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ОНИ БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ 

О. А. Нефедова 

Наш фронтовик 

В нашей библиотеке работала 

удивительная женщина, Зеленина 

Анастасия Александровна (в 

девичестве Попова). Она была 

директором Осинской районной 

библиотеки с 1970 по 1975 гг. Коллеги 

отзывались о ней как об энергичном 

человеке, хорошем советчике и просто 

красивой женщине. Из всего женского 

коллектива только она знала о войне не 

понаслышке. Её коллега Болотова 

Людмила Николаевна вспоминает: «Мы 

знали, что Анастасия Зеленина была на 

фронте, награждена была орденом и 

медалями, но рассказывать она об 

этом не особенно любила. Она была 

женщина прямая, решительная, очень ответственная, болела за судьбу 

каждого работника, умела отстаивать интересы трудящихся. К людям 

всегда относилась по-доброму. В ней 

чувствовалась фронтовая закалка». 

Видимо, именно эти черты характера и 

обратили на себя внимание тех, кто формировал 

резерв для фронта. Нам удалось найти статью, в 

которой Анастасия Александровна рассказывает 

о женской доле на войне: «…мы воевали, как и 

мужчины. Но мне до конца дней не забыть слов 

одной женщины. В ответ на моё: “Не могу без 

слез вспоминать войну” она ответила: “Худо 

вам, не ходили бы добровольцами!”. Но что 

значит – добровольцами? Меня, например, 

мобилизовали, хотя старенькая мать 

оставалась одна в деревне Пташки. До этого 

мне пришлось принять участие в финской 

кампании, была в действующей армии, 

работала в полевом госпитале. Видела и линию 

Маннергейма. А здесь в военкомате старший 

Анастасия Александровна Зеленина 

Статья «Память, память, ты мне 
возвращаешь» в газете «Советское 

Прикамье» 
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лейтенант В. Г. Болотов мне сказал: “Мы вас призываем”». 

Так Анастасия Александровна была направлена в г. Орск. С большим 

трудом вместе с девушками из г. Кудымкара добралась до пункта 

назначения. Там в числе 110 человек обучалась больше месяца. «…Лапти за 

это время износились, и обули нас в английские ботинки на толстой 

подошве, они были тяжелые-претяжелые. Выдали серые, очень длинные 

шинели, еле подбирали по росту. Кормили плохо. Все делалось по команде – и 

в столовую, и на учебу. Учили всему, но больше – опознанию силуэтов 

самолетов». После расформирования многие попали в прожектористы, а 

наша Анастасия в 194-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион ПВО. 

Была вторым номером при приборе управления зенитно-артиллерийским 

огнем. С наблюдательного пункта сообщали, что приближается цель, а они 

ловили эти цели, и начиналась 

стрельба. 

Прошла Анастасия 

Александровна от Вологды на 

Великолукское направление 

через Польшу, Восточную 

Пруссию. «Всю войну жили 

только в землянках, которые 

сами для себя и копали. Но 

прежде надо было 

приготовить место для 

зенитных пушек, а они 

тяжелые. Но даже 

заряжающей у нас была 

женщина. И поэтому какая 

была для нас радость услышать, что конец войне. Те, кто был на фронте, 

поймут, что это такое, да и тыловики, наверное, тоже. И поэтому, когда 

сейчас приходится слышать такие слова, как сказала та женщина, 

становится очень обидно. Я думаю, женщины, прошедшие войну, 

достойны лучшего отношения».  

Анастасия Александровна воевала с ноября 1942 по май 1945 года, 

была ефрейтором. Награждена медалью за Победу над Германией. 

А родилась она 25 декабря 1919 года в д. Пташки (Беляевский 

сельский совет Оханского района). Сохранились воспоминания 

односельчан о ней как об очень добром, рассудительном, имеющем свою 

точку зрения человеке. Болотова Л. Н. вспоминает: «Её очень уважали на 

селе, и когда возникал спор или решалась житейская проблема, я часто 

слышала: “Да ты сходи к Тасе Поповой, она все правильно рассудит”. А 

работала она тогда в избе-читальне. Всегда и везде успевала. Кроме избы-

читальни, она еще посещала 5 деревень и носила на руках книги. Её там 

ждали с нетерпением сельские жители. В 60-х годах Анастасия 

Статья «Участница двух войн» в газете «Советское 
Прикамье» 
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Стенд «Наш фронтовик: Зеленина Анастасия 
Александровна» 

Александровна с мужем Александром Михайловичем и дочерью Людмилой 

переехала в Осу. Сначала она устроилась в детскую библиотеку 

библиотекарем, потом перешла в районную методистом, а затем, в 70-х 

годах, была назначена 

директором Осинской районной 

библиотеки».  

Под её руководством в 

1973 году районная библиотека 

отметила 100-летний юбилей. 

Здесь она проявила талант 

организатора, объединив вокруг 

дружного, внимательного, 

знающего свою работу 

коллектива творческих людей 

всего города и района. Добрые 

пожелания писали читатели, поэты посвящали стихи; старший 

библиотекарь областной библиотеки им. Горького В. В. Пантелеева 

вручила Почетную грамоту Пермского областного Совета депутатов 

трудящихся коллективу библиотеки, а работникам библиотеки – Почетные 

грамоты областного управления культуры. Предприятия и организации 

города вместе с поздравлениями 

подарили библиотеке полированные 

столы для читального зала, стулья, 

ковровые дорожки, книги и многое 

другое. 

Мы чтим память об Анастасии 

Александровне, и гордимся, что у нас 

в библиотеке работала такая 

замечательная женщина! Ко Дню 

Победы в библиотеке оформлен 

стенд «Наш фронтовик: Зеленина 

Анастасия Александровна». 
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Н. С. Кытманова  

Война в судьбе библиотекаря 

Это память – верьте люди,- 
Всей земле – нужна… 

Если мы войну забудем, 
Вновь придет война. 

(Р. Рождественский) 

К 70-летию Великой Победы ветеранов той страшной войны 

осталось совсем мало, но память о них живёт в наших сердцах. Мы – 

сотрудники центральной районной библиотеки села Елово, чтим память и 

гордимся тем, что в нашем коллективе работала участница Великой 

Отечественной войны – Устинова Любовь Соломоновна. 

Любовь Соломоновна родилась 1 мая 1919 года на Украине. В 1938 

году, закончив 10 классов в Ростове-на-Дону, она поехала в Ленинград, где 

поступила в институт культуры на факультет библиотековедения. Но 

закончить его не удалось. Началась война. 

С первых дней ростовцы готовились к обороне. Рыли рвы, окопы, 

создавали отряды. За Ростов шли упорные бои, но Советской Армии 

пришлось отступить, и в город ворвались фашисты. Страшными и 

угрюмыми они въехали в Ростов на своих мотоциклах и сразу же 

принялись хозяйничать. Семь 

дней жила Любовь 

Соломоновна в оккупации, но 

они запомнились ей на всю 

жизнь. Фашисты грабили 

город, убивали за малейшее 

неповиновение, издевались 

над жителями. В городе не 

было электричества, воды, не 

работал транспорт. 

Любовь Соломоновне 

повезло, ей удалось вырваться 

из города и, 12 апреля 1942 

года по комсомольскому 

призыву она ушла на фронт. Начала она войну под г. Каменском в 

зенитной части, которая двигалась в юго-западном направлении к городу 

Грозному. Там находились стратегически важные объекты – 

нефтеперерабатывающие заводы, мосты, нефтяные вышки, резервуары, 

которые надо было охранять от налётов вражеских бомбардировщиков. 

Во время службы в зенитных войсках Любовь Соломоновна сначала 

была санинструктором, телефонисткой, а потом, одним из номеров по 
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приборам управления огнем зенитной артиллерии. В их отделении было 8 

человек. Они передавали данные для зенитчиков. Другие девушки 

работали на прожекторах. При ночных налетах, они должны были поймать 

в перекрестке лучей вражеский самолет, определить на какой высоте он 

летит и в каком направлении. Эти данные передавались зенитчикам, и они 

точно били по врагу. Зенитчицы жили дружно, хотя девушки были разных 

национальностей. Все они верили в победу и были полны энтузиазма. 

В армии Любовь Соломоновна вступила в члены КПСС.  

Она пока еще не знала, что ее мама с маленьким племянником 

успела эвакуироваться из Ростова и чудом уцелела, а ее бабушка, отец и 

брат, оставшиеся в Ростове, погибли в газовой камере. 

В 1944-45 годах начались наступательные операции Советской 

Армии.16-й зенитный полк добирался на машинах до Румынии. Дорогу 

постоянно бомбили. Страшно было под бомбежками. Машину, в которой 

ехала Любовь Соломоновна, обогнала следом идущая машина, и именно в 

нее попал снаряд. Все погибли.  

В Румынии зенитчицы так же охраняли нефть от вражеских 

самолетов. После Румынии зенитный 

полк пошел в Чехословакию. Чехи с 

радостью встретили русских солдат. 

Наши войска наступали быстро, тыл не 

успевал подтягиваться. Были бомбежки 

и обстрелы, разбитая техника, погибшие.  

Там, в Чехословакии в городе 

Капице и встретила Любовь 

Соломоновна долгожданную Победу! 

Она стояла на посту, когда услышала эту 

радостную весть. Демобилизовалась 

Любовь Соломоновна в июле 1945 года.  

О том, как проходила служба, 

говорят медали: «За Победу над 

Германией», «За оборону Кавказа», 

орден Отечественной войны II степени. 

Позже ей вручались юбилейные медали 

за Победу в Великой Отечественной 

войне, «60 лет Вооруженных сил СССР», 

к «100-летию рождения Ленина». 

Лучшие годы юности отданы 

войне. Много испытаний выпало на 

долю этой красивой и мужественной женщины.  

После войны Любовь Соломоновна продолжила прерванную войной 

учебу. В 1947 году она окончила Ленинградский институт культуры. 

Работала заведующей читальным залом в Ставрополе. В 1956 году 

Любовь Соломоновна Устинова 
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приехала в Еловский район по месту службы своего мужа. Сначала 

работала в Крюковской сельской библиотеке, а в 1958 году перешла в 

районную библиотеку села Елово. Это был первый специалист с высшим 

библиотечным образованием. Трудное тогда было время: 

неприспособленные здания, холод, отсутствие необходимого 

оборудования, транспорта. Но Любовь Соломоновна трудностей не 

боялась: с нею были молодость, энтузиазм, вера в успех и читатели – 

верные друзья библиотеки. Все свои знания она отдавала работе и людям. 

Пропагандировала литературу, проводила массовые мероприятия, учила 

пользоваться каталогами, кроме того, осуществляла выезды в колхозы на 

сезонные работы. 

34 года трудилась Любовь Соломоновна в библиотеках, и труд ее 

оценен по достоинству. Она была награждена медалью «За долгий 

добросовестный труд»; значком «За отличную работу», а также 

многочисленными грамотами и благодарственными письмами.  

Выйдя на заслуженный отдых, Любовь Соломоновна была частым 

гостем в библиотеке, интересовалась жизнью коллектива, переживала за 

библиотеку.  

Устинова Любовь Соломоновна ушла из жизни 14 марта 2009 года, 

но память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших 

сердцах. 

Л. П. Борисова 

От книжных полок ушли в суровые края: 
Миниатюры о библиотекарях Пожвы – участницах Великой 

Отечественной войны 

Есть в Юсьвинском районе на берегу Камы старинный заводской 

поселок Пожва. Замечателен этот поселок не только своим 

машиностроительным заводом, но и библиотекой, которая была основана в 

1900 году в честь 100-летнего юбилея А. С. Пушкина. 

Профессия библиотекаря, как и учителя, всегда была здесь уважаема 

и почетна. Может, поэтому девчата после окончания школы стремились 

продолжить учебу в Пермском библиотечном техникуме. 

Кто знает, куда бы попали молодые библиотекари выпуска 1940-41 

г.? О чем тогда были их девичьи мечты? Но дата 22 июня перечеркнула все 

их планы. В 1941-м 60 девушек-пожевлянок наравне с мужчинами, встали 
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на защиту Родины. Среди них было 5 библиотекарей, которые «от 

книжных полок ушли в суровые края», освоив еще и нелегкие военные 

специальности. 

Светлой памяти наших коллег, девушкам, солдатам, библиотекарям 

посвящены эти рассказы.  

Мария Николаевна Теплоухова (1922-1992 гг.) 

Родилась Мария Николаевна в Пожве. 

После окончания библиотечного техникума 

работала в Пермской областной библиотеке, 

там и получила Маша повестку из военкомата.  

С мая 1942 г. училась в Лучинской 

военной школе автомехаников.  

После войны вернулась в родную 

Пожву, где надолго связала ее судьба со 

школьной библиотекой. 

Старые учителя с теплотой вспоминают, 

что Мария Николаевна могла найти ответ на 

любой вопрос, всегда была в окружении 

ребят, знала их интересы, любила читать им 

вслух. На заслуженный отдых вышла по 

болезни. Всегда ходила, опираясь на палочку, 

вероятно, что болезнь ног получила на войне. Говорить о себе не любила, 

т.к. была человеком очень скромным. Замуж она так и не вышла, жила с 

мамой и старшей сестрой. В Пожве светлая память о ней осталась в 

сердцах тех, кто ее знал.  

Лидия Михайловна Лютикова 

(Осинникова) (1922-2013 гг.) 

Лида Осинникова родилась в большой 

рабочей семье. Семья была дружная, мама и 

отец были настоящими книголюбами. Самым 

дорогим в доме была библиотека. Жили очень 

бедно, но всегда стремились купить новую 

книгу, подписку на журнал «Уральский 

следопыт», «Роман-газету» и др. Лида 

вспоминала, что ей за отличную учебу в 4-м 

классе папа подарил красивую книгу Мамина-

Сибиряка «Аленушкины сказки». 

В 1941 году Лида окончила Пермский 

библиотечный техникум и была направлена на 

работу в Усолье.  

В 1942 г. вместе с подругами из Пожвы 

подала заявление на курсы медицинских сестер 

Мария Николаевна Теплоухова 

Лидия Михайловна Лютикова 
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в г. Чермозе. В декабре этого же года отправилась в Сталинград. От 

усталости молоденькая медсестра валилась с ног. Не хватало мест в 

палатах, раненные лежали на плащ-палатках, шинелях прямо на снегу. 

Лида должна была каждому вновь прибывшему раненному ставить уколы 

от столбняка и гангрены. Ей даже в голову не приходило пользоваться 

одной иглой, бегом-бегом, но всё делала стерильно и правильно... 

Служила Лидия Михайловна в армии В. И. Чуйкова. Относились к 

девушкам хорошо, уважительно. Немцев впервые увидела на Донце, там 

же пришлось пережить смерть подруги. Пожевлянка санинструктор 

Виктория Бороздина героически погибла, переправившись с солдатами на 

тот берег и оказывая им первую медицинскую помощь. Наступление шло 

стремительно, полк прошел Молдавию, Белоруссию, Польшу. Придумали 

собрать даже бригаду чеботарей, т.к. полк разулся, не успевали чинить 

обувь.  

Со своим мужем Николаем Лютиковым познакомились еще под 

Сталинградом, он был связным. Свадьба была в Берлине. Домой 

Лютиковы вернулись только в 1948 году.  

Лидия Михайловна трудилась в библиотеках Гайн, Губахи, 

Александровска, следуя повсюду за своей фронтовой любовью – мужем 

военным по профессии.  

В 1995 году однополчане, проживающие в Перми, отмечали золотую 

свадьбу этой фронтовой пары.  

Есть в альбоме Лидии Михайловны удивительная фотография – это 

своеобразный символ Победы – Лида красивая, нежная, стройная с 

букетом цветущей сирени стоит, обняв дерево, на залитой солнцем поляне 

и надпись: «г. Берлин. Май 1945 года». 

Лидия Михайловна Виткина (Дурбажева) 

(1921-2006 гг.) 

