
 

Часть 3.  

Республиканская библиотека им. А. С. Пушкина в годы Великой Отечественной 

войны: 1941-1945 гг. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, дыхание которой 

ощутили и в Дагестане. Жители республики с первых дней войны вливались в ряды 

Рабоче-крестьянской Красной армии. Не остались в стороне и сотрудники 

Республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина. В первые месяцы на фронт ушли К. 

Дихно, Косогоров, А.-К. Б. Бутаев, Е. М. Селезнёва, Г. А. Касимов, Е. М. Дибердиева. 

За совершённые подвиги Абдул-Каир Бутаевич Бутаев был награждён орденами 

Красной Звезды, «Отечественной войны I степени», медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». В библиотеке осталось 14 работников, и только 

в 1945 г. штат единиц увеличился на 8 человек.  

 

Директор-фронтовик А.-К. Б. Бутаев и директор В. А. Гиммельрейх 

Деятели культуры, не призванные в ряды армии, с первых дней войны посвятили 

себя беззаветному служению общенародной борьбе против врага. Библиотекари 

Пушкинской библиотеки принимали активное участие на оборонительных рубежах 

(отработано 540 дней), в воскресниках по благоустройству города, в колхозах на 

уборке урожая, помогали местной промышленности в освоении новых производств (в 

частности, спичек), снабжали их литературой, выполняли задания командования по 

подбору книг. За это семь сотрудников были награждены медалями «За оборону 



Кавказа». Отмечен ряд лучших работников библиотеки: директор Вадим 

Александрович Гиммельрейх, зав. читальным залом Ольга Сергеевна Пацхверова, 

председатель месткома, ст. библиотекарь Екатерина Дмитриевна Никонова, зав. 

абонементом Мария Яковлевна Конакова, зав. отделом обработки и комплектования 

Берта Александровна Давыдова, ст. библиотекарь Мария Сулеймановна Сулейманова. 

Так высоко был оценен скромный, но очень весомый вклад дагестанских 

библиотекарей в дело разгрома фашизма. 

Так как линия фронта стремительно приближалась к портовому городу 

Махачкала, началась эвакуация книжного фонда. За незначительный срок нужно было 

перевезти тысячи ценных экземпляров книг. Инструкций на этот счёт не было. 

Библиотекари должны были сами определить ценную часть фонда, подготовить 

ящики, транспорт, определить, сколько нужно людей привлечь для подготовки к 

перемещению коллекции и т.д. В феврале 1943 г. сотрудники библиотеки во главе с 

директором Вадимом Александровичем Гиммельрейхом, сменившем на своём посту 

ушедшего в августе 1941 г. на фронт А.-К. Б. Бутаева, и помощником директора по 

хозяйственной части Соломоном Самсоновичем Анисимовым выезжали в г. Дербент 

для эвакуации книжных фондов из г. Махачкалы. Снижение показателей в 1943 г. 

объяснялось тем, что к городу подступал враг – библиотека эвакуировала книжные 

фонды и вновь реэвакуировалась.  

Большой популярностью у читателей пользовался введённый с нового 1942 г. 

библиографический календарь, который представлял собой красиво оформленную 

витрину, где ежедневно отмечались наиболее выдающиеся календарные даты – 

литературные и исторические с указанием литературы, которая имелась на эту тему в 

библиотеке.  

 

Библиографический календарь. 1942 г. 



«Во время войны музы молчат»,- гласит старинная латинская поговорка. Однако 

действительность опровергла старое изречение. Когда смерть угрожала на каждом 

шагу, проявление любви к сокровищнице духовной красоты – к книге, обретало иной, 

несравненно больший человеческий смысл. Библиотека постоянно держала связь с 

фронтовиками-дагестанцами, посылая им литературу на родных языках. 

