kurgan region 

during the Great Patriotic War; studies the book acquisition problems, mass 

propaganda work of libraries, and the aspect of raising the specialists’ qualification. 

The author also deals with the question of library services for Red Army soldiers. 

She emphasizes that studying the library activities experience of the war period 

promotes the activation of the work of modern libraries in the patriotic education 

of the younger generation. 

Keywords: newspaper “Red Kurgan”, Olga Fyodorovna Khuze, methodological 
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В суровые военные годы деятельность библиотек была тесно свя- 
зана с задачами обороны страны. На Советское информационное бюро 
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(Совинформбюро), созданное 24 июня 1941 г., возлагалась организация 
всесторонней информации населения о военных действиях на фронте. 
В библиотеках создавались военные уголки. Широкое распростране- 
ние получила наглядная агитация: плакаты, лозунги, фотоиллюстратив- 
ные стенды, географические карты, отражавшие ход военных действий  
[1, c. 86–87]. Оборудовались витрины с центральными и местными газе- 
тами, щиты с газетными вырезками. Осенью 1941 г. в читальном зале Кур- 
ганской городской библиотеки была оборудована витрина «Защита Оте- 
чества — священный долг каждого гражданина СССР», был оформлен 
альбом «Готовься к бою» [2]. Из-за сокращения издательской деятель- 
ности уменьшилось комплектование новой литературой. В основном 
минимальным тиражом выпускались брошюры военно-политического 
и военно-технического содержания. В Южном Зауралье в начале войны 
выходили 32 районные и 2 многотиражные газеты; общий тираж район- 
ных газет составлял 38 450 экз. [3, c. 6–8]. 

Для максимального охвата населения библиотечным обслужива- 
нием применялись такие формы работы, как громкие читки, беседы, чи- 
тательские конференции, выставки, тематические вечера, коллективные 
радиослушания, экскурсии. 

Заводы переходили на изготовление военной продукции. Библио- 
теки снабжали эвакуированные предприятия необходимой литерату- 
рой. Библиотекари проводили большую агитационную работу среди 
населения, убеждая в том, что для победы необходимо осваивать новые 
специальности в военном производстве [1, c. 86–87]. 

Осенью 1941 г. газета «Красный Курган» писала: «Городская биб- 
лиотека — это любимое место многих десятков граждан нашего города. 
В уютном читальном зале библиотеки граждане самостоятельно повы- 
шают свой политический и общий уровень, изучают военную технику, 
готовятся к разгрому кровожадных фашистов» [2]. 

В декабре 1942 г. книжный фонд Курганской городской библио- 
теки составлял 23 407 экз. книг и брошюр. Абонемент обслуживал 2 150 
человек, читальный зал переполнен, так как был рассчитан на 46 мест и  
работал с 9 до 23 часов. На обслуживании читателей работало 5 библио- 
текарей [4, с. 31–32]. 

Наиболее популярными становятся книги оборонного значения: 
«Учебник красноармейца-телефониста», «Оборона стрелкового корпу- 
са», «Задачник по бомбометанию», «Тактика авиации», «Теория воздуш- 
ной стрельбы», «Пулеметное отделение в бою», «Гранатометное дело» [3, 
с. 12–13]. 
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В 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за № 105 
Курганская область выделена из Челябинской области в самостоятель- 
ную административную территорию [5, с. 239]. 