Русоволосая, улыбчивая с лучистыми 

глазами 18-ти летняя Лида Дурбажева в 1942 

г. добровольцем ушла на фронт. 

Лидия Михайловна вспоминает: «Нас 

было 18 девчонок из Пермской области. 

Попали в Москву в Отдел контрразведки 

СМЕРШ, военными цензорами. Воевали на 

Западном фронте, затем меня перекинули на 

Ленинградский. Вероятно, потому что 

память у меня была особенная, помню все 

названия, даты, время.... 

15 июня 1943 г. в 10 часов утра 

пересекли границу с Финляндией, 

остановились в глухой деревне Хютталя. 

Лидия Михайловна Виткина (справа) 
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Кругом лес, по нему ходят отряды финнов, здесь полностью был вырезан 

наш медсанбат, погибли все раненные и весь обслуживающий медицинский 

персонал. Когда это увидела, чувства жалости к врагу во мне не 

осталось. Вставали мы в 4 утра, спать ложились 2 часа ночи, умудрялись 

вздремнуть сидя, стоя во время коротких переездов. 

Населенные пункты, где проходила наша армия, были переполнены 

шпионами, диверсантами. Это была наша очень опасная работа - работа 

военного цензора.  В Выборге мы потеряли свою подругу Машу Суворову, 

диверсанты ее просто выкрали и убили. 

В октябре 1944 г. – Эстония, Литва, Латвия, затем Восточная 

Пруссия, разместили нас там на роскошной даче Геринга, вокруг которой 

был потрясающей красоты заповедник. 

В Польше наша часть попала в окружение, пробиваться пришлось 

по узкой лесной тропинке с автоматом в руках. Лучше, чем Юлия Друнина 

об этом не скажешь: 
«Я только раз видала рукопашный 

Раз наяву и тысячу во сне, 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне». 

Побежденные города следовали один за другим: Глейвиц, 

Нойштадт, Нейсе, Гротхау, Оппельн... Помню, очень хотелось 

искупаться в Одере, но было нельзя - мины, трупы людей и животных. 

Война окончилась для меня в городе Гэрмс, это был конец апреля 1945 г., 

боев уже не было, но перестрелки на улицах продолжались. Там мы и 

встретили 9 мая - самый великий мой праздник – ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 

В армии я служила в чине младшего лейтенанта. Домой вернулась в 

1946 г. После войны 5 лет проработала библиотекарем в Пермском Доме 

офицеров, затем перешла в дом политического просвещения в библиотеку 

Обкома КПСС, где трудилась 25 лет на любимой работе». 

По стопам своей героической тети пошла 

и племянница Елена Калинина, которая, 

окончив Московский библиотечный институт, 

проработала в Пожвинской библиотеке.  

Платонида Ивановна Радзюк (Миронова) 

(1922 г. р.) 

Платонида Ивановна родилась 19 апреля 

1922 г. в Пожве. В семье было 9 детей: один 

мальчик и восемь девочек. 

В 1940 г. окончила Пермский 

библиотечный техникум. Училась вместе с 

подругами Лидой Гудовщиковой и Машей 

Теплоуховой. Плоня (так называли ее 

подружки) очень хорошо училась, ей легко Платонида Ивановна Радзюк 
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давались библиотечные науки, была всегда общительной, доброй, 

спокойной. К тому же еще и красавицей. 

18-ти летней ушла добровольно на фронт. Первое время была 

писарем при штабе, но долго там не задержалась, это было не в ее 

характере. Окончила курсы связисток первой особой Московской 

артиллерии, после стала командиром зенитного отделения. Была в звании 

ефрейтора. 

Вернулась домой в 1944 году, да не одна, а с новорожденной дочкой. 

Проживала в Перми, вырастила 2 детей, 3 внуков, 2 правнуков. Все дети и 

внуки имеют высшее медицинское образование. Платонида Ивановна 

работала в сфере торговли, хотя очень любила профессию библиотекаря. 

Она признается, что никогда бы не ушла из библиотеки, да из-за малой 

зарплаты пришлось: надо было поднимать на ноги детей.  

Когда приезжала в Пожву, всегда заходила в гости к подруге Лидии 

Яковлевне Субботинной (Гудовщиковой). И воспоминаниям не было 

конца: «Помнишь, Плоня, как мы шили платья из своих шинелей, вязали 

крючками на них белые воротнички?». 
Сестра военная 

От книжных полок ты ушла 

В суровые края. 

Тебя отчизна позвала, 

Сестра военная. 

Палата раненных бойцов 

Теперь твоя семья, 

И стала ты для них родной 

Сестра военная. 

В альбоме девичьем твоем 

Есть карточка одна. 

Чью жизнь солдатскую спасла 

Сестра военная. 

Но вот пришел конец войне, 

Пора уж мирная. 

Без книг не мыслишь жизни ты 

Сестра военная. 

Дочь Нина  
Май, 1995 

Лидия Яковлевна Субботина (Гудовщикова) 

(1922-2001гг) 

Родилась Лидия Яковлевна 30 марта 1922 

года в Пожве в семье рабочего. После 

окончания Пермского библиотечного 

техникума была направлена на работу в 

Чермозскую городскую библиотеку.  

Не проработала и года – война. Лида с 

отличием проходит курсы медицинских сестер.  

Попала Лида на Волховский фронт в 

начале 1942 г. Наши войска вели жестокие бои, 

стремясь прорвать кольцо блокады Ленинграда.  

Оставалось 16-ти километровое 

пространство, разделяющее Волховский и 

Ленинградский фронт, казалось, еще один Лидия Яковлевна Субботина 
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сильный удар и войска соединятся. Но это место, называемое Синявскими 

высотами, укрепленное фашистами, было неприступным. Кровопролитные 

бои шли ежедневно, отвоевывали каждый метр земли, каждую пядь. Такой 

была дорога в Ленинград. 

Из воспоминаний Лидии Яковлевны: «В начале боев раненые в 

медицинскую часть к нам поступали уставшие, грязные, искалеченные, 

измотанные, злые, мрачные, что не могут взять очередную высоту. И 

отовсюду слышу: “Сестричка, помоги”. Каждого нужно успокоить, 

облегчить боль, а главное не прозевать срочно нуждающихся в операции. 

Без отдыха и сна, не понимаю, откуда брались силы. Очень 

старалась правильно и аккуратно делать перевязку. Раненные это 

быстро отметили и старались попасть в мои руки. 

Долгое время у меня была 3-я палата с ранеными с осложнением 

газовой инфекции, так называемые “газовые”, они были в очень тяжелом 

состоянии, им требовался особый уход, с ними мог контактировать 

только специально выделенный медперсонал. 

Но мы их выходили! Господи, как я радовалась, когда моя 3-я стала 

просить добавки на обед, а потом вдруг запели песни русские, украинские, 

веселые… 

Работали в сложных условиях: маленькие коптилки, каждый вечер в 

небе появлялись немецкие самолеты-разведчики, ночью над нами висели 

десятки осветительных ракет, работали зенитные батареи. Санчасть 

тряслась от взрывов авиабомб и никуда ты не убежишь, не спрячешься 

от своих лежачих больных, а сидишь с ними в палате и спокойным 

голосом разговариваешь, успокаиваешь. 

Я никогда не забывала, что была библиотекарем. При удобном 

случае читала раненым произведения Ю.М.Лермонтова (у меня с собой 

была только эта книга). Читала стихи по памяти, рассказывала 

произведения других писателей. Участвовала в художественной 

самодеятельности санчасти, пела, танцевала. 

Помню многих раненых, к каждому нужно было найти подход. 

Москвич Мосолов и сибиряк-золотоискатель Фирсов лежали, как 

недвижимые бревна, обоим попал столбняк. Не могли жевать, зубы не 

разожмешь, глотать отказываются. Что делать? Тогда я прибегала к 

чисто девичьему способу – я стала реветь, слезы ручьями текли по моим 

щекам. Им стало меня жаль, и они также с болью и слезами на глазах 

старались, глотали, а вскоре пошли на поправку. 

Очень страшная ночь была, когда фашисты, прорав нашу оборону, 

разбомбили санитарный поезд и соседний госпиталь. 

День нашего торжества настал 18 января 1943 года. Войска 

Волховского и Ленинградского фронтов соединились. Какая это была 

встреча: объятия, крики “Ура!”, смешались в кучу солдатские шинели и 

офицерские полушубки. Лица обветренные, небритые, грязные, но из глаз 
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катились счастливые слезы. 

Раненые к нам в эти дни поступали шумные, веселые, возбужденно 

разговаривали, шутили. Легко раненые просились обратно в строй. Да и 

раны на всех заживали быстро». 

«Он был пилотом, а медсестрой она» 

Оказывается, библиотечный техникум был тогда очень популярен не 

только у девушек. Юноши тоже с удовольствием поступали и учились там. 

Вот и в группе Лиды Гудовщиковой было немало парней и среди них был 

Коля Пищальников. Еще в студенческую пору Коля присматривался к 

отличнице Лиде. Оказавшись на фронте, Лида и Коля переписывались. 

Пройдет много лет и внучка Лидии Яковлевны Юля, взволнованная этой 

историей, напишет целую поэму о фронтовой любви бабушки: 
Пришло письмо, 

В конце письма такой вопрос: 

«Я отвечать тебя прошу не сразу, 

Подумать можешь, выбор очень прост, 

Ты можешь стать моей женою?! 

Я жду ответа «да», а может «нет»? 

Но как жестока наша жизнь порою, 

Не получил тот паренек ответа. 

Она решилась только написать, 

Но под Берлином сбит был самолет. 

Так умер дорогой ее пилот. 

Сколько слез пролила Лида, как корила себя, что не успела ответить 

Коле. Она думала, если бы дала согласие, ему бы было легче на душе, а 

может бы удалось спастись. Уже в побежденной Германии Лида долго 

ходила по кладбищу в тех местах, где погиб Коля, в надежде найти его 

могилку, но напрасно... 

«Мы счастливые, конечно, люди, встретили победную весну». 
(Из воспоминаний Лидии Яковлевны) 

«Прошла я дорогами войны по 

Ленинградской области, Прибалтике, Польше. 

Войну закончила в Германии, недалеко от 

Берлина. Принимала участие в слете 

передовых женщин 3-го Прибалтийского 

фронта. Затаив дыхание, слушали 

правительственное сообщение о 

победоносном завершении Великой 

Отечественной войны. Восторг, стихийные 

салюты, пули и ракеты взметнулись в небо. 

Пели, плясали, обнимались, у всех радость на 

глазах и слезы. 

Из Германии на Родину возвращались 

осенью 1945 г., сопровождала 

репатриированных, насильно угнанных 
Лидия Яковлевна Субботина 



17 
 

фашистами в рабство, детей, девушек, женщин. В октябре 1945 г. приехала 

в свою родную Пожву. С мая 1946 по 1981 год работала заведующей 

Пожвинской городской библиотекой. 

На дорогах войны мы не совершали подвигов, но знали, что, спасая 

жизни бойцов, мы помогаем громить фашистов, ведь благодаря нам 72 % 

раненных возвращались в строй, есть в этом частичка и моего труда».  

И это тоже загадка её поколения: как можно, пройдя нечеловеческие 

трудности, оставаться прекрасной души человеком. 

Более 30 лет Лидия Яковлевна трудилась в родной Пожвинской 

библиотеке. С ее именем там связано самое лучшее, самое хорошее. К 

боевым наградам добавились и мирные награды за труд – знак 

Министерства культуры «Отличник культпросвет работы». По стопам 

мамы пошла ее дочь Нина Николаевна Петрова, к сожалению, рано 

ушедшая из жизни. Долгое время она была заведующей Пожвинской 

детской библиотекой. Дочери Нины – Юля и Марина, которые выросли в 

Пожвинской библиотеке, с честью продолжают библиотечную династию. 

Субботиных-Петровых. Сноха Лидии Яковлевны – Ирина Васильевна 

Субботина возглавляла поселенческую библиотеку пос.Пожва. Их можно 

назвать одними из лучших библиотекарей нашего района, а может нашей 

России, которую защищала их мама. 

Как-то тихо и незаметно угасла и ушла из жизни Лидия Яковлевна. 

Случилось это в июне 2001 г. 

Удивительным была человеком Лидия Яковлевна, о ней хотелось 

слагать поэтические строки, действительно, немало стихов посвятили ей, 

но особенно проникновенными были поэтические строки о ней у дочери 

Нины: 
Это было с ней родной – 

Шла к Победе мамочка когда-то. 

Мир желанный принесла с собой, 

Из Германии приехав в сорок пятом. 

Список использованной литературы 

1. Нежное мужество: Альбом / Сост. Петрова Н.Н. (находится в Пожвинской 

библиотеке-музее) 

2. Стихи Ю.Друниной, А.Твардовского, И.Гагарина, стихи самодеятельных поэтов 

Нины Николаевны Петровой, Юлии Петровой, Л.П.Борисовой.  
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Т. Г. Колчанова 

Она была, как все девчонки… 

В 1941 году Томилова 

(Бессонова) Екатерина Михайловна 

закончила десятый класс. Но все её 

планы и мечты были спутаны 

страшным известием о начале войны. 

Одноклассники ушли добровольцами 

на фронт, а после войны домой 

вернулись только пять человек. 

Осенью сорок первого года 

Екатерина Михайловна поступает в 

Молотовский стоматологический 

институт. А в сорок втором году 

советское правительство обращается 

с призывом к молодёжи, в частности 

к девушкам, о защите родины от 

врага. И уже весной того же года 

эшелон везёт на Запад в теплушках 

две тысячи девушек, среди которых и 

Екатерина Михайловна. После 

двухнедельного пути прибыли в 

Москву, которая встретила их не приветливо. Вся она была покрыта 

маскировочными сетками, переплетена проволочными заграждениями. 

После месячной учёбы Екатерина Михайловна была направлена в 

Подмосковье, в Жуковку, во вторую прожекторную роту на 27 позицию. 

Вместе с ней оказались девушки с Урала, Москвы, Рязанской и 

Ленинградской областей. Они заменили мужчин, которые сражались на 

передовой, а девчата встали к прожекторам, звукоулавливателям, к 

зенитным орудиям и аэростатам. Так началась служба. С первых дней 

Екатерина Михайловна приняла боевое крещение: раскаты боя с передовой 

линии фронта доносились до них с такой силой, что из окон землянки 

вылетали рамы. Налёты немецких самолётов с воздуха на Москву 

продолжались вплоть до 1944 года. Трудные были дни, когда до 500 

самолётов совершали налёты, но до Москвы прорывались немногие, так 

как оборона столицы была организована прочно. Вокруг столицы было 5 

оборонительных колец, через которые прорывались отдельные немецкие 

самолёты. Наша артиллерия встречала врага шквальным огнём, который 

немцы не выдерживали. Часть немецких лётчиков находили могилу на 

подступах к Москве, а часть поворачивали обратно. 

Екатерина Михайловна Томилова 
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Война загнала их, 18-19-летних девчонок в землянки на три с 

лишним года. И почти всё это время не было ни одной спокойной ночи. По 

боевой тревоге должны были одеться за 2-3 минуты, взять винтовку, 

противогаз, выбежать из землянки и занять своё место у материальной 

части: у прожектора, у звукоулавливателя, у телефона. Бывало, что по 

боевой тревоге поднимали по 2-3 раза среди ночи. А ещё чаще 

приходилось находиться на посту всю ночь, не считаясь с тем, зимнее это 

время или летнее, дождь или снег. 

Екатерина Михайловна всю войну работала на звукоулавливателе 

первым номером. В её обязанности входило: поймать по звуку самолёт 

противника по азимуту, второй номер должна была поймать самолёт по 

звуку по углу места. Если оба номера поймают самолёт правильно, по 

координатам, прожектористы лучом прожектора осветят самолёт. А 

освещенный лучом самолёт, хорошая мишень для зенитчиков. Расчёт 

Екатерины Михайловны был самым опытным, слаженным, надежным, и 

их часто посылали на самые сложные участки подразделения. 