Республиканская библиотека возглавила работу библиотек республики, показывала им 

пример активной и действенной помощи различным организациям в мобилизации 

духовных и материальных сил для победы над врагом. Пушкинская библиотека 

обслуживала 23 госпиталя и отдельные больничные корпуса. Коллектив участвовал в 

оборонительных работах. Молодые работницы дежурили в передвижных библиотеках 

и больницах. Чтением книг о счастливой, мирной, трудовой жизни, о святом праве 

человека на дружбу, любовь и радость они помогали бойцам быстрее вылечить раны. 

Библиотекари делали всё, чтобы вдохновить их. Писали письма, читали ответы. «Это 

была большая, жизненно необходимая работа, - вспоминает ветеран войны и труда Е. 

М. Селезнёва, добровольно ушедшая на фронт из Республиканской библиотеки им. А. 

С. Пушкина. - Я тогда была молодой, мы чувствовали, что Родина нуждается в 

нашей помощи. В нас было много сил и желания сделать всё, как можно лучше, знали, 

что это нужно во имя победы».  

 

Коллектив библиотеки в годы войны  

(сидит второй слева директор В. А. Гиммельрейх) 

 



16 февраля 1944 г. руководство библиотеки издаёт Приказ № 8. Он гласит о том, 

что в связи с большой текучестью населения города и для лучшего обеспечения 

сохранности книжных фондов, согласно указаниям Наркомпроса ДАССР от 8 февраля 

1944 г. за подписью Наркома тов. Магомедова, вводилась залоговая система при 

выдаче книг на дом. Вступительный залог составлял 10 рублей. Особо редкие и 

ценные издания при выдаче требовали дополнительного залога в 3-х кратном размере 

стоимости выдаваемых книг.  

За четыре года войны библиотекой было обслужено 31 419 читателей, выдано 

468 тысяч книг. Ежедневно в заново отремонтированную Пушкинскую библиотеку 

приходили сотни читателей. В дни войны особенно усилился спрос на военно-

техническую литературу и произведения о героическом прошлом нашего народа. В 

библиотеке была организована витрина новинок, где выставлялись все полученные 

новые книги и брошюры преимущественно о Великой Отечественной войне 

советского народа с фашизмом.  

Всего за годы войны было проведено 100 массовых мероприятий, которыми 

было охвачено 7 353 человека. Библиотекари оформили 204 книжные выставки и 204 

фотовыставки к 24-й годовщине Рабоче-крестьянской Красной армии, Первому мая, 

годовщине Отечественной войны, 25-й годовщине Октябрьской революции и др. 

Доска новинок поступающей литературы была организована и в республиканской 

газете «Дагестанская правда». Среди читателей библиотеки объявили сбор книг для 

госпиталей. Молодые работницы дежурили в передвижных библиотеках и больницах. 

В госпиталях Махачкалы раненые бойцы и командиры хорошо знали заведующую 

национальным отделом Республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина Наиду 

Абуеву, которая приносила литературу на родных языках, книги о героическом 

Дагестане. 

В 1942 г. Республиканская библиотека им. А. С. Пушкина получила 

благодарности от эвакогоспиталя № 2035 и находящегося в эвакуации московского 

театра им. Ермоловой за систематическую помощь и организацию политико-массовых 

мероприятий. В январе 1945 г. «Дагестанская правда» поздравила библиотекарей 

Пушкинской библиотеки с третьим местом по РСФСР и Почётной грамотой 

Наркомпроса РСФСР и ЦК союза работников политпросвещения за успехи в 

социалистическом соревновании. Это единственная библиотека из числа библиотек 

автономных республик, занявшая премиальное место. Приказом Наркомпроса ДАССР 

библиотека была занесена в книгу Почёта политпросветучреждений Дагестана. 



 

Почётная грамота. Январь 1945 г. 

 

Коллектив библиотеки. 1946 г. 



Статистика 1941 – 1945 гг., которой мы располагаем. 

Годы Штат Фонд Кол-во  

читателей 

Посещаемость Книговыдача Бюджет 

1941- 

1945 

14  2 737 31 419 468 000  

1945 22 82 000 9 535 72 266 180 451  

 

Служба научной информации 

 по культуре и искусству 

 

 