1 июля 1943 г. решением облисполкома на базе центральной го- 
родской библиотеки была создана областная библиотека, а 1 августа 
1943 г. ее возглавила Ольга Фёдоровна Хузе, эвакуированная из Ленин- 
града. Как талантливый руководитель, она внесла огромный вклад в ста- 
новление и развитие главной библиотеки области. Благодаря обращению  
Ольги Фёдоровны в партийные органы о предоставлении библиотеке 
платного обязательного экземпляра, 11 ноября 1943 г. распоряжением  
Совета народных комиссаров (СНК) СССР Курганская областная биб- 
лиотека получила право пользования платным обязательным экземпля- 
ром. К августу 1943 г. книжный фонд областной библиотеки составлял 
25,5 тыс. экз. Комплектовалась библиотека и из других источников: об- 
ластного библиотечного коллектора, КОГИЗ (Книготорговое объедине- 
ние государственных издательств), покупкой книг у букинистов и част- 
ных лиц, на что отпускались специальные средства. Уже к концу 1943 г. 
книжный фонд библиотеки вырос более чем в два раза и составил 59 тыс.  
экз. [4, с. 34]. 

Сотрудниками библиотеки проводилась агитационно-массовая 
работа. По воскресеньям в читальном зале — это лекции и обзоры книг: 
«Творчество лауреата Сталинской премии А. Н. Толстого», «Комсомол 
в боях за Родину». Директор библиотеки О. Ф. Хузе, являясь активным 
членом областного лекционного бюро, читала литературные лекции для 
молодежи на предприятиях, в драмтеатре [3, c. 14]. Ей удалось привлечь 
к сотрудничеству местных знаменитостей: краеведов, писателей, худож- 
ников. Одним из активных читателей библиотеки был известный краевед 
В. П. Бирюков, с именем которого связано зарождение основ краеведче- 
ской библиографической деятельности в регионе [6, с. 57]. Поддержи- 
валась связь с местным радиовещанием и областной газетой «Красный  
Курган»: население информировали о новинках литературы, знакомили  
с рекомендательными списками. В 1944 г. областной библиотекой орга- 
низовано 77 передвижек, обслуживающих трудовые коллективы. Благо- 
даря укреплению стационарных библиотек к концу войны происходит  
их сокращение до 11. План по охвату читателей и книговыдачи выполнен 
в полном объеме. Ассигнованные средства на приобретение литературы 
использованы на 101%, тогда как в 1944 г. было использовано на комплек- 
тование всего 43% [3, с. 6–8]. 

На областную библиотеку с 1943 г. была возложена новая функ- 
ция — оказание районным библиотекам профессиональной, консульта- 
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тивной и методической помощи. Несмотря на то что шла война, специа- 
листов нужной квалификации в штате библиотеки не было, тем не менее 
плановая работа по осуществлению методической помощи библиоте- 
кам области начала осуществляться сразу группой специалистов во гла- 
ве с директором О. Ф. Хузе. Выделились два направления деятельности: 
создание методических материалов, обеспечение ими районных биб- 
лиотек и профессиональная консультативная помощь библиотекарям 
области. Только в 1943 г. было выслано 13 методико-библиографических 
материалов различной тематики. Среди них «Рекомендательные списки  
к 20-летию со дня смерти В. И. Ленина», «Книги в помощь подготов- 
ки к весеннему севу», «Материалы для докладчиков в избах-читальнях о 
И. А. Крылове», «Чеховские дни на школьных площадках и в пионерских 
лагерях» и др. 

Началось комплектование фонда литературой по библиотекове- 
дению, методическими и учебными пособиями, материалами по обмену 
опытом работы, статистическими данными о библиотеках области. Уже  
в 1944 г. специалисты областной библиотеки выезжали в районы с целью 
изучения состояния книжных фондов, обследования работы сельских 
библиотек. Работникам районных библиотек было дано более 50 кон- 
сультаций. Проведена паспортизация библиотек, в результате которой 
выявлено 240 сельских библиотек [7, с. 4–5]. 

Остро стояла проблема повышения квалификации библиотеч- 
ных работников. В январе 1945 г. О. Ф. Хузе обратилась в библиотечное 
управление Народного комиссариата просвещения РСФСР: «Прошу Вас  
дать конкретные указания о заочном обучении библиотекарей областной 
библиотеки… Куда посылать документы для заочного обучения в библио- 
течном техникуме?» [3, с. 16]. В плановом порядке стала проводиться рабо- 
та по повышению квалификации библиотечных работников области. Была  
организована начальная школа ученичества. Систематически проводились 
методические совещания, тематические, библиографические обзоры но- 
винок профессиональной литературы для сотрудников библиотеки. 

