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Аннотация. Целью данной работы является изучение условий работы культурно-просве-

тительских учреждений Адыгейской автономной области в годы Великой Отечественной войны. 

Методологической основой работы выступает социальная история, которая помогает создать 

более целостную картину событий Великой Отечественной войны, обратив внимание на психоло-

гию и поведение отдельных социальных групп в экстремальных условиях военного времени. В ста-

тье представлен анализ деятельности учреждений культуры и народного образования Адыгейской 

автономной области в годы Великой Отечественной войны. Характеризуется роль данных учре-

ждений в военных событиях, их практическая работа по патриотическому воспитанию советских 

людей, поиску новых форм и методов культурно-образовательной деятельности. В качестве при-

мера, приводится роль школьников и студентов, которые стараясь оказать всяческую помощь 

учреждениям культуры, работали чтецами, книгоношами, помогали заведующим изб-читален, вы-

ступали с информациями, организовывали кружки по изучению специальности санитарок, оформ-

ляли лозунги для клубов и красных уголков. Одновременно они собирали металлолом, лекарственные 

травы, оказывали помощь семьям красноармейцев, разучивали песни, выступали на сценах клубов, 

изучали военное дело, принимали участие в полевых работах. Школьники и студенты выступали 

за отмену каникул, призывали к использованию их для нужд фронта и тыла.  

Авторами в данной публикации рассматривается проблема нехватки профессиональных 

кадров для работы в культурно-просветительских учреждениях Адыгеи, в связи с чем, большое 

значение имело приобщение к восстановлению культурно-просветительских учреждений всего 

сельского и городского населения, что дало возможность многим учреждениям культуры стать 

центрами общественно-политической работы. 

Ключевые слова: учреждения культуры и народного образования, Великая Отечественная 

война, военные условия, военное обучение, социальная сфера, избы-читальни, учебные заведения, 

Адыгейская автономная область. 
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Abstract. The purpose of this work is to study the working conditions of cultural and educational 

institutions of the Adyghe Autonomous Region during the Great Patriotic War. The methodological basis 

of the work is social history, which helps to create a more holistic picture of the events of the Great Patriotic 

War, paying attention to the psychology and behavior of individual social groups in extreme wartime con-

ditions. The article presents an analysis of the activities of cultural and public education institutions of the 

Adygea Autonomous Region during the Great Patriotic War. The role of these institutions in military events, 

their practical work on the patriotic education of Soviet people, the search for new forms and methods of 

cultural and educational activities is characterized. As an example, the role of schoolchildren and students 

is given, who, trying to provide every possible assistance to cultural institutions, worked as readers, 

booksellers, helped the heads of reading rooms, spoke with information, organized circles to study the 

specialty of nurses, designed slogans for clubs and red corners. At the same time, they collected scrap 

metal, medicinal herbs, provided assistance to the families of Red Army soldiers, learned songs, performed 

on club stages, studied military affairs, and took part in field work. Schoolchildren and students advocated 
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the abolition of holidays, called for their use for the needs of the front and rear. The problem of non- 

educational institutions of the entire rural and urban population, which made it possible for many cultural 

institutions to become centers of socio-political work. 

Keywords: сultural and public education institutions, the Great Patriotic War, military conditions, 

military training, social sphere, reading huts, educational institutions, Adygea Autonomous Region. 

 

Введение. 
В годы Великой Отечественной войны 

культурно-просветительские и образовательные 

учреждения сыграли значительную роль в 

укреплении морального духа народа, всемерно 

развивали патриотические инициативы совет-

ских людей, направленные на практическую ре-

ализацию лозунга «Все для фронта, все для по-

беды»! 

Военные условия требовали оперативно-

сти и гибкости в применении средств и методов 

культурно-просветительской работы, координа-

ции деятельности районных Домов культуры, 

изб-читален, библиотек, кинотеатров, активного 

использования материально-технической базы 

учреждений культуры. 

Целью данной работы является изучение 

условий работы культурно-просветительских 

учреждений Адыгейской автономной области в 

годы Великой Отечественной войны. Методоло-

гической основой работы выступает социальная 

история, которая помогает создать более целост-

ную картину событий Великой Отечественной 

войны, обратив внимание на психологию и по-

ведение отдельных социальных групп в экстре-

мальных условиях военного времени. 

Отечественная историография по дан-

ной теме определяется комплексным исследова-

нием истории Северо-Западного Кавказа в годы 

войны, подготовленным М.Х. Шебзуховым [1; 

5; 11; 12; 15; 19], а также работа авторского кол-

лектива в составе Р.Ю. Басте, В.В. Касьяновя, 

Ю.А. Яхутль, в которой рассматриваются от-

дельные этапы развития Адыгейской автоном-

ной области [13] и др. В работе также использо-

вана периодическая печать, которая в годы 

войны являлась важным источником информа-

ции [6; 8; 17]. Источниками для данного иссле-

дования послужили архивные материалы Наци-

онального архива Республики Адыгея. 