Кроме того, девчата несли службу воздушно-наземного оповещения, 

то есть докладывали на командный пункт обо всех пролетающих 

самолётах, как своих, так и чужих. Екатерина Михайловна знала все марки 

самолётов, их курс, высоту. Часто знания проверялись полковыми, 

дивизионными и армейскими командирами. 

Во время парада в Москве на Красной площади 7 ноября 1941 года 1-

й зенитно-артиллерийский дивизион сбил во время налётов 11 самолётов, 

за что и получил звание Гвардейского. 

Через сектор, где стоял 193-й гвардейский полк, в состав которого 

входил дивизион, в котором служила Екатерина Михайловна, на Москву 

не «прошёл» ни один самолёт. И в этом немалая заслуга отважных женщин 

– участниц противовоздушной обороны, в том числе и Екатерины 

Михайловны. 

За успешную службу в рядах советской армии в годы войны 

Екатерине Михайловне было присвоено звание гвардии ефрейтора и 

«Отличник противовоздушной обороны» с вручением знака «Отличник 

ПВО». Всю войну на своей позиции она была комсоргом. Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны» 2 степени, 8 медалей. Является ветераном 1 

корпуса ПВО, ветераном Гвардейского Путилово-Кировского ордена 

Ленина полка, что и удостоверяют награды. 

После войны, уже в 1952 году она пришла работать в Очерскую 

районную библиотеку, в которой проработала 30 лет. Начинала в качестве 

заведующей передвижным отделом, который обслуживал книгой жителей 

сельской местности, где не было библиотек. Заключались договора с 

председателями сельских советов и колхозов на право пользования 

книжным фондом районной библиотеки. Всего в передвижном отделе в те 

годы числилось до 30 передвижек. Чтобы следить за работой передвижек 
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Екатерине Михайловне приходилось часто ходить в села пешком, так как 

транспорта в библиотеке не было. 

В 1955 году Екатерину Михайловну перевели заведующей 

читальным залом районной библиотеки. Много времени уделялось 

справочной работе. В штате библиотеки не было художника, и на 

заведующую читальным залом была возложена работа по оформлению 

книжных выставок, стендов, плакатов. Кроме того, все сотрудники 

принимали участие в проведении массовых мероприятий: читательских 

конференций, семинаров, бесед. 

В 1972 году Томилова Е.М. переведена заведующей абонементом. 

Кроме основной работы – обслуживание читателей, работники абонемента 

сами обрабатывали поступающую в библиотеку литературу. В 1977 году, 

когда в библиотеках района началась централизация, Екатерина 

Михайловна возглавила отдел обслуживания читателей. Районная 

библиотека была методическим центром для библиотек района, и 

сотрудники выезжали в сельские библиотеки для оказания методической и 

практической помощи, на передачи книжного фонда при смене 

работников. 

Скромная, хрупкая на вид женщина, обладала незаурядной энергией. 

Она не только старалась в меру своих сил и способностей выполнять 

многогранные служебные обязанности, но и щедро делилась своим опытом 

с коллегами. В 1978 году она вышла на заслуженный отдых. Но 

беспокойная душа Екатерины Михайловны не усидела дома, и она еще 

несколько лет проработала на абонементе. За достижения в труде она 

неоднократно награждалась Почетными грамотами областного и 

районного отделов культуры, а также медалью «Ветеран труда». 

В 2015 году гвардии ефрейтору Томиловой Екатерине Михайловне 

исполнится 93 года. 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Михайловна Томилова 
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Девчонке 30 – х годов 
(Посвящается моей маме Томиловой Екатерине Михайловне) 

 

Она была, как все девчонки, 

Как тысячи любых других, 

Любила помечтать в сторонке 

О думах тайных, дорогих. 

Смела, быстра, как ветер в мае, 

Косичка в сторону смешная, 

Подруг весёлых громкий спор, 

Мальчишкам злым крутой отпор. 

Никто её не замечает 

Одна из тысячи она: 

Насквозь светла, насквозь видна. 

Тридцатые, лихие годы, 

Мечты невиданный полёт 

И смотрят чуждые народы: 

Страна цветёт, страна растёт. 

Растёт девчонка, с нею вместе 

Смеётся мать: – Пора невесте 

Уж присмотреть и жениха! 

А что, невеста не плоха! 

Уж я – то на её бы месте… 

Эх, мама, разве ей до вас? 

Звенит звонок в последний раз… 

Прощайте, парта и тетради 

Прощай, берёзка за окном 

Прощай и ты, сидевший сзади 

Мальчишка с золотым виском. 

Давайте песню на прощанье 

Споём и скажем: «До свиданья!» 

Не будем говорить: «Прощай» 

Приехать лучше обещай. 

Девчонка завтра утром встанет 

Не зная: в этот миг она 

Со многими разлучена 

Уже навек. До боли ранит 

Твоя судьба, твоя весна. 

Над миром грянула «война». 

Москва! Сырое, злое небо. 

Зенитный пушек злобный лай, 

На сутки фунт сырого хлеба. 

А самолётам – нет числа… 

На хрупкие девичьи плечи 

Москва легла. Но в страшные сечи 

За мозг и сердце всей страны 

Плечам тем не было цены. 

Их не было сильней и крепче, 

Своим плечом среди огня 

Ты заслонила и меня. 

Теперь над миром солнце светит, 

Окопов зарастает след, 

Но всё равно, за всех в ответе 

Девчонка предвоенных лет. 

Пусть на лицо легли морщины, 

Конечно же, не без причины, 

Трёх сыновей легли следы 

На землю, что спасала ты. 

За горизонт цепочкой длинной 

И не вернуть того, что нет: 

Девчонке семь десятков лет. 

Но память дней тех светлых, ясных 

Не могут сокрушить года. 

Душою молодой, прекрасной 

Она осталась навсегда. 

И сыновья расскажут внукам: 

«Запомни сын, тебе наука. 

Вся жизнь у бабушки твоей – 

Бессмертный подвиг матерей». 

Боец, и мать, жена, подруга, 

Тебе поклон мой до земли 

Пускай десятки лет прошли, 

Пусть замела лихая вьюга 

Твои виски пургой седой – 

Ты будешь вечно молодой!
 

Владимир Александрович 
Томилов 
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Анатолий Сергеевич Абрамов 

 
Л. В. Денисова  

Библиотекари Ильинского района – участники Великой 
Отечественной войны 

Семьдесят лет – огромный срок. Время вносит свои жёсткие 

поправки в судьбы государств и отдельных людей, перекраивает границы 

и меняет оценки прошлому. Семьдесят лет назад завершилась Победой 

нашего народа страшная война, унёсшая миллионы человеческих жизней. 

На уроках истории и литературы мы изучали историю нашей 

Родины. Немало времени уделяли изучению материала, связанного с 

Великой Отечественной войной. Хотелось больше узнать о военном 

времени, о людях, внесших свой бесценный вклад в Победу над 

фашизмом. О людях, которые живут рядом с 

нами, об их судьбах, о жизни в довоенные 

и военные годы мы почти ничего не знаем. 

Поэтому мы подготовили материалы о 

библиотекарях-участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла. 

Абрамов Анатолий Сергеевич 

Родился 4 января 1925 года в деревне 

Ракинцево Нердвинского района. Работал 

машинистом на шахте имени Чкалова в 

городе Кизел. Призван в ряды Советской 

армии в августе 1942 года. Окончил 

Тюменское военное училище. 

С января по сентябрь 1943 года – 

автоматчик, младший лейтенант, командир 

взвода 11-го гвардейского артполка на 

Брянском фронте. Принимал участие в освобождении Варшавы, Берлина. 

На фронте был дважды ранен: 1 января 1944 г. и 1 мая 1945 г. После 

второго ранения у Анатолия Сергеевича ампутирована нога, он лежал в 

госпитале в г. Дрезден до 30.03.1946 г. Демобилизован в марте 1946 г. по 

ранению с III группой инвалидности. Имел боевые награды: орден 

«Красной Звезды», «Отечественной войны» I и II степеней, медаль «За 

Победу над Германией» и юбилейные медали. 

С сентября 1947 года возглавил Сретенскую сельскую библиотеку. 

Анатолий Сергеевич с увлечением начал работать. Несмотря на ранение, 

ампутацию ноги, был очень активным человеком. Возглавлял 

комсомольскую группу, работал депутатом Сретенского сельского совета. 

Старожилы села до сих пор вспоминают, как он мог, по несколько раз в 
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Евгения Степановна Обирина 

день по крутой лестнице подниматься в свою библиотеку. Тридцать три 

населённых пункта всегда были обслужены библиотечной книгой. В 

последние годы работал библиотекарем в Сретенской средней школе. 

Анатолий Сергеевич запомнился читателям приветливым и спокойным 

человеком. 

Умер 2 декабря 1994 года. Похоронен в п. Ильинский. 

Обирина Евгения Степановна 

Родилась 17 ноября 1917 года в 

деревне Обирино Юсьвинского района.  

Осень 1942 – добровольно ушла в 

ряды Красной армии. Направлена на 

учебу в Военно-инженерное училище в 

Болшеве. Являлась курсантом знаменитой 

12 роты, единственный набор девушек в 

военных инженерных училищах. В 

декабре 1943 окончила Московское 

военно-инженерное училище. Присвоено 

звание младшего лейтенанта. Проходила 

службу в качестве командира взвода в 57 

инженерном батальоне 62 инженерно-

саперной бригады III Украинского 

фронта. Путь следования бригады: Одесса 

– Тирасполь. Строили мосты, дороги, 

разминировали местность.  

«Мне дали 3-й взвод. Во взводе было 

20 бойцов. Помощник командира взвода был 

сержант Исаев 57 лет, мой связной – Глушко -17 лет, остальные бойцы – 

пожилые, испытанные в боях». Вот так началась боевая жизнь младшего 

лейтенанта Обириной. 

«Я от своих бойцов ни на шаг не отходила, всегда была вместе. 

Ходили на рекогносцировку местности. Перед тем как строить мост, 

нужно все расследовать – течение реки, ширину, глубину, скорость 

течения и какой подсобный материал можно использовать.  

Наши части – инженерные укрепляли Ясо-Кишиневский плацдарм. 

Двигались на запад. Немец отступал, оставлял всякие сюрпризы. За мою 

бытность, мы построили (вся наша бригада) 7 мостов через Ингул, 

Пигулец, Южный Буг, Лиман и один понтонный через Днестр. Строили, 

т.е. наводили понтоны за 3-е суток под постоянным огнем противника. 

Но строили! Трудно было ремонтировать дорогу к фронту в плавнях. С 

воздуха ее бомбили постоянно. Один раз такой был вражеский налет, мы 

скрывались в воронке. Над нами пролетело 45 самолетов. Они бомбили 
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дорогу, но и летели дальше на восток, на уцелевшие города. Эта дорога 

была на моем участке, где работал мой взвод. 

Минировать нам не приходилось, мы разминировали минные поля. 

Прежде чем приступить к разминированию, нужно найти привязку 

минного поля, это какой-нибудь предмет и тогда приступить к 

разминированию от данного предмета. Один боец тихонько мину 

снимает, достает взрыватель, а другой несет ее к обочине поля. Возчик 

их собирает и увозит на склад. 

Были и чрезвычайные происшествия. Однажды в лесистой 

местности в сырости наводили жердяной настил и во время работы у 

меня из взвода пропал боец. Мы его искали всей ротой, но не нашли, 

видимо немцы утащили «языка». 

При постройке мостов были стычки со связистами. Им нужны 

столбы для связи, а нам столбы нужны были для прогонов к мостам, вот 

и приходилось «воевать». 

Командир роты капитан Кучин был строгий, злой, он никогда не 

улыбался, не шутил, его побаивались мои «мальчики». Но за мою службу 

представил меня к награде “За боевые заслуги”». 

Евгения Степановна воевала на Карельском и Дальневосточном 

фронте. Участвовала в разгроме милитаристской Японии. 

В Карелии в Сосновце Евгения встретила свою любовь – Юрия 

Борисовича Половецкого, старшего лейтенанта из соседней летной части. 

Это были «безлошадные» летчики. Не было самолетов. Говорят, бывает 

любовь с первого взгляда, вот у нашей героини оказалась с первого взгляда 

и продлилась всю жизнь, в 1980 г. Юрий Борисович скончался. Жизнь 

человеку дается один раз и прожить ее каждому нужно так, чтобы не было 

больно за бесцельно прожитые годы. 

Евгения Степановна награждена орденом Отечественной войны 2-ой 

степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».  

Четыре долгих года военными дорогами шла она к самому мирному 

труду учителя и, наверное, поэтому весь пыл души Евгения Степановна 

отдала своим воспитанникам. С 1983 по 1986 годы работала в Филатовской 

сельской библиотеке. Библиотечное дело явилось органичным 

продолжением учительского. Евгения Степановна брала для своих бесед 

темы, расширяющие границы школьных знаний. В ее арсенале – обзоры 

книг советских писателей, беседы по творчеству тех, кто погиб на войне, и 

другие. 

Умерла 29 июля 2013 года. Похоронена в селе Филатово Ильинского 

района Пермского края. 
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Анна Павловна Спешкова 

Спешкова Анна Павловна 

Родилась 16 июля 1926 года 

в деревне Будканы, Сретенского 

сельского совета. Школу 

закончила в тяжелый, военный 

1944 год.  

Война изменила жизнь всего 

поколения. «В войну пришлось 

тяжко, рано начала работать, 

почти с 11 лет, отец ушел на 

фронт в августе 1941 года. Пропал 

без вести в 1942 году недалеко от 

Москвы. Я осталась старшая из 

детей, брату было 6 лет, сестре 3 

года. Мама работала одна, на трудодень давали по 200 граммов хлеба, 

жили впроголодь, постоянно хотелось есть, хлеба настоящего не видали до 

конца войны, вкалывали на полную катушку в колхозе без выходных и 

праздников. Учиться плохо в военное время мы не имели права, за нас 

лилась кровь на фронте» – вспоминает Анна Павловна. 

После окончания войны работала в артели «Кооператив» – учеником 

бухгалтера. Через два года устроилась в культуру, думала временно, 

оказалось на всю жизнь. 

Анна Павловна работала в библиотеке с 1952 по 1985 годы. 

Библиотечному делу Анна Павловна посвятила без малого 35 лет жизни. 

Более 20-ти лет она возглавляла коллектив библиотеки. За это время 

библиотека часто награждалась почетными грамотами и занимала 

призовые места. «Много интересного было за эти годы, всего не 

перескажешь» – вспоминает Анна Павловна. Она всегда стремилась к 

тому, чтобы библиотечная книга стала настольной для каждой семьи, 

дошла до каждого населенного пункта в районе. 

Особое внимание уделялось массовой работе с населением, а именно 

экологическим мероприятиям. Именно эта тема, в то время была особенно 

дорога Анне Павловне. 

«За 35 лет библиотека, книги, читатели стали университетами в 

моей жизни», – вспоминает ветеран труда, труженик тыла. 

И сегодня Анна Павловна – человек с активной жизненной позицией, 

много читает. Особенно любит историческую литературу.  
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Л. М. Коркодинова 

О ней осталась только память 
(Воспоминания труженицы тыла, ветерана библиотечного труда 

Иньковой Анны Трофимовны) 

Анна Трофимовна родилась в 1913 

году в Кировской области в семье 

крестьян-бедняков. С раннего детства ей 

выпало немало испытаний. На Первой 

мировой войне погиб отец. В 1917 году 

умерла мать, оставив четверых детей 

сиротами. Старшей была восьмилетняя 

сестра. Благодаря помощи сельского 

учителя, дети получили направление в 

Яранский солдатский приют, который в 

1918 году был переведен в Знаменский 

женский монастырь, получивший 

название «Знаменский школьный 

городок» Там впервые сироты поели 

досыта. Приходилось много трудиться. 

Воспитанники детского дома в свободное 

от учебы время ухаживали за скотом, пололи, поливали овощи, убирали 

рожь и пшеницу. Позднее детей перевели в Советск, в детдом им. 

