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Восстановление деятельности АН БССР в условиях эвакуации происходило в 
чрезвычайно сложных условиях сначала в Самарканде, а затем в Москве. В 1944 г. 
бытовые условия (помещения Академии в Москве представляли собой бараки, 
ощущалась нехватки дров и керосина и др. [1, л. 11, 14, 18, 26]), недостаток кадров 
(на 01.07.1944 г. по штатному расписанию в АН БССР работало 189 сотрудни- 
ков, из них 124 – научный и научно-вспомогательный персонал [2, л. 4], а к 
концу 1944 г. общая численность сотрудников выросла до 264, из них 189 – 
научный и научно-вспомогательный персонал [2, л. 5]), слабость материально- 
технической базы и ряд других факторов не позволяли Академии успешно восста- 
навливать свой научный потенциал. Многие структурные подразделения фактиче- 

http://www.ctv.by/


~ 63 ~  

ски перестали существовать, не хватало оборудования, кадров и помещений для 
проведения исследований. Не исключением стала и Фундаментальная библиотека. 
Во время отступления летом 1941 г. фонды библиотеки не были эвакуированы, 
что привело к их потере. Фактически в Москве не было создано элементарных 
условий для надлежащего хранения и использования имеющихся фондов. Отсут- 
ствие собственной библиотеки не позволяло сотрудникам АН БССР в полной мере 
эффективно проводить и готовить к опубликованию результаты собственных ис- 
следований. Начало перевода учреждений АН БССР в Минск, который начался 
во второй половине 1944 – начале 1945 гг., еще острее ставила вопрос о необ- 
ходимость быстрого восстановления и увеличения книжных фондов. 

В связи с этим восстановление Фундаментальной библиотеки АН БССР ста- 
ло одной из важнейших задач восстановления научного потенциала Академии. 
Комплекс мероприятий для достижения этой задачи проводился под руководством 
Президента АН БССР К.В. Горева, Аппарата Президиума, структурных подразде- 
лений при участии СНК БССР, ряда общесоюзных и республиканских библиотек. 
Вместе с тем процессу ее восстановления препятствовал ряд факторов: 

– недостаток площадей и несоответствие санитарных условий для размеще- 
ния фондов. Даже по переезду в Минск (второе полугодие 1944 г.) Фундаменталь- 
ная библиотека не имела своего помещения и размещалась в здании Государствен- 
ной библиотеки имени В. Ленина («сотрудники библиотеки имеют стол для работы 
и несколько секций в книгохранилище» [2, л. 84]); 

– нехватка квалифицированных кадров. Так, согласно штатному распи- 
санию АН БССР за 1944 г. была одна вакансия заведующего, которая и была 
закрыта [3, л. 5]. К концу 1944 г. штат состоял из директора (И. Симановский), 
заместителя директора (В. Сенько), библиотекаря (М. Вильгусевич). В 1945 г. 
были введены 2 штатные единицы библиотекарей, которые также были запол- 
нены [4, л. 52]; 

– ограниченность финансовых ресурсов; 
– слабость материально-технического обеспечения. Даже в конце 1945 г. 

дефицит книжных полок, а также необходимого специального оборудования. 
Более того, не хватало каталожных карточек, инвентарных книг, канцелярских 
принадлежностей, а более всего бумаги; 

– невозможность непосредственного участия в подборе литературы ря- 
дом ведущих специалистов Академии. 

Вместе с тем в процессе формирования книжных фондов определенное уча- 
стие принимали в структурные подразделения АН БССР. Например, 7  февраля 
1944 г. для отбора литературы в библиотеку МГУ были направлены старшие науч- 
ные сотрудники Л.А. Бовдзей, Л.І. Фигловская, К.М. Поликарпович, Д.З. Гинзбург, 
Б.Д. Эйдус, Л.В. Каганович [3, л. 1–5; 5, л. 4]. 

Сложность и масштабность задачи восстановления книжного фонда опре- 
деляла необходимость использования широкого спектра возможностей для ее ре- 
шения. Основными путями получения литературы были закупка публикуемых из- 
даний; получение платного обязательного экземпляра изданий через систему 
центрального библиотечного коллектора (г. Москва) [2, л. 77]; отбор дублика- 
тов изданий в ведущих библиотеках СССР (Ленинская библиотека, библиотека 
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отделения общественных наук АН СССР, библиотека МГУ и др.); обмен книжны- 
ми фондами с рядом университетских библиотек, библиотек союзных научно- 
исследовательских институтов (Только за 1944 г. было получено более  1000 книг 
[2, л. 77].); поиск уцелевших фондов минских библиотек на территории БССР. Так, 
за октябрь-ноябрь 1944 г. было собрано более 7000 томов, в том числе полное изда- 
ние Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона [2, л. 78]; передача литерату- 
ры библиотеками СССР на основании решения Президиума АН СССР от 14 сен- 
тября 1944 г.; возвращение фондов, вывезенных в Германию  в период оккупации  
(в 1945 г. было возвращено 6 вагонов книг). 

В 1944 г. Фундаментальной библиотекой АН БССР было получено и при- 
обретено 25 000 томов (около 7 000 томов были обнаружены в освобожденном 
Минске). Среди наиболее важных приобретений стоит отметить покупку ряда 
частных книжных собраний (таблица 1). 

Таблица 1. – Частные коллекции, приобретенные Фундаментальной библиотекой 
АН БССР в 1944 г [2, л. 77]. 