Обсуждение. Результаты. 

 Деятельность учреждений культуры и 

народного образования регламентировалась 

Наркомпросом РСФСР. В сентябре 1941 г., в 

письме «Работникам политико-просветитель-

ских учреждений, изб-читален, колхозных клу-

бов, библиотек, музеев» определялись основные 

формы и методы их работы по укреплению дис-

циплины, организованности, мобилизации насе-

ления на выполнение задач военного времени [1, 

с. 270]. 

Работниками учреждений культуры ак-

тивно использовались печатные средства ин-

формации, газеты и журналы для популяриза-

ции и распространения передовых форм работы 

с населением. Практиковались ежедневные 

читки распоряжений военных властей и мест-

ных организаций в избах-читальнях, библиоте-

ках, колхозных бригадах, заводах, цехах и т.д. 

Рядом с данными учреждениями устанавлива-

лись стенды с материалами Советского Ин-

формбюро, вырезками из газет о героических 

подвигах красноармейцев, указы Президиума 

Верховного Совета СССР и другие документы 

[2, с. 270]. Так, в рамках реализации постановле-

ния СНК СССР «О подготовке населения к про-

тивовоздушной обороне» избы-читальни Гиа-

гинского района Адыгейской автономной обла-

сти оперативно организовали активное исполь-

зование разнообразных источников передачи 

информации, экстренных сообщений по радио 

«последних новостей» [3, с. 271]. Много внима-

ния уделялось военному обучению населения. В 

библиотеках, избах-читальнях выпускались бое-

вые плакаты, схемы, таблицы. Распространя-

лись также плакаты, выпущенные централь-

ными органами печати. 

В документах Национального архива 

Республики Адыгея отмечается инициатива за-

ведующего избой-читальней аула Егерухай, ин-

валида войны Дзыбова Р.С., который в рамках 

реализации приказа Наркомпроса РСФСР от 13 

декабря 1941 г. «Об участии политико-просве-

тительных учреждений в весенне-посевной кам-

пании 1942 года» организовал агитационно-мас-

совую работу в доме колхозников, устроив для 

них регулярную читку газет [4, л. 2]. 

В связи с уходом в армию значительной 

части активистов, их место занимали учителя, 

работая по совместительству, а нередко, школь-

ники и подростки. Старшеклассники работали 

чтецами, книгоношами и инструкторами 

службы противовоздушной и противохимиче-

ской обороны (ПВХО). Ученики помогали заве-
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дующим изб-читален, выступали с информаци-

ями, организовывали кружки по изучению спе-

циальности санитарок, оформляли лозунги для 

клубов и красных уголков. Одновременно они 

собирали металлолом, лекарственные травы, 

оказывали помощь семьям красноармейцев, ра-

зучивали песни, выступали на сценах клубов, 

изучали военное дело, принимали участие в по-

левых работах [5, с. 272]. Школьники и сту-

денты выступали за отмену каникул, призывали 

к использованию их для нужд фронта и тыла. 

Так, в частности, учащиеся Лесомеханического 

техникума г. Майкопа обратились с просьбой о 

направлении их на производство, колхозные 

поля, заводы и фабрики для помощи рабочим 

[6]. 

Достаточно успешно происходила моби-

лизация на фронт; при этом призывались граж-

дане 14 возрастных категорий, которые роди-

лись в диапазоне 1905–1918 гг. [7, с. 235]. Отме-

чается, что в первые недели боевых действий на 

фронт ушло более 20 тысяч жителей Адыгеи, а 

всего было мобилизовано за военный период бо-

лее 600 тысяч человек (до 1 миллиона по различ-

ным источникам). В качестве примера можно 

привести массовые заявления о добровольном 

направлении в действующую армию деятелей 

социальной сферы. Так, 60-летний врач из ста-

ницы Гиагинской А. С. Кузнецов, чьи дети бу-

дучи студентами и уже служили в регулярных 

частях действующей армии, лично явился с 

просьбой зачислить его в действующую армию 

[8]. 

Примечательно, что в армию уходили не 

только юноши, отцы, сыновья и братья, но и в 

существенном количестве – девушки. Они гото-

вились в качестве санитарок, медицинских се-

стер и даже рядовых бойцов. Ушли, например, 

две комсомолки – студентка педагогического 

училища Хворостенко А.С., а также учитель-

ница Дроздова А.Г., которые были одними из 

лучших представителей актива санитарно-обо-

ронной работы области. Они направили заявле-

ние с просьбой о зачислении их в РККА в те во-

инские части, где находились их братья, просьба 

их была удовлетворена [9, с. 108]. 