Урицкого. 

В те годы Анна много читала: «Пока библиотекарь не закроет 

библиотеку – все читаю и читаю, да еще с собой книгу прихвачу. Все спят, 

а я читаю». Она связала свою жизнь с книгой, поступив в Кировское 

педучилище на библиотечное отделение». А со вступлением в комсомол 

для неё началась новая жизнь. Была участницей движения «Синяя блуза», 

девизом которого были «Молодость, задор, единство». Выступала в 

спектаклях, организовывала политбои, ездила в глухие деревни 

агитировать население вступать в колхозы. На посиделках проводила 

беседы, читки. 

После окончания училища девушку оставили работать в Кировской 

детской библиотеке. Но старшая сестра вышла замуж и уговорила поехать 

вместе с ней в город Лысьву. Дел и здесь оказалось невпроворот. Везде 

требовались специалисты. Она выбрала профсоюзную библиотеку завкома 

металлургов. 

Библиотека находилась во Дворце культуры металлургов. 

Помещение было очень холодное, даже чернила застывали, а вокруг 

колонн в читальном зале можно было кататься.  

Анна Трофимовна Инькова 
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Анна Трофимовна вспоминает, как в 1939 году ездила с делегацией 

рабочих завода на ремонт сельскохозяйственных машин в сибирское село 

Ялуторовск. Она должна была оказать помощь в организации культурно-

просветительной работы. Первое, что сделала Анна Трофимовна, привела 

в порядок библиотеку. Один день в неделю вместе со всеми работала в 

поле, а ночью при свете коптилки помогала готовить выпуск ежедневных 

штурмовок. Так назывались молнии о работе сельскохозяйственных 

бригад. С жаром бралась за любую работу, считая ее самой главной. Когда 

предложили сопровождать красный обоз с зерном, поехала, не 

задумываясь, и попала под обстрел бандитов. Страху натерпелась, но все 

обошлось. 

В августе 1936 года Анна Трофимовна приняла заведование 

библиотекой (проработала в данной должности 34 года). 

В этот период особое внимание уделялось работе с детьми. Большую 

помощь оказывали работники внешкольного отдела Дворца. Среди 

массовых мероприятий успехом пользовались вечера сказок, недели 

детской книги и другие мероприятия. Проводились встречи с интересными 

людьми, например, встреча старшеклассников с воспитанником А. С. 

Макаренко Т. Г. Кролем. Читателей детей было много. Очередь 

выстраивалась в фойе до входных дверей. 

Много времени Инькова А.Т. уделяла общественной работе. Писала 

сценарии и активно участвовала в агитационно-художественных 

мероприятиях «Красной рубахи», последователя «Синей блузы». Там 

встретила своего единственного, Николая Андреевича Инъкова. Зажили 

дружно, весело. Родились 2 дочки. Прибавилось хлопот. Но она все 

успевала: и дома все дела переделать, и в самодеятельности участвовать, и 

пропагандистской работой заниматься. Ей думалось, так будет всегда. 

Война распорядилась по-своему. На всю жизнь разлучила с мужем. 

В годы Великой Отечественной войны библиотека перебралась в 

здание драмтеатра. Читателей было много – 17000 человек, а 

библиотекарей – трое. Люди в это страшное время черпали из книг веру, 

силу, стойкость. Необычайным спросом пользовалась историческая 

литература. Она поднимала глаза от записей лишь тогда, когда прибегали 

дочки. Сердце сжималось, при виде их голодных глаз: дома лепешки из 

подорожника, да хлеб, заваренный с крахмалом из гнилой картошки. 

Сохранился у Анны Трофимовны документ жестокой войны – книжка 

военнослужащего, где в графе «Оказание помощи» помечены бесценные 

подарки того времени: 500 граммов мыла, 2 килограмма соли, 2 пары 

детских чулок, 5 штук цыплят. Большим подспорьем хозяйству являлся 

участок земли – целины в восемь соток. Чтобы его вскопать, она вставала в 

четыре утра и долбила то топором, то лопатой землю. С опухшими руками 

шла на работу, по дороге только и думала: «Как бы, не упасть – такая 

слабость накатывала». Но когда раздавалось: «Девчата, готовьте 
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библиотечки, отъезжающим на фронт!» – словно второе дыхание 

появлялось и гордость за то, что и их книги пойдут в бой, вдохновляя 

солдат на подвиг. В каждую библиотечку обязательно вкладывали «Как 

закалялась сталь». Книги были главными помощниками Анны 

Трофимовны. Она говорила: «Нет надежнее друга, чем книга – это 

выверено всей моей жизнью». 

Кончилась война, появились новые заботы. Чтобы донести книгу до 

читателя, шли с литературой в бараки, общежития, где устраивались на 

общей кухне, проводили беседы, обзоры и уходили с пустыми сумками. 

Вскоре перешли к организации первых библиотек-передвижек в красных 

уголках цехов и общежитий. Массовая работа вышла далеко за рамки 

библиотеки. Встреча с писателем О. Селянкиным стала праздником для 

всего города, ее снимало телевидение. Устный журнал «Герои книг у нас в 

гостях» в кинотеатре «Родина» тоже был заметным событием в жизни 

города. Проводились вечера, посвященные писателям С. Есенину, М. Ю. 

Лермонтову, А. С. Пушкину, Н. Островскому. Привлекал большое 

количество читателей праздник книги, интересны были тематические 

выставки книг, обзоры новой литературы. 

С благодарностью вспоминала Анна Трофимовна энтузиастов, 

помогавших ей в работе: Черняева Николая Игнатьевича – работника 

проектного отдела, владевшего 16-ю языками, который проводил для 

читателей консультации по математике и истории; специалистов 

Лаговскую Веру Константиновну, Гиневскую Веру Григорьевну, бывшего 

библиотекаря Медведеву Веру Григорьевну. 

Много внимания уделялось повышению квалификации биб-

лиотечных работников, повышению их роли в культурном воспитании 

людей. С этой целью организовывались встречи по обмену опытом работы, 

семинары в Лысьве и других городах. В процессе своей деятельности Анна 

Трофимовна побывала на Всесоюзном семинаре в городе Горьком, 

совещании культработников в г. Москве, на встречах с писателями Ф. 

Гладковым, Г. Николаевой, А. Коптяевой и любимцем молодежи 

комсомольским поэтом А. Жаровым. 

В 1949 году она вступила в партию. В 1950 году окончила вечернюю 

партийную школу, проводила занятия по истории партии в пожарной 

дружине города. 

Среди реликвий Анна Трофимовна бережно хранила книгу «Сквозь 

строй» с автографом П. А. Львова: «Прекрасному коммунисту, 

признательный Вам автор». Будучи заведующей, она не побоялась принять 

его, вернувшегося из сталинских лагерей, на работу, хотя многие 

относились к нему пренебрежительно. 

После выхода на пенсию часто навещала свой родной коллектив, 

делилась опытом с молодыми библиотекарями, старалась помочь советом. 
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Анна Степановна Серикова 

Некоторое время работала в филиале № 5 городской библиотеки, в детской 

и технической библиотеках.  

Анна Трофимовна очень дорожила своими медалями «За победу в 

Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», юбилейной ленинской 

медалью. Она прожила долгую, непростую, но прекрасную жизнь, жизнь, 

отданную служению людям, книге, воспитанию духовности – высшей 

ценности на Земле. 

А. Н. Ротарь 

Несколько слов о библиотеках и библиотекарях Сивинского 
района в годы Великой Отечественной войны 

В Сивинском районе, как и в других 

территориях огромной России, в годы 

Великой Отечественной войны работа 

библиотек не останавливалась. Немногие из 

них имеют давнюю историю, которая 

уходит корнями в далекое начало 20-го 

столетия. Всего 7 библиотек в районе были 

открыты и работали еще до войны, из них 5 

сегодня носят статус Павленковской. К 

сожалению, история сохранила о них не так 

много информации и о периоде борьбы с 

фашизмом, но тем и ценнее эти сведения.  

Например, о библиотекаре Сериковой 

Анне Степановне известно лишь, что в годы 

войны она была направлена заведующей 

районной библиотекой с. Сива. Правда, сразу 

после окончания войны Анна Степановна 

ушла в педагогическую сферу деятельности.  

Небольшой след в истории оставили Екатерининская и 

Серафимовская сельские библиотеки Сивинского района. Сохранились 

только архивные материалы по статистическим данным о результатах 

работы этих библиотек в последние военные годы, подписанные 

заведующими этими библиотеками Елисеевой и Леконцевой 

соответственно. 

Архивный отдел администрации Сивинского района сообщает, что в годовых 

отчетах Отдела культуры Сивинского райисполкома за 1944 – 1953 годы значится: 
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Серафимовская изба-читальня 

 1944г. 1945 г. 1946 г. 1947 г. 1948 г. 

Наличие книг и 

журналов 
185 341 421 487 585 

Число читателей - 25 75 37 38 

Выдано книг - 251 - - - 

Самая ценная информация о библиотеке и библиотекаре сохранилась 

в Бубинской библиотеке. Вот что пишет в своих воспоминаниях Анастасия 

Васильевна Кузьмина: 

«Мои родители были репрессированы, умерли в Челябинской 

области. Я в числе других детей недолго пробыла в детприемнике пос. 

Гайны. После этого нас повезли по колхозам, мне было тогда 6-7 лет., на 

поезде до Верещагино, оттуда дальше по 10-15 человек – по районам и 

колхозам. Привезли в Бубинский сельский совет. В школу пошла только 

весной (т.к. не было теплой одежды), сразу зачислили во 2-й класс (я 

умела немного читать, писать, считать). Жила у старичков, 

родственников зам. председателя колхоза. Содержал меня колхоз: 

выдавали 16 кг муки на месяц, 0,5 литра молока в день и получала 30 

рублей денег из районо.  

Каждое лето с другими детьми работала в колхозе. Закончила 7 

классов, началась война, год я работала в колхозе, а с 1 июня 1942 года по 

рекомендации партийной организации начала работать в избе-читальне. 

Изба-читальня находилась в здании сельского совета, где работали 

председатель и секретарь. Посреди комнаты стоял длинный (примерно 

2,5 метра) стол, покрытый красным материалом, на нем лежали газеты 

и журналы, среди них «Правда», «Октябрь», «Коммунист». Книг было 

мало и в основном художественные. 

В селе было много эвакуированных из Ленинграда, работал детский 

дом, в котором жили московские ребята. Дети спрашивали о положении 

на фронте, неудобно было говорить, что не знаю и поэтому рано утром 

приходила в сельский совет, звонила в райком партии дежурному, 

узнавала сводки Совинформбюро и рассказывала ребятам. В избе-

читальне висела карта, и мы флажками отмечали линию фронта. 

Проводила беседы, была агитатором. 

В библиотеке читали в основном молодые люди, много читали 

эвакуированные, они были образованными, интеллигентными людьми, от 

них мы узнавали много нового и интересного. А в селе в то время жили 

очень плохо, не было одежды, работали с утра до ночи, с тревогой ждали 

вестей с фронта. 

Мне приходилось собирать теплые вещи на фронт, изучать правила 

ПВО (учились копать щели, надевать противогазы), собирать деньги на 
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самолет: помню, привозила в Сивинский банк целый мешок денег, 

подписывала на заём. Часто приезжали проверяющие из Сивы. 

За год работы новых поступлений книг не было. До меня по 

совместительству работала Анна Сергеевна Черткова. Я библиотеку от 

неё не принимала и никому её не передавала. 

Работала до 15 марта 1943 года, затем была пионервожатой в 

школе и часто читала ребятам, собравшимся у топящейся печки сказки, 

разговаривала с ними о книгах». 

Обращение к воспоминаниям свидетелей, к повседневной жизни 

обычных людей, словно под микроскопом позволяет рассмотреть 

атмосферу военных лет. Здесь на уровне обыденности мы видим 

отражение общегосударственных процессов, а именно то, как они 

сказались на работе библиотек Сивинского района. А также эти несколько 

коротких строчек дают нам понять, каким он был – библиотекарь в годы 

Великой Отечественной войны.  
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РАБОТА БИБЛИОТЕК В ГОДЫ ВОЙНЫ 

В. А. Целищева  

Книги, которые помогли победить 

Колоссальное воздействие на читателя военной поры имела книга. 

Потребность в книге остро ощущалась и на фронте, и в тылу, и на 

оккупированной территории. Книга была верным другом и советчиком в 

тяжелых военных испытаниях.  

Задачи военного времени потребовали коренным образом изменить 

книгоиздательскую деятельность. Она происходила в очень сложных 

условиях. Большое число издательств и полиграфических предприятий 

были разрушены в результате налетов вражеской авиации и артобстрелов. 

Многие типографии и бумажные фабрики оказались на временно 

оккупированной территории. Резко сократилась издательская деятельность 

в блокадном Ленинграде. Поредели ряды полиграфистов. Не хватало 

бумаги, переплетных материалов и электроэнергии. 

Задача издателей и полиграфистов заключалась в том, чтобы 

обеспечивать необходимыми книгами, брошюрами, листовками, плакатами 

бойцов Красной Армии и тружеников тыла. Для этого издательские планы 

освобождались от неактуальной в условиях войны тематики, 

второстепенных типов и видов изданий. А выпуск книг малого объема и 

небольшого формата более соответствовал обстоятельствам военного 

времени и быстрее находил своего потребителя. Брошюры были особенно 

удобны во фронтовых условиях – их носили в кармане гимнастерки, а в 

вещмешке солдата могла поместиться целая библиотечка. 

Другой отличительной особенностью книг, изданных в годы войны, 

можно назвать невысокое качество их художественного оформления. 

Литература выпускалась в строгих тонах, без излишней роскоши, в духе 

времени. Причина этого не только в ослаблении материально-технической 

базы полиграфии. Издание актуальной литературы оказывало влияние на 

сроки её выпуска в свет: нередко книгу готовили и печатали за несколько 

дней. 

Библиотечная деятельность страны в течение всех лет войны 

приобрела исключительно важное значение. Невзгоды бытового и 

производственного порядка мужественно преодолевались библиотечными 

работниками. Работа библиотек не прерывалась даже в прифронтовых и 

осажденных городах. А фонды библиотек в глубоком тылу оказали 

неоценимую помощь эвакуированным специалистам народного хозяйства, 

деятелям науки и культуры. В числе таких библиотек Пермская краевая 

библиотека им. А. М. Горького, в годы войны носящая название 

Молотовская областная библиотека им. А. М. Горького. В настоящее 
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время в фонде библиотеки хранится свыше одной тысячи 

экземпляров книг, изданных в годы войны в различных книжных 

издательствах страны. Большая часть этих книг была издана в городе 

Молотов, так с 1940 по 1957 год называлась Пермь. Все эти книги 

экспонировались на выставке в период подготовки и празднования 70 – 

летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Молотовское областное книжное издательство было образовано 

незадолго до войны. Несмотря на общую уязвимость полиграфической 

базы, издательство в войну выпускало по 60 и более названий ежегодно. 

Сказалась эвакуация из блокадного Ленинграда специалистов и 

оборудования знаменитого «Печатного двора». 

Главными темами всей издаваемой во время войны литературы были 

Великая Отечественная война и военное дело: 

 Великая Отечественная Война советского народа: Сборник 

материалов. – Молотов, 1941. 

 Два года Отечественной Войны Советского Союза (ко второй 

годовщине Отечественной Войны). – Молотов,1943. 

 Сокольский Л.Д. Урал в Великой отечественной войне. Указатель 

литературы. – Молотов, 1944. 

Молотовское областное книжное издательство выпускало книги по 

всем отраслям знания. Острее, чем до войны, встала проблема 

производственно-технической литературы: миллионы людей, включая 

женщин и подростков, овладевали новыми профессиями в 

промышленности и сельском хозяйстве. Приведем ряд примеров книг, 

которые способствовали выполнению подобной цели: 

 Юдкин Ф. Агротехника овощных культур открытого грунта для 

колхозов Молотовской области. – Молотов, 1942. 