Великая Отечественная война внесла серьезные изменения в со- 
стояние библиотечной сети Южного Зауралья: библиотеки и избы-чи- 
тальни закрывались. Согласно архивным данным на 1 июля 1943 г. в Кур- 
ганской области функционировало 174 библиотеки, 774 избы-читальни. 
Во многих библиотеках отсутствовало отопление. Из-за отключения 
электроэнергии помещения освещались керосиновыми лампами, само- 
дельными коптилками. 

Многие библиотекари были призваны в ряды Красной армии, 
добровольно уходили на фронт, переходили трудиться в госпитали, на 
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заводы и фабрики. На 1 апреля 1945 г. в Курганской области работало 
всего 863 библиотекаря, из них только четверо с высшим образованием.  
Опытных библиотекарей со стажем работы свыше 10 лет было 7 человек.  
Тяжесть военного времени вызвала отток читателей. Поэтому основной 
акцент работы смещался в сторону организации библиотек-передвижек. 
Они действовали на фабриках и заводах, в общежитиях и госпиталях 
[3, с. 6–8]. 

Из 35 районных библиотек Курганской области 15 занимали от- 
дельные помещения, остальные размещались в отдельных комнатах 
домов культуры. Некоторые располагались в неприспособленных по- 
мещениях. Только 18 библиотек имели читальные залы. Согласно по- 
становлению СНК РСФСР от 21 декабря 1944 г. «О мероприятиях по 
укреплению библиотек Наркомпроса РСФСР», от местных советских 
органов требовалось усиление внимания к библиотекам, к их матери- 
ально-хозяйственным нуждам. План открытия сети библиотек в Кур- 
ганской области за 1944 г. был количественно выполнен, книжный фонд 
районных библиотек составлял 265 359 экз. [3, с. 17–19]. 

Воспитание патриотизма, любви к Родине было основным на- 
правлением в работе библиотек в годы Великой Отечественной войны. 
«Памятка библиотекарю о проведении 100-летия со дня рождения 
И. Е. Репина» начиналась словами, характеризующими нацистов: «И эти 
люди, люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных, име- 
ют наглость призывать к уничтожению великой русской нации… Пуш- 
кина и Толстого, Глинки и Чайковского, Репина и Сурикова…» [7, с. 4–5]. 
Деятельность детских и школьных библиотек в годы войны активизи- 
ровалась и строилась в соответствии с требованиями времени. Детям 
рекомендовались книги, вселяющие веру в скорую победу советского 
народа над фашистской Германией. Через выставки, обзоры, беседы осу- 
ществлялось военно-патриотическое воспитание молодежи. 

На страницах газеты «Красный Курган» от 22 марта 1942 г. опы- 
том работы библиотечного кружка в условиях военного времени дели- 
лась библиотекарь железнодорожной школы С. Золотова: «Самое по- 
четное место в работе кружка “Друзья библиотеки” занимает военная 
пропаганда среди школьников. Издается бюллетень “Победа за нами”, 
где помещаются наиболее яркие боевые эпизоды, которые оформляют- 
ся раскрашенными рисунками. Этот бюллетень обслуживает школу и 
агитпункт на вокзале. На плакате “Лицо фашизма” помещаются фотоил- 
люстрации и статьи из газет и журналов, отражающих зверства фаши- 
стов. Члены кружка работают над исторической темой “Как и где рус- 
ские били немецких захватчиков”… Дети любовно подбирают материал 
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в специальные альбомы: “Война и дети”... о подвигах пионеров… “Транс- 
порт — родной брат Красной Армии”… о подвигах железнодорожников... 
Юные друзья библиотеки своей скромной работой помогают фронто- 
викам в борьбе с фашистской нечистью» [8]. За деятельностью кружка  
стоял напряженный, кропотливый труд школьного библиотекаря. 