Хозяин коллекции Тематика Количество томов 
Профессор Дитрихс Медицина 700 
Профессор Карпов История науки 900 
Профессор Бухгольц Математика Свыше 1000 
Профессор Кутузов История и русская литература Свыше 1000 
Профессор Кутузова Классика философии и политэко- 

номии 
300 

Профессор Кондакова Искусство н/д (потрачено 
5000 рублей) 

Важным источником пополнения фондов Фундаментальной библиотеки 
являлось получение бесплатного обязательного экземпляра всей книжной, га- 
зетной и журнальной продукции СССР на основании Постановления СНК 
СССР от 01.12.1944 г. [6, л. 100] Подчеркнем, что до войны учреждение полу- 
чало подобным образом издания, выходившие в свет в БССР, через Книжную 
палату БССР. Вместе с тем еще осенью 1944 г. Фундаментальная библиотека 
начала осуществлять подписку на все книжные, газетные и журнальные изда- 
ния, выходящие в СССР. В начале 1945 г. через общесоюзные структуры была 
осуществлена подписка на ряд важнейших зарубежных книг и журналов по во- 
просам общественных и естественных наук, что стало важным фактором по- 
вышения качества проводимых исследований по этой проблематике. К концу 
1945 г. Фундаментальная библиотека располагала коллекциями литературы в 
области геологии, истории, литературоведения, теории искусства, а также по 
торфу; практически не было дореволюционной литературы, литературы по 
языкознанию, этнографии, медицине, техническим дисциплинам [6, л. 101– 
102], что, несомненно, тормозило исследования в этих областях знания. От- 
дельно необходимо сказать, что учреждение располагало незначительным фон- 
дом книг белорусских издательств, и «перспектив на скорое его увеличение по- 
ка не предвидится» [6, л. 102]. 

Вместе с тем Фундаментальной библиотекой создавались максимально 
комфортные условия для работы ученых с фондами. Профессору И.Р. Благи- 
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нину, который являлся сотрудником института истории [7, л. 18], (а до этого в 
период войны существовала группа истории для подготовки монографии «По- 
словицы белорусского, русского и украинского народов») было разрешено 
брать книги библиотеки на дом [3, л. 25]. Если же возврат книг задерживается, 
или они будут утеряны, на профессора накладывалась «санкция», явно не соот- 
ветствующая тяжести гипотетического деяния: АН БССР не будет производить 
с ним расчет по заработной плате. 

Таким образом, в 1944–1945 гг. осуществлялось активное восстановление 
книжного фонда, который к концу 1945 г. составил около 170 000 томов. На диа- 
грамме показана динамика изменения фондов в 1940 и в 1944–1945 гг. 

 
 

 
Рис. 1 – Динамика изменения фондов в 1940 и в 1944–1945 гг. 

Однако необходимая работа по собиранию и восстановлению фондов 
Фундаментальной библиотеки наталкивалась на проблемы по их использова- 
нию. Потому даже к концу 1945 г. большинство книг  находилось «в ящиках 
или были сложены штабелями» [6, л. 102]. 

Относительно невысокой оставалась заработная плата работников биб- 
лиотеки, которая регулировалась июньским постановлением СНК СССР [8, л. 
3]. Для библиотекарей были установлены следующие ставки заработной платы 
в месяц [8, л. 3]. 
Таблица 2 – Ставки заработной платы библиотекарей (с 01.08.1944) 

Категория библиотечных работников 
относительно образования и должности 

Стаж 

До 5 лет От 5 до 10 
лет 

Свыше 10 
лет 

1 разряд – библиотекари с высшим 
образованием 450 500 550 

2 разряд – библиотекари с неоконченным 
высшим образованием 425 475 525 

3 разряд – библиотекари со средним специ- 
альным библиотечным образованием 350 400 450 

4 разряд – библиотекари с общим средним 
образованием 325 375 425 
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Также устанавливалась система надбавок, например, за знание и исполь- 
зование в работе иностранного языка  определялась  надбавка  15%  к  окладу 
[8, л. 3]. Зарплаты работников фундаментальной библиотеки АН БССР были 
значительно ниже зарплат научных сотрудников. Так, младшие научные со- 
трудники имели месячный оклад – 750 рублей, старшие научные сотрудники – 
1500 рублей, аспиранты – 650–700 рублей стипендии. Месячные оклады дирек- 
торов библиотек составляли для библиотек 1 категории – 1800 рублей, для 2 ка- 
тегории – 1500 рублей, для 3 категории – 1200 рублей. Вместе с тем месячные 
оклады работников библиотеки в целом соотносились с месячными окладами 
работников аппарата Президиума АН БССР, которые составляли 350–500 рублей. 

Таким образом, Фундаментальная библиотека в 1944–1945 гг. возобнов- 
ляла свою деятельность как универсальная библиотека. Следовательно, ее вос- 
становление и развитие является важным фактором обеспечения восстановле- 
ния научного потенциала БССР. 
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В статье на основании архивных источников рассматриваются процессы 
восстановления деятельности Фундаментальной библиотеки АН БССР, а также 
ее книжного фонда. Анализируются данные о заработной плате работникам 
библиотеки. 
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Музыка всегда является отражением эпохи, она выражает отношение ее 
создателя к происходящим событиям. Музыкальное творчество советских му- 
зыкантов военного времени явилось ответом на идеологию фашистской Герма- 
нии. Война стала для советского народа не только войной за выживание, но и 
борьбой за сохранение своей культуры. Нацистские идеологи утверждали: уни- 
чтожьте культуру народа, и он в следующем поколении перестанет существо- 
вать как нация. 