 Григорьев Л. Сахарная свекла в колхозах Чернушинской МТС 

(опыт посева в 1942 году). – Молотов,1942. 

 Агроправила по всем культурам для колхозов Молотовской 

области. – Молотов,1942. 

 Елпатьевский М.П. Получение сахаристого продукта из березы в 

условиях Молотовской области. – Молотов,1945. 
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Миллионными тиражами в стране издавалась агитационно-

пропагандистская литература. В популярной форме она разъясняла 

военную обстановку, разоблачала зверства, творимые фашистами на 

территории Советского Союза и в оккупированных ими странах Европы. 

Главным поставщиком политической книги явилось Государственное 

издательство политической литературы. Среди книг этого издательства, 

хранящихся в фонде Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького, 

следующие названия: 

 Газета в бою. - М.: Госполитиздат, 1942. 

 Шатров Б. Правители фашистской Италии. – М.: 

Госполитиздат, 1943. 

 Советские люди на немецкой каторге. – М.: Госполитиздат, 

1943. 

 Белов Н. Распад гитлеровской оси. – М.: Госполитиздат, 

1943. 

Эта тематика раскрывалась и в книжной продукции Молотовского 

издательства (Имас Р. (сост.) Герои Краснодона. - Молотов, 1943). 

Оперативным и массовым изданием литературы для действующей 

армии занимался Воениздат. Его разнообразная печатная продукция была 

рассчитана как на командный, так и на рядовой состав Красной Армии. С 

1941 по 1945 год Воениздат выпустил более 22 тысяч названий книг, 

брошюр, листовок и плакатов общим тиражом более трех миллиардов 

экземпляров. 

Изданная литература представляла собой различные по объему 

наставления по стрелковому делу, устройству и применению винтовок, 

пулеметов, автоматов, противотанковых мин и других видов оружия. 

Издавалось много книг и брошюр по вопросам тактики ведения боев, по 

маскировке, ориентировке в лесной местности, по борьбе с 

неприятельскими танками и т.д.  

Периферийные издательства также выпускали книги подобного 

содержания (Куклин С. Снаряжение патронов и стрельба из дробового 

ружья. – Молотов, 1941). 

В годы войны активно работало в Казани издательство Медгиз. Его 

издания были посвящены актуальным проблемам организации 

здравоохранения, гигиены и санитарии, военной медицине и санитарному 

делу. Особую практическую ценность имели руководства по хирургии и 

ортопедии, в том числе по полевой хирургии. Организации Красного 

Креста подготовили и выпустили более 3 млн. экз. учебной, методической, 

массовой литературы. В практику внедрялись издания небольшого 

формата, удобные в условиях военно-полевой обстановки – инструкции, 

памятки и руководства для медсестер, санитаров и сандружинников. 

Продукция этого издательства также хранится в фонде нашей библиотеки:  
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 Инструкции по санитарно-химической защите детей. – М.: 

Медгиз, 1943. 

 Кристман В.И. Краткий учебник внутренних болезней. – М.: 

Медгиз, 1943. 

 Воячек В.И. Устранение дефектов уха, горла и носа после 

огнестрельных ранений. – М.: Медгиз, 1943. 

В городах, которые находились в тылу, во время войны действовало 

много госпиталей, поэтому такая литература была востребована и это 

учитывалось издателями (Лечение ранений грудной клетки. – Молотов, 

1944). 

Военная обстановка предъявила серьезные требования к изданиям 

художественной литературы. Никогда еще художественное слово не 

играло столь важной роли в мобилизации духовных сил народа, как в 

период Отечественной войны. Именно поэтому выпуск художественной 

литературы в 1941–1945 гг. имел свои особенности. Прежде всего, были 

сняты с производства или заморожены издания, которые в условиях войны 

не имели первостепенного значения, а также издания, требовавшие 

сложных полиграфических работ. Однако и во время войны не 

прекращалось издание произведений русских классиков, укрепляющих 

народное самосознание, – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, 

Горького.  

Военная действительность подсказала наиболее оперативный жанр 

прозаических произведений. Ими стали фронтовая зарисовка, очерк и 

боевая публицистическая статья. Раскрытие героического характера 

советского человека – главная тема фронтовых очерков. Очерки, рассказы, 

повести малого объема печатались огромными тиражами. Особое место в 

литературе военных лет занимали драматургия и поэзия.  

 Попов В. По Каме. В дни отечественной войны. – Молотов, 1942. 

 Трутнева Е. Снежный город. – Молотов, 1943. 

 Наш привет (Сборник стихов  и песен учащихся школ ФЗО 

Молотовской области). – Молотов,1944. 

 Прикамье. Литературно-художественный альманах. – Молотов, 

1944. 

 Ходченко П. За Родину: Одноактные пьесы. – Молотов,1942. 

В этих произведениях, как и в очерках, основное место занимает 

подлинный военный факт, подлинное имя и судьба. 

В военные годы не прекращался выпуск литературы для детей. Всего 

в разных издательствах было выпущено 60 млн. книг, в том числе 25 млн. 

(509 названий) – в Детгизе. Также большой популярностью пользовались 

серии: «Военная библиотека школьника», «Герои Великой Отечественной 

войны», «Наши великие предки», «Научная фантастика и приключения». 

До сих пор в фонде библиотеки им. А. М. Горького хранятся книги Детгиза 
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и местного издательства – это «Баллады и песни английского народа» (М.: 

Детгиз, 1942); Катаев В. «Бочка» (М.: Детгиз, 1944); Бажов П.П. 

«Ермаковы лебеди» (Молотов, 1944) и другие.  

Во время войны развивались и другие отрасли культуры и искусства, 

что нашло отражение в публицистике: 

 Молотовская художественная галерея. - Молотов, 1944. 

 "Ревизор" Н.В.Гоголя на сцене Молотовского драматического 

театра. - Молотов,1945. 

Уделялось внимание обучению молодежи: 

 Памятка для поступающих в Молотовский Государственный 

Университет им. А.М.Горького. - Молотов,1944. 

Одним из самых оперативных и действенных видов агитационных и 

информационных изданий была листовка, мобилизующая на борьбу с 

врагом. Выпускались листовки со сводками Совинформбюро, 

сообщениями о событиях внутренней и международной жизни. В 1944 

году в типографии газеты «Правда» вышел первый том издания 

«Сообщения Советского информбюро». Всего было выпущено восемь 

томов «Сообщений…» в период с 1944 по 1945 годы. Это издание 

содержит абсолютно все сообщения Совинформбюро на каждый день 

войны, рассеянные до этого по газетам и листовкам. Хронологический 

охват сообщений с 22 июня 1941г. по 15 мая 1945г. Эти сборники также 

имеются в фонде Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького. 

В годы Великой Отечественной 

войны, несмотря на значительное 

сокращение издательской 

деятельности, страна получала 

необходимую печатную продукцию по 

важнейшим тематическим разделам. 

Книжное дело страны с честью 

выдержало испытания войны и внесло 

свой вклад в победу. 
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В. Н. Щекина 

Коми-Пермяцкая окружная библиотека в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Большую культурно-просветительную работу в годы Великой 

Отечественной войны и после неё вели работники окружной библиотеки. К 

началу войны имелись в библиотеке передвижной отдел и детское 

отделение. Книги из передвижного отдела выдавались в Косу, Кочево, 

Юрлу, Юсьву, Белоево, Куву – по районным и сельским библиотекам, а 

также в ближайшие колхозы – Бабинский, Подгорский, Нагорный. К 

началу войны была налажена работа со многими организациями города: 

лесотрест, артель «Пролетарка», артель «Красный молот», ячейка слепых и 

т. д.  

В Книге приказов по учреждению имеется запись от 22 июня 1940 

года о комплектовании подборки литературы для присоединённых 

областей Западной Украины и Западной Белоруссии. 

В условиях военного времени работники окружной библиотеки 

трудились, не жалея сил и времени, ответственно относясь к возложенным 

обязанностям. Выдача литературы шла до «последнего посетителя», 

работники трудились посменно. Формы работы с населением не 

изменились. Для солдат, уходящих на фронт, в окружном драматическом 

театре проводились громкие чтения, беседы, обзоры литературы. 

Популярны были выставки и библиотечные плакаты. Так, в 1944 году 

были организованы 102 выставки. Неполные сведения о работе библиотеки 

говорят о том, что в 1940 г. книжный фонд насчитывал 41378 экз., 

книговыдача – 73938 экз., читателей насчитывалось 4113 чел. К началу 

1945 г. книжный фонд составлял уже 47150 экз., выписывали 

периодические издания: газет – 28 наименований, журналов – 21 экз., хотя 

финансирование подписки было ограничено. Библиотека насчитывала 

4020 читателей, книговыдач – 54706 экз. Посетили читальный зал 11746 

чел. 
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В самом начале Великой Отечественной войны библиотекарю Лилии 

Аркадьевне Петровой вручили путевку в военный госпиталь № 3146, 

организуемый при окружной больнице в Кудымкаре. В 1943 г. госпиталь 

отправили на фронт. Сначала он оказался во фронтовой полосе 2-го 

Украинского фронта в Харькове. Вместе с госпиталем Л. Петрова прошла 

Украину и Румынию, Венгрию, встретила Победу в Дебрецене. Вышла 

замуж за сослуживца. Ныне проживает в Перми.  

В городе Кудымкаре с 1941 по 1943 гг. располагались 3 военных 

госпиталя, в которых также проводилась библиотечная работа. Здесь, а 

также на призывном пункте военкомата, ответственными за выдачу книг 

были работники Ханжина, Коротина, Петрова, Сысолетина. В их задачу 

входило обновлять «красные уголки» книгами, газетами, журналами. 

К слову, книгоиздание в трудные годы войны в Коми-Пермяцком 

национальном округе не прекращалось. Выходили книги, как на коми-

пермяцком, так и на русском языках, причём в местном, Коми-Пермяцком 

государственном издательстве – «Комипермгиз». Часто это были книжки 

малого формата, на серой бумаге не самого лучшего качества, они 

содержали стихи и прозу русских, зарубежных классиков, произведения 

советских и местных коми-пермяцких поэтов. Эти книги ныне хранятся в 

фонде Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки им. М. П. 

Лихачёва.  

Работники окружной библиотеки проводили громкие чтения газет, 

сообщая о международном положении, о делах на фронте, о воевавших 

земляках. Собирали и сами вязали тёплые шерстяные вещи: носки, 

перчатки, формировали посылки, отправляли их на фронт. По 

воспоминаниям А. Ханжиной, библиотекари окружной библиотеки 

выслали 4 посылки на фронт самостоятельно и одну – через Горсовет.  

Кроме выполнения основных обязанностей работники библиотеки 

трудились в колхозах, где помогали убирать урожай. Работники 

библиотеки собственноручно заготавливали дрова: им приходилось 

выгружать (вернее, вылавливать) сплавляемый лес по нашим местным 

рекам Иньве и Куве, и распиливать для печного отопления помещения 

библиотеки. 

Окружная библиотека обязательно принимала участие в проведении 

совещаний культработников при окрисполкоме. Заведующая библиотекой 

Киршина и работник Ханжина проводили окружные семинары по 

вопросам библиотечной работы, обучали сельских и городских 

библиотекарей-новичков. Было обучено индивидуально 13 человек. В 

Кудымкар для прохождения практики приезжали студенты Пермского 

библиотечного техникума, и всегда благодарили работников библиотеки за 

оказанную им помощь. Библиотекари Сысолетина П. А. и Петрова Л. А. 

выезжали в Пермь на областной слёт культработников. Ханжина А. С., 

Коротина Н. А. получили специальность, заочно обучаясь в Пермском 
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библиотечном техникуме, имели 4 разряд квалификации, а три 

библиотекаря – 3 разряд.  

Коллектив библиотеки был дружный, стабильный, хотя все работали 

с большой нагрузкой, порой выполняя по совместительству работу другого 

отдела. Например, Ханжина А. С., будучи зав. отделом обработки, часто 

исполняла должность зав. библиотекой. Коротина Н. А., работая на 

абонементе, часто совмещала работу и в читальном зале. И в военные годы 

не прекращалось соцсоревнование за лучшие показатели. Итоги его 

подводил местком союза культпросветработников. За хорошую работу 

работники премировались или награждались: ценными подарками 

Сысолетина П.А., Петрова Л.А.; Ханжина А. С. – Почетной грамотой 

окрисполкома и окружкома ВКП (б) за хорошую постановку культурно-

просветительной работы в годы Великой Отечественной войны. 

Становится понятно, каким интенсивным, ответственным, 

напряжённым, подчас нелёгким, был труд библиотекарей в военные годы. 

Добросовестный и самоотверженный труд наших библиотекарей был 

высоко оценён: правительственную медаль «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» получили Коротина Н. А., 

Сысолетина Парасковья Артемьевна, Бородина Т., Петрова Ф., 

Иванюшкина Лидия Николаевна, Ханжина Антонида Семёновна и 

некоторые другие. Ханжина А. С., кроме того, была награждена Грамотой 

Коми-Пермяцкого окрисполкома и окружкома ВКП (б) за хорошую 

постановку культурно-просветительной работы в Коми-Пермяцкой 

окружной библиотеке в годы Великой Отечественной войны. 

Список использованной литературы 

1. Воспоминания Ханжиной А. С., бывшего работника библиотеки, от 1967 г. 

2. Климович Е. П. О чём рассказали архивы. Вып.1.- Кудымкар, 1998 

Г. А. Баяндина 
М. М. Кривощекова 

Е. Г. Мингалева 
Л.А. Ошмарина 

Страницы памяти. Истории библиотек Юсьвинского района в 
годы Великой Отечественной войны 

Современная территория Юсьвинского района  охватывает 

населенные пункты Пожвинского, Майкорского, Купросского, 

Архангельского и Юсьвинского сельских поселений. Населенные пункты 
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Пожвинского и Майкорского сельских поселений к территории 

Юсьвинского района были присоединены в 1959 году после ликвидации 

Чермозского района. 

В начале войны в Юсьвинском районе население составляло более 

22 тыс. человек, район был территорией развития сельского хозяйства. На 

фронт было призвано более 6000 человек, вернулось с полей сражений 

около 3 тыс. человек. 

На территории 11 сельских советов Юсьвинского района в годы 

Великой Отечественной войны работали 87 колхозов, промкомбинат, 

лензовод и другие предприятия. В конце 1941 г. для подготовки 

сельскохозяйственных кадров в с. Юсьва открыли школу механизации. 

Помимо государственных поставок хлеба, молока, мяса, масла, картофеля, 

яиц, в колхозах начали производить дойку овец и сдавать государству 

молоко для переработки в брынзу (д. Дойкар), выращивать полукровных 

русских рысаков местной улучшенной породы для отправки в Красную 

Армию (д. Кубени), открыли пимакатные мастерские (д. Чинагорт), вся 

обувь отправлялась на фронт.  

От трудящихся Юсьвинского района только за 1941-42 гг. поступило 

в банк 468670 руб., в фонд обороны были перечислены средства на 

строительство танковой колонны «Народный учитель», строительство 16 

артбатарей, самолета «Юный патриот», звена самолетов-истребителей 

«Коми-пермяк». 

В период Великой Отечественной войны в Юсьвинском районе 

функционировали 17 культпросветучреждений: Юсьвинский районный 

дом культуры, Юсьвинская районная библиотека, 2 сельские библиотеки в 

селах Купрос и Тимино, 13 изб-читален. Функционировали библиотеки и в 

заводских поселках Пожва, Майкор, входившие в Чермозский район. До 7 

мая 1945 года культпросветучреждения были в ведении районного отдела 

образования. 

Тогда, в 41-ом… Война началась неожиданно, хотя тучи над страной 

сгущались, и Европа уже второй год была в огне. Самыми страшными и 

самыми горькими стали первые дни, первые месяцы Великой 

Отечественной. 