Под руководством библиотекаря средней школы № 11 г. Кургана  
учащиеся организовали сбор политической и художественной литерату- 
ры для фронтовиков, было собрано 200 книг. Среди них произведения 
«Мать» М. Горького, «Комната на чердаке» Ванды Василевской, «Минин  
и Пожарский» В. И. Костылева, «Александр Невский» А. Я. Лурье и др. 
[9]. К 1945 г. в Курганской области насчитывалось 10 детских библиотек. 
Работая с детьми, библиотекари стремились помочь юным гражданам  
осмыслить происходящие события, укрепить веру в силу своего Отече- 
ства [3, с. 11]. 

Одной из важных задач в годы Великой Отечественной войны 
было библиотечное обслуживание раненых бойцов Красной армии. 
Семнадцать эвакогоспиталей располагалось на зауральской земле. 
Они стали для библиотек центрами повышенного внимания [10, с. 5]. 
Из воспоминаний библиотекаря Юргамышской библиотеки Р. Т. Ко- 
валевой: «...предложили работать в библиотеке. …Ходили к раненым 
в госпиталь с книгами. Бойцы ждали нас, завязывалась дружба, разговоры 
о книгах» [11, с. 66]. Большим успехом у раненых пользовались громкие 
чтения художественной литературы, публикаций в центральных газетах 
и журналах (стихов, очерков, статей о Великой Отечественной войне).  
Шумихинская районная библиотека специально подготовила 15 чтецов  
художественной литературы, которые в первый год войны провели в го- 
спитале 1 584 читки [12, с. 5–6]. Сотрудники библиотек приносили кни- 
ги, читали и писали раненым письма. Выполняя задачу по обеспечению  
раненых необходимой литературой, во всех госпиталях были созданы 
пункты выдачи литературы, филиалы библиотек [1, с. 89]. В работе с ра- 
неными к библиотекарям предъявлялись особые требования: недоста- 
точно было знать специфику библиотечного дела, необходимо обладать  
умением располагать к себе человека. Нередко сотрудники библиотек 
помогали медицинскому персоналу принимать раненых при очередных  
поступлениях, проводить лечебные процедуры [3, с. 22–23]. 