Количество читателей в библиотеках и избах-читальнях резко 

сокращается, последние месяцы 1941 года прекращается финансирование 

на приобретение книг, и только газеты остаются почти  единственным 

источником пополнения книжных фондов. 

2 сентября 1941 г. Наркомпрос РСФСР, в ведении которого до мая 

1945 г. находились культурно-просветительные учреждения, издал приказ 

«О работе политико-просветительных учреждений в военное время». 

Библиотеки рассматривались как центры агитационно-массовой и 

культурно-просветительной работы и перед ними были поставлены задачи: 

разъяснение характера и целей войны, освещение различными формами и 
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методами хода войны, ознакомление с международным и внутренним 

положением СССР. Сфера деятельности библиотеки смещается в красные 

уголки, колхозные клубы, полевые станы, животноводческие фермы. 

В фонде Коми-Пермяцкого окружного архива имеются ряд 

документов, отражающих состояние сельских библиотек, изб-читален 

Юсьвинского района в предвоенный и военный периоды. Так,в «Паспортах 

культпросветучреждений округа за 1940-1941 гг.» указаны следующие 

сведения: 

Наименование 

учреждения 

На каком 

языке 

 ведется 
работа 

Год 

организа

ции 

Кол-во 

обслуж. 

кол-зов 

Кол-во 

обслуж. 

хозяйств 

Кол-во 

библиот

ек, изб-
читален 

в зоне 

обслужи
вания 

Кол-во 

книг в  

фонде 

Кол-во 

выписыв. 

газет, 
журналов 

Штат 

Оньковская 

изба-читальня 

На русском 1929 2 264  450 14 

(7 газет, 
 7 

журналов) 

Заведующий -1 

Техничка - 1 

Юсьвинский 
дом культуры 

На русском 1936 15 626 Изб-
читален-

12 

нет 16 
(12 Г,4 Ж) 

Директор-1 
Массовик-1 

Техничка-1 

Купросская 

изба-читальня 

На   русском  9 520 Стац. 

Библиот
ека-1 

нет 8 (5Г,3Ж) Заведующий -1 

Техничка - 1 

Архангельская  

изба-читальня 

На коми-

пермяцком 

1924 9 405 нет 1030 12  

(9Г,3Ж) 

Избач-1 

Техничка-1 

Антпинская 
изба-читальня 

На коми-
пермяцком 

1924 4 412  379 15 
(10Г,5Ж) 

Заведующий -1 
Техничка - 1 

Тиминская 

изба-читальня 

На русском и 

на коми-
пермяцком 

1936 8 620 Стац. 

Библиот
ека-1 

350 17 (8Г,9Ж) Заведующий -1 

Сторожиха-1 

Бурковская 

изба-читальня 

На коми-

пермяцком 

1937 3 112 Стац. 

Библиот

ека-1 

340 14 

( 7 газет, 

 7 
журналов 

Избач-1 

Техничка-1 

Боталовская 

изба-читальня 

На русском и 

на коми-
пермяцком 

1924 4 412  379 15 

(10Г,5Ж) 

Заведующий -1 

Техничка - 1 

Доеговская 

изба-читальня 

На русском и 

на коми-

пермяцком 

1925 4 279  257 9  ( 6Г, 

3Ж) 

Избач-1 

Техничка-1 

Крохалевская 

изба-читальня 

На русском и 

на коми-

пермяцком 

1930 5 450  601 14 (9Г,5Ж) Заведующий -1 

Сторожиха-1 

Аксеновская 
изба-читальня 

На русском и 
на коми-

пермяцком 

1930 4 306  213 14 (9Г,5Ж) Заведующий -1 
Сторожиха-1 

Харинская 
изба-читальня 

На коми-
пермяцком 

1930 8 625  907 7 (5Г,2Ж) Избач-1 
Убощица-1 

Мелюхинская 

изба-читальня 

На коми-

пермяцком 

1928 14   390 6 (6Г) Избач-1 

Техничка-1 

Карасовская 
изба-читальня 

На русском и 
на коми-

пермяцком 

1924 5 281  435 7 (5Г,2Ж) Заведующий -1 
Сторож-1 

ГКУБ «Коми-Пермяцкий государственный архив 2  
Фонд 85, ОПИСЬ 1, ДЕЛО № 2 «Паспорта культпросветучреждений округа за 1940-1941 гг.» 

Великая Отечественная война внесла существенные коррективы, как 

по содержанию зданий, так и на кадровое обеспечение 

культпросветучреждений. В период войны наблюдается частая 

сменяемость кадров.  
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Персональный список 

работников 

культпросветучредждений 

Юсьвинского района на 25 января 

1945 года, сохранившийся в фонде 

Коми-Пермяцкого окружного 

архива, подтверждает короткие 

сроки деятельности избачей, 

библиотекарей за период войны. 

Из ниже приведенного списка стоит 

отметить, что имели стаж библиотечный работы более года всего 2 

человека. Это Попов Влас Николаевич, заведующий Купросской сельской 

библиотекой – 17 лет и Савельева Степанида Григорьевна, заведующая 

Архангельской избой-читальней – 8 лет. 

Юсьвинская районная библиотека с одним штатным работником, 

с количеством фонда более 3 тысяч единиц, получавшая на начало войны 

около 20 названий газет и журналов, в годы войны располагалась в 

небольшом домике на улице Набережная (сегодня в этом доме проживает 

семья Зыряновых). 

Период работы Юсьвинской районной библиотеки в годы войны 

чаще упоминается в архивных 

документах, в районной газете 

«Бригадир» со временем работы заведующей библиотекой Чечулиной 

Надежды Яковлевны, 1913 года рождения. По отчету по персональным 

данным работников на 25.01.1945 г. Надежда Яковлевна – единственная из 

работников культпросветучреждений имела высшее образование. До 

работы в библиотеке она работала учителем немецкого языка, проработала 

в Юсьвинской библиотеки до отъезда в Ростовскую область до 1947 г.  

Особое значение в годы войны приобретает пропаганда военных 

знаний и литературы венного характера. При библиотеках создаются 

кружки изучения ПФХО (противовоздушной и химической обороны). 

КПОГА. Ф. Р. - 85, Оп. 1, Д 10 Л 

Юсьвинская библиотека в годы войны Надежда Яковлевна Чечулина 
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Кроме этого на библиотекарей в годы войны были возложены 

дополнительные обязанности: работа по сбору военного налога, сбор 

денежных средств на военную технику, проведение учебных занятий для 

населения по агротехническим знаниям, помощь населению в организации 

правильной сушки овощей, трав, ягод для отправки на фронт, сбор теплых 

вещей для фронта, выполнение различных справок для семей погибших 

военнослужащих. 

Немного осталось в живых свидетелей тех лет, кто отчетливо помнит 

события, факты периода Великой Отечественной войны, а события, 

связанные с чтением, библиотекой еще меньше отложились в памяти. Да и, 

наверное, есть тому объяснение – голодные, неимоверно усталые от 

тяжелого крестьянского труда, заботились в первую очередь о том, как 

выжить, как прокормить семью. И лишь немногие помнят, что библиотека, 

изба-читальня в годы войны  были тем 

местом, где тебе помогут прочитать письмо 

с фронта, напишут весточку от родных, 

подготовят справку в собес, а главное 

проинформируют о событиях на военных 

действиях.  

Как вспоминает ветеран 

педагогического труда Чечулина Мария 

Меркурьевна 1936 г.р.: «Ходили в школу за 4 

километра. Записались в библиотеку. 

Вначале нам давали до одной книжке, но 

мы уже по дороге их прочитаем и 

обменяемся с подружкой Полиной. На 

следующий день снова приходим в 

библиотеку. Нам не поверили, что так 

быстро прочитали книги, попросили пересказать, мы пересказали. Нам 

разрешили брать по две книжки. Страсть к чтению к книгам у меня 

появилась именно в военные годы. Приходилось от старшей сестры с 

книжкой прятаться на дереве, 

т.к. она считала, что книгам во 

время войны не место – надо 

работать в огороде. Когда 

пришла похоронка на старшего 

брата, все военные книги 

перечитала, хотелось где-то 

что-то узнать.» (Материал 

записан в августе 2015 г.). 

Особой заботой 

Юсьвинской районной 

библиотеки были 230 В здании начальной школы размещался 
эвакуированный детский дом из г. Сталинграда 
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воспитанников детского дома, эвакуированного из Сталинграда. 

Культпрсветучреждения активно включились в процесс адаптации 

эвакуированных к уральским условиям. В свою очередь  воспитанники и 

воспитатели детского дома стали принимать активное участие во всех 

мероприятиях, как района, так и Коми-Пермяцкого округа. В первую же 

зиму, встречая новый 1943 год, воспитанники поставили новогодний 

утренник, за что получили благодарности и подарки от руководства 

района. В 1943 г. коллектив детского дома вместе с коллективом 

Юсьвинского районного дома культуры были признаны лучшими 

творческими коллективами в окружном смотре сельской художественной 

самодеятельности. 

В архивах осталось немного документов, отчетов, справок с 

неразборчивыми порой фамилиями, почерком, с помощью которых можно 

реконструировать деятельность библиотек, изб-читален Юсьвинского 

района в те тяжелые для страны годы. Чем дальше в прошлое уходят от нас 

события военных лет, тем большую ценность приобретают любые 

свидетельства той эпохи.  

Объемную исследовательскую и поисковую работу провели 

библиотекари Архангельской, Аксеновской и Купросской сельских 

библиотек. Если в Купросской 

сельской библиотеке, которая до 

60-х годов развивалась наравне с 

Юсьвинской районной 

библиотекой, и в библиотеке 

работал опытный, 

интеллигентный, весьма 

увлеченный краеведением 

Библиотекарь с большой буквы – 

Влас Николаевич Попов, 

оставивший после себя 

уникальные архивные 

материалы. То Кривощековой 

Майе Михайловне, заведующей 

Архангельской сельской 

библиотекой и Мингалевой 

Екатерине Григорьевне, 

заведующей Аксеновской 

сельской библиотекой материалы 

по истории библиотеки 

пришлось собирать по крупицам. 
КПОГА,Ф.Р.-85, Оп.1, Д 10 

Л.59, 59 об,60 
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Во время Великой Отечественной 

войны в сельских районах Прикамья 

многие библиотеки были закрыты, а 

помещения были отданы на нужды 

эвакуированного населения. 

Архангельскую избу-читальню эта участь 

миновала. За весь период войны она не 

закрывалась, работала постоянно. Занимала 

она двухэтажное здание, которое в 

настоящее время пустует. 

В годы войны Архангельскую библиотеку возглавляла Савельева 

Степанида Григорьевна. В автобиографии, хранящейся в семейном архиве 

внучки Е. И. Кривощековой, Степанида Григорьевна писала, что с октября 

1935 года она была назначена заведующей Архангельской избой-

читальней. Удостоверение тоже доказывает, что в 1937 году Савельева 

Степанида Григорьевна работала избачом 

Архангельской избы-читальни. 

Из отчётов библиотек военных лет 

видно, как библиотекари стойко 

переживают тяжёлые годы войны: частые 

перебои с топливом, отсутствие света и 

одежды, выбытие основного ядра 

читателей, но это не мешает их работе. 

Даже совещания никто не отменял. 

Делегатский билет 1944 года прямое тому 

доказательство. 

Архангельская изба-читальня в годы 

Удостоверение Савельевой С. Г. 

Делегатский билет Савельевой С. Г. 

В этом здании располагалась Архангельская 
изба-читальня в годы войны 

Степанида Григорьевна  Савельева с дочерью 
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войны входила в число лучших изб-читален. При ней работает 4 кружка. 

Всего 62 читателя. Проведено 35 читок газет, показано 5 кинокартин, 

выпущено 9 боевых листков, написано 10 лозунгов. В пяти колхозах 

проведены беседы, каждый день население извещается последними 

известиями. 

Книжный фонд за годы войны в избах-читальнях пополняется 

незначительно. По данным отчёта в 1945 г. фонд Архангельской избы-

читальни составлял 1157 экземпляров. В 1944 году приобретено 25 книг. 

Сохранившиеся исторические документы дают право утверждать, 

что Архангельская изба-читальня в годы войны была одной из лучших. 

Это подтверждают в своих воспоминаниях и ветераны. 

Яцечко Роза Михайловна (1935 г. р.) была в том возрасте, что её не 

привлекали для работы в колхозе, она 

могла позволить себе ходить в избу-

читальню, и её рассказ более полно 

отражает жизнь Архангельской избы-

читальни в годы войны: «Мы переехали в 

село Архангельское из города Кудымкар 

в 1942 году, когда мне было 7 лет. С 

собой мы привезли детские книжки и 

сдали их в Архангельскую избу-

читальню, где прикреплённые к стене 

полки были почти пусты. Эти книги 

Степанида Григорьевна потом часто читала нам вслух. Были сказки, 

помню, сказки Пушкина читали раз 7, а хотелось ещё и ещё прочитать. 

Книжки все были очень старые, но всё равно был соблазн вынести книжку 

и унести домой, только Степанида Григорьевна сразу же замечала, ведь 

книг было немного, и она их хорошо знала. 

В избе-читальне ставили спектакли, выступали с ними перед 

населением. Я очень любила выступать, и была задействована почти во 

всех спектаклях. В газете «Ленин туй вылӧт» (По ленинскому пути) 

часто печатали стихи, и Степанида Григорьевна часто просила меня 

прочитать их детям, потому что лучше, чем у меня, ни у кого не 

получалось.  

Радио в селе не было, все события на фронте узнавали из газет, 

Степанида Григорьевна непосредственно этим занималась. 

Она же организовывала с нами трудовые десанты: пропалывали 

сорняки на поле, заготавливали веники для кроликов, убирали территорию 

около библиотеки. 

Взрослые в избу-читальню не ходили, им было не до чтения. Мой 

старший брат Володя собирал мальчишек и приводил их в избу-читальню. 

Меня же частенько ругал за то, что я засиживалась там». 

Роза Михайловна Яцечко 
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Несмотря на все трудности, Архангельская изба-читальня работала. 

В тяжёлые военные годы она не только продолжала обслуживать 

читателей, а нередко выполняла функции и клуба, и правления колхоза, и 

сельского совета, а иногда и школы, одним словом успешно справлялась с 

теми задачами, которые были поставлены перед 

культпросветучреждениями в годы 

Великой Отечественной войны. 

История Аксеновской сельской 

библиотеки, как и история тысяч 

сельских библиотек России начинается 

с начала 30-х годов ХХ века, когда в 

стране была объявлена массовая 

компания по ликвидации 

неграмотности населения.  

В провозглашенной партией 

резолюции было записано: «…чтобы при 

каждой школе была организована библиотека-читальня с политическим 

отделом, и чтобы такие же библиотечки-читальни имелись при каждом 

деревенском народном доме». 

В 1930 году в Аксёново открывается изба- 

читальня. Работать в ней выбрали человека 

грамотного, умеющего хорошо читать и писать, 

уважаемого селянами – Трифанова Дмитрия 

Федоровича 1899 года рождения.  

Само здание читальни было ветхим и 

полуразвалившимся, но люди все равно 

приходили сюда. Изба-читальня находилась на 

высоком крутом берегу реки. Из окон был 

виден прекрасный вид на Иньву, ровные 

зеленые луга, 

окруженные лесом, 

В 1940 г. 

Аксеновская изба-

читальня имела 306 экземпляров книг, 

выписывала 14 газет и журналов.  

В ноябре 1941 г. избачом в Аксёново 

приезжает работать молодая энергичная 

женщина из Кудымкарского района Анна 

Сергеевна Кокалева. Она с большим интересом 

принялась за работу. Организовала драмкружок, 

кружок громкого чтения, много работы 

проводила с детьми и молодежью.  

В этом здании в 1940-1949 гг. размещалась 
Аксеновская изба-читальня  

Дмитрий Федорович Трифанов 
(справа) 
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Из воспоминаний Котовой Натальи Павловны: «В Аксёново приехала 

я в августе 1942г, после педучилища работать в школу учительницей 

начальных классов. Избачом работала тогда Анна Кокалева. Вместе с 

работником клуба они вели драмкружок, куда ходили учителя, работники 

правления и сельсовета. Тексты спектаклей брали из пьес, которые были в 

избе-читальне. Спектакли показывали в близлежащих деревнях, так же 

выезжали в Тимино, Крохалево. В годы войны вместе с учителями 

А.Кокалева проводила лекции, беседы, громкие чтения, знакомила 

колхозников со сводкой с фронта». 

Вот что вспоминает Сырчикова Маримяна 

Максимовна: «Когда началась война, мне было 

17 лет. Работала в колхозе. При избе-читальне 

работала агитбригада, куда ходили учителя, 

работники правления и сельсовета, а также 

молодежь. Они ездили с выступлениями по 

колхозам сельсовета, показывали концертные 

номера, читали газеты, книги.  Многие были не 

грамотны, и они часто обращались к избачу, 

работала тогда Аня Кокалева, с просьбой 

помочь написать письма родным на фронт. 

Помогала она и работникам сельсовета 

дежурить в сельсовете, принимала 

телеграммы, сводки. Помню, однажды в клубе 

было собрание и после собрания две женщины с Юсьвы, с библиотеки, нам 

читали сказки Пушкина». 

С 1930г по 1950г в Аксеновской избечитальне работали избачами: 

Трифанов Дмитрий Федорович с 1930г по декабрь 1932 г. 

Кривощеков Захар Кузьмич с декабря 1932 по ноябрь 1935 г. 

Мансурова Елена Николаевна с ноября 1935 по июнь 1936 г. 

Трифанов Дмитрий Федорович с июня 1936 по май 1938 г.  

Шилоносов Степан Захарович с мая 1938г по январь 1940 г. 

Трифанов Михаил Иванович с января 1940г по декабрь 1940 г. 

Крохалев Михаил Михайлович с декабря 1940г по ноябрь 1941 г. 

Кокалева Анна Сергеевна с ноября 1941г по декабрь 1944 г. 

Кривощекова Екатерина Филипповна с декабря 1944г по июль 1948 г.  

Казанцева Нина Максимовна с июля 1948г. по май 1950 г. 

Несмотря на все трудности, изба-читальня работала, избач честно 

трудился, стараясь, по возможности, помогать фронту, нес людям тепло и 

свет, что тоже было необходимо в тяжелую годину Великой 

Отечественной войны. 

Великая Отечественная война, начавшаяся ранним утром 22 июня 

1941 года, нарушила мирный, созидательный труд на колхозных полях, 

лугах, фермах, на заводах у станков, в учреждениях. В многовековой 

истории села Купрос, как и всей страны, началась новая страница, 
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героическая и одновременно трагическая. 

Жители с. Купрос, как и все советские люди, 

встали на защиту своего Отечества. В селе 

остались женщины, дети, старики. Наряду с 

боевым, трудовым фронтом действовал еще и 

фронт агитационно-пропагандистский, 

идеологический. Важное место в этом фронте 

принадлежало культурно-просветительным 

учреждениям. Вся работа была подчинена 

интересам фронта, в том числе, и работа 

библиотек. Достойное место в культурно-

массовой, политической работе среди 

населения с. Купрос занимала сельская 

библиотека, возглавляемая в период войны Власом 

Николаевичем Поповым. 

Родился 23 февраля 1891 года в с. Купрос в семье 

священнослужителя. 24 апреля 1933 года был назначен заведующим 

Купросской сельской библиотекой, одновременно работал счетоводом в 

колхозе. 

Воспоминания Бычковой Анны Григорьевны: «Библиотека... 

Помещение было небольшое. Оно находилось в клубе, против сельского 

совета. Большое здание было, обшитое. Небольшое фойе. Комната была 

отделена и там находилась 

библиотека. Много тогда было 

книг, стеллажи стояли, только 

стол перед дверями находился. 

Вообще библиотеку очень 

любили, туда ходили мы...». 

В центре села находился 

клуб, одна комната которого 

была выделена под библиотеку. 

В годы войны был налицо 

факт частой сменяемости 

кадров, в основном, работали по 

несколько месяцев, но в 

Купросской сельской библиотеке оставался незаменимым Влас 

Николаевич Попов, имевший стаж библиотечной работы к концу войны 12 

лет. Он пользовался большим авторитетом и уважением среди 

односельчан. 

Большую помощь библиотекарю оказывали читатели-активисты. 

Актив библиотеки составляли эвакуированные учителя: Анбриенко, 

Малашевский, Холмская, Казаев. Им райком партии поручал проверки 

В этом месте располагалось здание клуба 

Влас Николаевич Попов 
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книжного фонда библиотеки. Они читали лекции на литературные темы. 

Казаев делился своими воспоминаниями о Маяковском, которого знал 

лично. 

Несмотря на все трудности, в военное время продолжалось 

комплектование литературных фондов. Фонд за годы войны вырос на 1875 

экземпляров. 

Купросской библиотекой закупалась разнообразная литература. В 

начале войны больше книг было общественно-политического и военно-

патриотического характера: «По заветам Ленина», «Советская женщина - 

на помощь фронту», «Германская молодежь в цепях фашизма», «Учись 

окапываться», «Героические эпизоды». 

В помощь колхозам приобретались книги сельскохозяйственной 

направленности: 

«Учет труда в колхозах», «Борьба с чесоткой овец», «Сбор семян трав на 

лугах», «Готовьте из диких весенних растений». Много литературы 

поступало и на коми-пермяцком языке: «Отечественнöй войналöн 

геройез», «Нёль боевöй случай», «Кöр и кыдз русскöй народ вартлiс 

германскöй захватчиккезöс». 

Литература из фонда Купросской библиотеки, приобретенная в годы войны 

Из архива Купросской сельской библиотеки 
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Испытывая нехватку информации о событиях и героизме в Великой 

Отечественной Войне, библиотекари приняли сь за составление альбомов 

из наиболее актуальных и важных газетных материалов. Альбомы 

привлекали своим содержанием каждого читателя. 

«Летом 1952 г. В Коми-Пермяцком округе работала 

этнографическая экспедиция Московского 

Университета им. Ломоносова по 

изучению быта и культуры коми-

пермяков. 

Два дня 2 и 3 сентября три члена 

экспедиции сидели в библиотеке и 

знакомились с книжными и газетными 

материалами о прошлой жизни 

пермяков. На одном из альбомов “Коми-

пермяки в боях за Родину” начальник 

экспедиции Д. И. Гусев написал 

“Пользовался материалами альбомов. 

Считаю их весьма ценными”». 

В годы войны не прекращалась и 

культурно-массовая работа. Воспоминания Т. Бересневой-Крохалевой (из 

архива библиотеки): «Любили жители клуб с его библиотекарем Поповым 

Власом Николаевичем, который руководил и хором, и драматическим 

кружком…». «В драмкружке участвовали и молодые, и пожилые, ставили 

сценки и пьесы времен гражданской войны и др., например, “Не в свои 

сани не садись” Островского.»  

Воспоминания Бычковой Анны Григорьевны: «Влас Николаевич был 

малой тогда и в очках уже. Он же на сцене у нас играл. В годы войны 

учителя очень часто выступали в клубе, пусть клуб нерадивый был, но 

приветливый. Вот Влас Николаевич на сцене часто играл, особенно когда 

я в 9-ом классе училась, ставили пьесу "Медведь" Чехова. Там он играл 

Барона. Так красиво играл! А Княгиню играла Шаевская Нина 

Александровна, Слугу играл Агишев Василий Дмитриевич. Как 

аплодировали! Как они красиво играли! Так это выступление 

запомнилось!» 

Из архива Купросской сельской библиотеки: 
воспоминания В. Н. Попова 
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Из воспоминаний Ильинской 

Клары Ивановны (1926 г.р.): «Вместе с 

женой, Августой Кирилловной, 

участвовали в спектаклях, которые 

показывали в сельском клубе для селян. 

Очень любили ставить пьесы по 

произведениям А.П.Чехова. О нем 

остались очень светлые воспоминания.  

Влас Николаевич составлял 

стихи, которые прежде читал в 

домашней обстановке и просил анализа. 

На вечерах он удивлял нас своим искусством».  

Влас Николаевич очень хорошо умел играть в шахматы, это вторая 

его страсть после книг. Благодаря ему, многие из селян научились этой 

игре. Он вел кружок и был организатором 

шахматных турниров, 

которые проводил в 

стенах библиотеки. 

После войны 

положение 

Купросской сельской 

библиотеки заметно 

улучшилось. 

Выросло количество 

читателей, 

увеличилось число 

передвижных пунктов 

выдачи книг, активизировалась массовая работа 

Тяжелые военные годы остались в прошлом. Вместе с ними 

закончился еще один период в истории Купросской сельской библиотеки. 

Он стал совершенно особым этапом как в жизни культурного учреждения, 

так и всей страны. Многим, в первую очередь, продолжателям истории 

развития одной из самых ярких сельских библиотек Юсьвинского района – 

Купросской, дорога память о тех годах, бережно хранимым в фондах 

библиотеки редкими документами и книгами  военных лет. 

Об этом времени, казалось бы, сказано все. О вкладе в грядущую 

Победу артистов, журналистов, писателей написаны сотни книг, сняты 

десятки фильмов. Но есть еще одна профессия среди деятелей культуры, 

без которой невозможна не только мирная, но и военная жизнь. 

Слева Поповы Влас Николаевич и Августина 
Кирилловна 

Из архива Купросской библиотеки: черновик стихотворения В.Н. 
Попова 
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А. А. Бабикова 

Библиотеки в борьбе за Победу 

Война. Короткое слово из пяти букв, от произношения которого веет 

холодом, вспоминаются моменты 40-х годов ХХ столетия из 

документальных и художественных фильмов, описанные в книгах и 

газетах. В семье каждого человека она оставила боль и память. И, кажется, 

в то время не существовало другой жизни кроме войны… А она была. В 

тылу. Каждый, кто не смог попасть на фронт, трудился на родной земле. 

Молотовская область (ныне Пермский край) в годы Великой 

Отечественной войны сыграла большую роль в завоевании Победы. Здесь 

выпускали мощные орудия, авиамоторы, боеприпасы, строили 

бронепоезда и бронекатера, а знаменитая лысьвенская каска спасла 

миллионы жизней! Война отразилась на всех сферах деятельности, в том 

числе на культуре, одним из звеньев которой являются библиотеки. О том, 

как велась большая массово-политическая работа под лозунгом «Книга – 

орудие борьбы с фашизмом» в библиотеках Лысьвы и Лысьвенского 

района опубликована не одна статья в местной газете «Искра» и 

краеведческих сборниках. 

С момента объявления войны всё внимание работников библиотек 

уделялось тому, чтобы привлечь к чтению литературы население разного 

возраста. Такие формы как читки, беседы, книжные витрины, 

фотовыставки, монтажи, тематические папки с вырезками из газет прочно 

завоевали признание читателей. Газетный материал был настолько 

актуальным, что для его размещения создавались щиты, витрины, 

тематические папки, альбомы. На его основе выпускали листовки и 

плакаты, книжки-самоделки с опубликованными романами, повестями, 

пьесами, которые вырезались из газет, рукописные «боевые листки». Он 

использовался для проведения чтений и бесед с читателями. Часто после 

бесед слушатели рассказывали о своих сыновьях-фронтовиках, об их 

героизме, делились мнениями о событиях, переживаниях, наказах детям: 

«смело смотреть смерти в глаза, не щадить фашистских гадов!». 

Через книгу библиотекари оказывали помощь в овладении военными 

знаниями и техникой производства, чтобы в любую минуту каждый 

гражданин сумел с оружием в руках дать отпор германским захватчикам. К 

примеру, заведующая технической библиотекой – Антонина 

Александровна Жебелева – оказывала помощь специалистам завода в 

поиске информации о производстве продукции военного назначения. Ей 

удалось найти литературу, благодаря которой специалисты создали сталь 

для солдатской каски! А заведующая Кыновской сельской библиотекой 

им. Ф. Ф. Павленкова Екатерина Ивановна Шабалина создала надёжный 

актив из числа сельской интеллигенции и колхозников. Совместно они 
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собирали грибы и ягоды, убирали урожай и зерновые (в 1941 году собрали 

и сдали в сельскую потребительскую кооперацию свыше 500 кг даров 

леса). 

Во всех библиотеках города и района проводилась работа по 

пропаганде книги. Горком комсомола совместно с профсоюзной 

библиотекой организовывали читательские конференции для учащихся 

школ и молодых учителей, литературные вечера, чтения книги с 

просмотром одноименного кинофильма для молодёжи. В школьных 

библиотеках особое место занимала организация внеклассного чтения. В 

них проводилась широкая популяризация детской литературы, 

вывешивались рекомендательные списки, проводились читательские 

конференции. В сельских библиотеках вся политическая воспитательная 

работа проводилась под руководством совета. В каждом сельсовете из 

числа интеллигенции создавались агитколлективы, которые 

организовывали изучение вклада Председателя Государственного 

Комитета Обороны, товарища Сталина среди широких масс трудящихся. 

По вечерам колхозники, рабочие собирались в библиотеках и внимательно 

слушали чтение из газет боевых эпизодов, о героических действиях частей, 

отдельных боев и командиров Красной Армии. 

Работники библиотек зачитывали сообщения Советского 

Информбюро на улицах, в поле, молотильных токах, участвовали в сборе 

книг для трудящихся Донбасса, госпиталей, для отъезжающих на фронт. В 

каждую библиотечку обязательно вкладывали экземпляр книги «Как 

закалялась сталь». 

В дни войны увеличился спрос на общественно-политическую 

литературу, на книги по истории героического прошлого русского народа, 

по истории гражданской войны и разгрома оккупантов в 1918 году. Книги 

Фёдорова «Куликовская битва», Дениса Давыдова «Военные записки», 

Глезера «Битва на Чудском озере», Тарле «Нашествие Наполеона на 

Россию» читались с глубоким интересом. Большим успехом пользовалась 

литература о великих русских полководцах – Кутузове, Суворове, Фрунзе, 

Ворошилове. Техническая библиотека комплектовалась книгами, которые 

содействовали росту производительности труда, повышению культурно-

технического уровня рабочих. Это книги Таскаева «Скоростная обработка 

деталей», А. Петровского «Специальный курс электротехники», К. 

Марквардта «Контактная сеть» и другие. Фонды других культурных 

учреждений пополнялись книгами, которые знакомили читателя с 

достижениями советской техники, с героической борьбой советских 

патриотов на фронтах Великой Отечественной войны. Среди них 

«Артиллерия», «Как мы истребляем фашистские танки» генерал-майора 

танковых войск А. Штромберга, «Как бороться с воздушными десантами 

врага» Спирина, «О Великой Отечественной войне Советского Союза» И. 

Сталина и другие. 
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Обращаясь к историческим материалам, всё больше открываешь для 

себя другую сторону войны. Ту, где люди не убивали, не стреляли, а 

трудились, находя время для посещения библиотеки, чтобы почерпнуть из 

книги веру, силу, стойкость. Вот каким могучим было, есть и будет слово! 

В подтверждение тому актуальные строчки из стихотворения Вадима 

Шефнера «Слова»: «…Словом можно убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой повести… Но слова всем словам в языке 

нашем есть: Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь…». 

Наверное, это одни из тех слов, которые спасали, помогали тем, кто 

сражался в боях и тем, кто отчаянно трудился в тылу на пути к 

долгожданной Победе. 
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В. И. Селянинова 

Библиотека г. Усолье в годы Великой Отечественной войны 

Город Усолье – один из старейших населенных пунктов на севере 

Пермского края. Первая библиотека, о которой есть данные, была открыта 

в 1840 г. Это была Новоусольская общественная библиотека, начало 

которой положили книги графа Григория Александровича Строганова. 

Затем, в 1915 г., по решению земского собрания Соликамского уезда, в 

Усолье была открыта районная библиотека, принявшая инвентарь и фонды 

от общественной библиотеки. 