Сельские библиотеки не комплектовались. Зимой в двух библио- 
теках Шатровского района хранилось семенное зерно. Бывший библио- 
текарь Шатровской районной библиотеки А. М. Леонтьева вспомина- 
ла: «В 1943 г. … фонд библиотеки весь размещался в шести шкафах. Ни  
газет, ни журналов библиотека не получала. Детские книги находились 
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в ящичке и выдавались в основном детям» [12, с. 29]. Центром куль- 
турной работы на селе были избы-читальни, главной задачей которых 
являлась мобилизация населения на повседневную помощь фронту. 
В них регулярно проводилась массовая политическая работа (доклады и 
лекции о текущем моменте, читки газет), к которой привлекался широ- 
кий круг колхозников. Регулярно выпускались стенные газеты и боевые 
листки, работали столы справок, готовились художественные постанов- 
ки, организовывались вечера вопросов и ответов, проводились беседы,  
занятия по противовоздушной обороне и военно-санитарной подготов- 
ке. В июньском номере газеты «Красный Курган» за 1942 г. дана заметка 
о работе избы-читальни: «…во всех колхозах ежедневно проводят читки 
сообщений Советского информбюро, боевых эпизодов с фронта. Мо- 
билизуя колхозников на борьбу за урожай, учитель истории прочитал 
доклад на тему “Советская женщина в Великой Отечественной войне”…  
На полевых станах выпускались боевые листки, отражавшие ход весен- 
них полевых работ. …170 девушек-колхозниц занимаются изучением во- 
енного дела по программе всеобуча, готовясь, если понадобится, пойти 
в бой за родину. …Для полевых станов были скомплектованы небольшие 
передвижки» [13]. В Сухоборской избе-читальне Щучанского района 
систематически работал агротехнический кружок, было организовано 
коллективное радиослушание передач из Москвы. Силами актива про- 
водился сбор средств на постройку танковой колонны им. Челябин- 
ского комсомола, теплых вещей и подарков бойцам Красной армии, на  
11 тыс. руб. было распространено билетов денежно-вещевой лотереи. 
На производстве организовывались выступления агитаторов и чтецов, 
проводились политинформации. В период весеннего сева и уборочной  
страды во все полеводческие бригады рассылались небольшие библио- 
течки, состоящие в основном из книжек-самоделок. Агитаторы полевод- 
ческих и тракторных бригад обеспечивали своевременную доставку га- 
зет на полевые станы, художественно оформляли тракторные вагончики,  
выпускали боевые листки, в которых рассказывалось об опыте передови- 
ков и критиковались саботажники сева. Были организованы постанов- 
ки «Живой газеты». Часто работники изб-читален активно включались 
в процесс уборки урожая и хлебосдачи. Но успевали на полевом ста- 
не организовать чтение газет, рассказать о боевых и трудовых подви- 
гах, провести беседы, выпустить боевые листки о событиях на фронте 
и международном положении. Заведующая Чинеевской избой-читаль- 
ней Юргамышского района Каргапольцева самостоятельно собрала бо- 
лее 6 тыс. руб. в помощь фронту. По ее инициативе было проведено два  
воскресника по оказанию помощи колхозу в снегозадержании и сборе 
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золы. Ей была объявлена благодарность и выдана премия — библиотечка 
стоимостью 100 руб. Для оживления работы культурно-просветитель- 
ных учреждений в области был проведен смотр изб-читален, районных 
домов культуры и библиотек на уборке урожая и хлебозаготовках. В ре- 
зультате проведения смотра было восстановлено 5 районных библиотек, 
15 сельских библиотек, 75 изб-читален. Отремонтировано 84 библио- 
теки, 318 изб-читален. Вновь подобрано помещений для 11 библиотек 
и 106 изб-читален [3, с. 23–25]. 

В 1943–1944 гг. случалось, что заведующим избами-читальнями не 
выплачивали зарплаты по 6–8 месяцев. Учитывая огромный вклад библио- 
тек в общее дело победы над фашистской Германией, Совет народных ко- 
миссаров СССР 16 августа 1944 г. постановил увеличить заработную плату 
работникам массовых, школьных, вузовских библиотек, государственных 
публичных научных библиотек, а также заведующим избами-читальнями. 
Библиотекари, имеющие общее среднее образование, в городах в зависи- 
мости от стажа работы стали получать от 325 до 425 руб. В сельской мест- 
ности в среднем — 350 руб. Сотрудники, имеющие среднее библиотеч- 
ное образование, получали на 25 руб. больше. За заведование библиотекой  
были дополнительные надбавки: от 15% до 35% в зависимости от штата. За- 
ведующим отделами массовых библиотек выплачивалось дополнительно 
15% от основной ставки. Работники библиотек-передвижек получали на 
10% выше соответствующих ставок библиотечных работников. Заведую- 
щие избами-читальнями, в зависимости от разряда, получали 275–300 руб. 
За владение иностранными языками и применение их в работе библиоте- 
кари получали дополнительно 15% ставки. В зависимости от образования 
и стажа шла надбавка 10–15% [3, с. 31–33]. 

В годы Великой Отечественной войны сформировался особый тип 
библиотекаря — человека, умеющего нацелить население на вдохновен- 
ный труд во имя Победы. Огромную помощь в этом оказала созданная 
в 1943 г. в областной библиотеке методическая служба. А изучение опы- 
та библиотечной деятельности военных лет способствует активизации 
работы современных библиотек по патриотическому воспитанию мо- 
лодого поколения. 
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