С каждым годом жизнь библиотеки, которая вместе со всей страной 

переживала голод, неустроенность, разруху, коллективизацию, военное 

лихолетье, приобретала новый смысл, новое значение.  

В буклете «Победа ковалась в тылу», изданном в 1996 г., отделом 

культуры Усольской районной администрации, говорилось: «Через Усолье 

в Великую Отечественную войну никогда не проходила линия фронта. Его 

жители не слышали артиллерийской канонады и пулеметных очередей, но 

линия обороны пролегла через сердце 

каждого. И слова “всё для фронта, всё 

для победы” были не призывом, а 

смыслом жизни. Перед самой войной, в 

1940 г., Усолье было выделено из города 

Березники и стало самостоятельным 

районным центром Ворошиловского 

района». 

О библиотеке военной поры 

вспоминает один из активных 

читателей, член клуба «Надежда», 

Лучников Владимир Иванович: 

«Наша учительница, Анна 

Ерофеевна Пылаева, когда мы выучили 

алфавит, рекомендовала нам ходить в библиотеку. Библиотека 

находилась в двухэтажном здании Старого города […] Этот дом казался 

большим, а для библиотеки здание было маловато, книг было много. А мне 

библиотека казалась дворцом, т.к. я рос в маленькой избушке, и мне всегда 

нравилось ходить в библиотеку. Она была для нас второй школой, 

расширяя наши знания и кругозор, за что я ей благодарен. На первом 

этаже размещалась библиотека для взрослых, а на втором – детская. На 

второй этаж шла высокая лестница. Было интересно подниматься по 

ней, она чуть поскрипывала. Я помню Агнию Степановну Шадрину. Она 

была старшая в библиотеке. Во время войны здесь всегда было холодно, 

Здание библиотеки в Старом городе 
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девушки работали в верхней одежде, но они всегда были добры и 

приветливы»  

О библиотеке и Агнии Степановне Шадриной вспоминает и жена 

Владимира Ивановича, Лучникова Татьяна Андреевна: «Наша районная 

библиотека в жизни моей сыграла значительную роль: она помогала мне 

жить и работать на протяжении сорока лет. Всегда здесь я находила 

радушный прием и необходимую литературу. Хорошие люди всегда 

работали здесь, любящие свое дело, уважительно относились к 

читателям. Такой была и незабвенная Агния Степановна Шадрина, 

которая оставила о себе добрую память в моем сердце на всю жизнь. Она 

была библиотекарем высокой квалификации, чуткая и внимательная к 

запросам читателей. Люди моего поколения помнят её за горячее 

желание помочь читателю найти нужную статью, публикацию, книгу; 

если было нужно, Агния Степановна выписывала её из областного фонда. 

Она знала, где что искать, в каких журналах, книгах, альманахах или 

газетах. С пустыми руками я от нее никогда не уходила. Для меня Агния 

Степановна – эталон библиотекаря». 

Интересные сведения о 

библиотеке даёт газета 

«Ворошиловец», выходившая в 

военные годы на территории, тогда 

еще Ворошиловского, района. Из 

коротких заметок, подписанных 

заведующей библиотекой Марией 

Барановой, мы узнаем, что 

библиотека в эти грозные годы 

являлась одним из центров агитации и 

патриотической работы. Лозунги с 

патриотическими призывами, щиты с 

фотоиллюстрациями о Красной Армии, 

военно-морском флоте и авиации, книжные 

выставки – всё говорило о необходимой 

помощи фронту, поднимало в людях дух 

патриотизма. За 11 месяцев в 1941 г. 

библиотекой проведено: 16 лекций и 

докладов, 4 литературных вечера, 3 

спектакля, 73 громких читки, организована 

131 книжная выставка и 39 фотовыставок.  

Здание библиотеки находилось в то 

время в старой части Усолья по ул. Ивачёва, 

33. Работала библиотека без выходных, с 10-ти утра до 10-ти вечера. В 

газетах множество заметок Барановой М. о работе библиотеки в военное 

Газета «Ворошиловец» 

Заметка о библиотеке. Газета 
«Ворошиловец» 
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время. Так, говорится, что библиотекари 

Колмогорцева, Трошева, Зонова 

руководили учебными группами 

ОСОВИАХИМА среди населения. 

Собирали книги в подарок бойцам, 

выходили на работу в свои выходные дни, 

отдавая заработанные средства в фонд 

обороны.  

При библиотеке работал кружок 

рукоделия, в котором занимались Римма 

Поносова, Зина Беклемышева, Клара 

Ремянникова, Неля Зонова, Рита Терехина, 

Лора Пушкарева, руководитель кружка – Мина Терехина. Они вязали и 

шили подарки бойцам, лежавшим в госпиталях Усолья. 

В 1943 г. библиотека организовала сбор средств на постройку 

самолёта «Советский читатель», библиотекари внесли 2650 рублей. 

Общая же сумма средств на 5 марта 1943 г. составила свыше 3800 рублей. 

В газете также 

сообщалось: «Особенно 

активно в сборе средств 

участвовали читатели 

детского отделения 
библиотеки. За три дня 

ребята внесли 724 рубля и на 

160 руб. облигаций 

госзайма».  

И ещё сообщение: «31 

декабря 1942 г. в библиотеке 

организован праздник для 

детей фронтовиков. Работники библиотеки вместе с детьми пели песни «В 

бой за Родину», «Родное село», «Песня смелых». Ребята танцевали, читали 

стихи. Юная скрипачка Кира Фейлина исполняла пьесы». 

Так жили и работали библиотеки Усолья, несмотря на голод и холод, 

поддерживая в жителях города и населенных пунктов боевой дух, 

стремление выжить и способствовать победе. 
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Т. А. Буякова  

Библиотеки Соликамска в период Великой Отечественной войны 

Во время войны Урал не зря называли «главной кузницей фронта», 

именно на Урал эвакуировались предприятия из центральных областей. В 

связи с пуском эвакуированных заводов возникла необходимость открытия 

библиотек. Научно-техническая библиотека (НТБ) Соликамского 

магниевого завода открыта в 1941 году, НТБ завода «Урал» также 

ровесница своего предприятия (1941 г.), с 1942 года ведет свою историю и 

профсоюзная библиотека ОАО «Сильвинит». 

Основой фондов служили книги, прибывшие с эвакуированными 

заводами, книги из букинистических магазинов Ленинграда, а также 

переданные в дар читателями. Руководители предприятий оказывали 

всяческую поддержку и помощь в комплектовании и пополнении фондов 

библиотек. Но в годы войны фонды увеличились незначительно, зато 

удалось их сохранить. 

Сохранились воспоминания о Центральной городской библиотеке 

Веры Михайловны Исаковой, в то время студентки учительского 

института: «До 1941 года библиотека помещалась по ул. Всеобуча, 85 на 

втором этаже: абонемент, прекрасный читальный зал с высоким 

зеркалом, гипсовым бюстом А.С. Пушкина и мебелью под зеленым 

бархатом (из какого-то купеческого дома). Направо по коридору комнаты 

занимала детская библиотека, которой ведала Мычелкина Мария 

Федоровна». 

В период с 1923 по 1960 годы в одном здании с городской 

библиотекой размещалась и детская библиотека, которой было отведено 

одно небольшое помещение. Читальный зал – общий. По этой причине для 

маленьких пользователей библиотеки было установлено только два дня в 

неделю для обмена книг с 10 часов до четырех часов дня.  

В 1941 г. по решению горсовета в связи с требованием военного 

времени библиотеку перевели в здание по ул. Ленина, 115 (Набережная). 

«В годы войны, – вспоминала В.М. Исакова, – библиотека приобрела 

ещё большее значение. Читальный зал был всегда полон, иногда и сесть 

некуда было: готовились преподаватели и студенты Соликамского 

учительского института, офицеры военного танкового училища, 

артисты эвакуированного в Соликамск Московского областного 

драматического театра. Все хотели почитать статьи И. Эренбурга, А. 

Толстого, А. Фадеева, М. Шолохова, переписать самые свежие главы 

“Василия Теркина” А. Твардовского».  

Центральная городская библиотека до 1945 года находилась в 

ведении городского отдела народного образования, имела свыше 1000 

абонентов, ежедневно выдавала более 150 книг. На протяжении 20 лет 
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руководила городской библиотекой Афанасия Никифоровна Добрынина, 

которая в 1946 году была награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Этой же медали была 

удостоена библиотекарь Каммонен Милица Николаевна. 

В периодической печати военных лет встречаются статьи о 

деятельности библиотек. Так, в газете «Соликамский рабочий» от 24 

августа 1943 года заведующая библиотекой калийного комбината Т. И. 

Сухих пишет: «Работники библиотеки при клубе калийного комбината в 

конце июля включились во Всесоюзное соревнование библиотек и 

обязались добиться увеличения количества читателей, повысить 

обращаемость книжного фонда, развернуть массовую работу… За 20 дней 

августа количество подписчиков возросло на 46 человек и составляет 

теперь 1520 человек… 60 подписчиков, державших книги по году и более, 

ликвидировали свои задолженности». Наряду с позитивными статьями о 

деятельности библиотек города, встречаются статьи, повествующие и об 

их насущных проблемах. В газете «Соликамский рабочий» от 2 февраля 

1945 г в статье К. Булычева «Городская библиотека нуждается в помощи» 

говорится о том, что гороно не заботится о создании нормальных условий 

для её работы: «Помещение... уже давно не получало необходимого 

ремонта... Дров не хватает, и притом пилить и колоть их некому. Правда, 

на помощь приходят тимуровские команды из интерната ленинградских 

детей, но они, несмотря на все свои старания, нарезать и наколоть как 

можно больше дров, обеспечить топливом такое большое здание не могут. 

Книжный фонд городской библиотеки и калийного комбината находятся в 

плачевном состоянии из-за того, что не налажена работа по реставрации 

книг. Тысячи томов в этих библиотеках положены в архивы и не выдаются 

читателям. … Для того, чтобы ситуация изменилась, – пишет газета, – 

нужно лишь повседневное внимание к библиотекам со стороны партийных 

и профсоюзных организаций, а также гороно…». 

В 1945 году городская библиотека переходит из подчинения 

городского отдела народного образования в ведение отдела культурно-

просветительной работы, созданного при исполнительном комитете 

Соликамского городского Совета депутатов трудящихся.  

К концу Великой Отечественной войны в Соликамске работали 7 

библиотек. Все они существуют и сегодня. 
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А. О. Моисеева 

Пермская краевая специальная библиотека для слепых в годы 
Великой Отечественной войны 

Сегодня здесь такая тишина, 
Такая ночь, что я боюсь поверить, 

Что будто здесь – вчера еще – война 
Врывалась в дом, срывая с петель двери… 

(Константин Яковлевич Мамонтов (1918-2000), пермский поэт) 

Государственное бюджетное учреждение «Пермская краевая 

специальная библиотека для слепых» располагается в здании Дворца 

культуры всероссийского общества слепых. Она является одной из 

крупнейших специализированных библиотек России, обслуживающих 

инвалидов по зрению. Но так было не всегда.  

Началась история библиотеки с 1937, когда открылся отдел 

брайлевской литературы при областной библиотеке им. А. М. Горького. 

Заведующей отделом тогда была Зюзина Клавдия Викторовна (1900-1983 

гг.), окончившая в свое время Пермское училище для слепых детей. С 1939 

года отдел брайлевской литературы рельефно-точечного шрифта 

возглавляла Мария Николаевна Полякова (род. В 1916 г.), ранее 

работавшая на заводе им. Ф. Э. Дзержинского. В 40-е годы отдел 

официально получил статус Сектора абонемента и Главного хранилища 

брайлевской литературы в Пермской области, занимая в библиотеке им. А. 

М. Горького комнату выдачи литературы и помещение под хранение, 

общей площадью 80 квадратных метров. Но в источниках по-прежнему 

именовался отделом.  

В годы Великой Отечественной войны Сектор находился в ведение 

профессора Б. И. Коваленко(1890-1969гг.), основателя курсов для 

военноослепших при Пермском государственном педагогическом 

институте. С 1943 года в отделе работала инвалид детства по зрению 

Мария Ивановна Курочкина (род. в 1920г.). Ее некоторое время (с февраля 

1944 - по октябрь 1945г.) замещала Анна Ивановна Буйских (род. в 1916 

г.), в 1937-1940 гг. учившаяся на историческом факультете Пермского 

педагогического института. Отдел являлся главным хранилищем 

Брайлевской литературы в Пермской области.  

Основой для книжного фонда послужила литература рельефно-

точечного шрифта (РТШ), переданная из школы для слепых детей (на ул. 

Сибирская, 80), на месте которой находится теперь Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением иностранных 

языков. К 1943 году отдел располагал 2800 книгами по системе Брайля. На 

протяжении нескольких последующих лет литература интенсивно 

расхищалась читателями. Такое было время. В 1942 году читателей 
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насчитывалось 157. К 1943 году число их сократилось до 75. Основную 

массу читателей в 40-е годы составляли ученики школы для слепых детей 

и рабочие Учебно-производственного предприятия Всероссийского 

общества слепых (УПП ВОС). Сведения о выдаче книг сохранились с 1942 

года, когда читатели взяли на руки 3140 экземпляров Брайлевских 

изданий. В среднем на одного читателя пришлось по 41 книге. Была 

прочитана каждая вторая книга из имеющихся в отделе. Первые годы 

существования отдела его посещаемость была, особенно в годы Великой 

Отечественной войны – 8 раз в год на одного читателя. Отдел работал 

ежедневно, кроме вторника, с 13 часов до 21 часа. Уже в конце 30-х годов 

его помещение использовалось как красный уголок для репетиций хора и 

громких читок литературы. С октября 1943 по февраль 1944 года сектор 

брайлевской литературы не работал «ввиду неотапливаемости помещения 

и использования его другим учреждением». В годы войны, когда страна 

переживала страшнейшие дни, главной задачей тогда еще не библиотеки, а 

Отдела брайлевской литературы  при библиотеке им. А. М. Горького, было 

– вселить в людей, которые не могут видеть, и оттого еще более 

беспомощны, надежду, дать что-то, что отвлекало бы от ужасов военного 

времени, успокаивало, давало бы силы, вдохновляло. А что вдохновляет 

лучше, чем слово? Тем более, если слово запечатлено в «Брайле». 

Библиотека вмещает в себя литературу всех видов и жанров на 

обычных и на специальных носителях, среди которых: издания рельефно-

точечного шрифта, рельефно-графические пособия, «говорящие» книги, 

аудиокассеты, флэш-карты, электронные ресурсы, тактильные 

рукодельные книги (с рельефными цветными рисунками, объемными 

изображениями предметов, выполненные из различных материалов, на 

ощупь максимально приближенные к оригиналу, основная задача такой 

книги – дать незрячему ребенку реальные представления об окружающем 

его мире и сделать это наиболее интересными и доступными для него 

способами) и комбинированные издания, включающие в себя 

плоскопечатный текст, рельефно-точечный шрифт, рельефную графику и 

электронный ресурс. Библиотека также располагает редакционно-

издательским отделом, студией звукозаписи, абонементом, надомным 

абонементом, позволяющим доставлять книги тем людям, которые не 

могут самостоятельно посещать библиотеку. В библиотеке есть еще и 

электронный читальный зал, где можно не только посидеть в Интернете, 

или поработать с документами, но и научиться самостоятельно работать на 

компьютере. Сейчас специальная библиотека для слепых осуществляет 

специализированное и интегрированное библиотечное обслуживание 

людей с ограничениями по зрению на территории всего Пермского края. 

Приоритетными группами обслуживания являются дети-инвалиды, 

студенты-инвалиды, специалисты, занимающиеся социальной 

реабилитацией инвалидов.  
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Библиотека всегда была ориентирована на помощь, создание условий 

для социальной реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, 

с целью их интеграции в общество, посредством обеспечения им равного, 

свободного доступа к информации. 
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