Как отмечают исторические источники, 

повсеместно существовали трудности с постав-

ками не только готовых изделий, но и сырья для 

их производства. Это особенно важно было при 

переходе промышленных объектов на норма-

тивы работы в военное время. Для преодоления 

нехватки сырьевой продукции, а также оборудо-

вания в кратчайшие сроки были перенаправ-

лены и задействованы абсолютно все областные 

ресурсные центры; особое внимание было уде-

лено тяжелой промышленности. Например, для 

реализации государственных заказов по произ-

водству боеприпасов, по постановлению бюро 

Краснодарского крайкома ВКП(б) от   12 сен-

тября 1941 года было дополнительно мобилизо-

вано различное оборудование с других предпри-

ятий; также активно ремонтировалось то обору-

дование, которое уже давно либо было списано, 

либо находилось в нерабочем состоянии. 

На всей территории Адыгейской авто-

номной области было развернуто социалистиче-

ское соревнование, участниками которого стали 

рабочие и инженерно-технические работники. 

Так, в связи с началом боевых действий, боль-

шинство работников производственных мастер-

ских Механического техникума г. Майкопа 

было мобилизовано либо добровольно ушли на 

фронт. В кратчайшие сроки их рабочие места 

были заполнены учениками местных технику-

мов, и работа по выпуску готовой продукции не 

прекращалась. Отметим, что на не профилиро-

ванные предприятия поступали заказы по произ-

водству оружия. К примеру, в ноябре 1941 года 

поступил государственный оборонный заказ по 

массовому производству корпусов боевых гра-

нат. Данный вид деятельности никак не был про-

фильным на территории области, однако, в крат-

чайшие сроки прошло обучение работников 

предприятия по производству корпусов гранат, 

и уже к концу 1941 года область вышла на высо-

кие показатели производства данного вида ору-

жия – 132,5% [10, с.122]. 

Наиболее популярным из всех видов ис-

кусств в годы войны оставалось кино. Докумен-

тальные кадры боевой хроники живо интересо-

вали советских людей, что привело к активиза-

ции деятельности районных отделов кинофика-

ции. В связи с нехваткой кадров, создавались 

краткосрочные курсы по подготовке киноработ-

ников, практиковались коллективные про-

смотры и обсуждение кинофильмов. Также. 

очень сложно было доставлять киноленты в от-

дельные села, аулы, а часть кинопередвижек во-

обще прекратила работу. Так, в Адыгейской ав-

тономной области из 26 кинопередвижек, имев-

шихся до войны, работало только 12 [11, с.273]. 

 В освобожденных районах местные ор-

ганы власти активно содействовали быстрому 

восстановлению учреждений культуры, исполь-

зованию разнообразных форм и методов работы 
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с учетом последствий оккупации и задач, выте-

кавших из новой политической, хозяйственной 

и военной обстановки. В области в 1941-1942 гг. 

насчитывалось 7 районных домов культуры, 164 

избы-читальни, 135 массовых библиотек. После 

освобождения, к 1943 г. количество Домов куль-

тур сохранилось, но изб-читален оставалось 

всего 47, библиотек – 65 [12, с.276]. 

 Немецко-фашистские оккупанты полно-

стью разрушили и сожгли на территории обла-

сти 2 театра, 9 школ, 59 клубов и изб-читален. 

Остальные театры, школы, клубы и другие 

очаги культуры подверглись разрушению и пол-

ному разграблению. Убытки и ущерб, нанесен-

ные оккупантами народному образованию и 

культурно-просветительским учреждениям об-

ласти составили 43 млн. 213 тысяч рублей [13, с. 

79]. 

Ощущалась также острая нехватка про-

фессиональных кадров для работы в данных 

учреждениях, в силу того, что из 79 культпро-

светработников Адыгеи не было ни одного че-

ловека со специальным образованием, хотя по 

документам 1 работник имел высшее образова-

ние, 2 - незаконченное высшее образование, 27 - 

среднее образование, 33 – неполное среднее об-

разованием [14, л. 21]. В связи с таким положе-

нием, большое значение имело приобщение к 

восстановлению культурно-просветительских 

учреждений всего сельского и городского насе-

ления, что дало возможность многим учрежде-

ниям культуры стать центрами общественно-по-

литической работы. Районными культурно-про-

светительскими учреждениями Адыгеи только в 

1943-1944 годах были проведены около 3-х ты-

сяч библиографических обзоров, читательских 

конференций, литературных вечеров, в которых 

приняли участие более 70-ти тысяч жителей об-

ласти [15, с. 282]. 

Документы свидетельствуют о том, что 

органам власти приходилось заниматься и та-

кими вопросами, как материально-бытовые 

условия студентов учебных заведений. Так, по-

сещаемость занятий учительского института и 

педучилища была крайне неудовлетворитель-

ной из-за отсутствия обуви у учащихся. Сту-

денты остро нуждались и в теплой одежде. От-

мечалась нехватка хлеба в буфетах учебных за-

ведений, студенты стояли в очереди за хлебом 

по 4–5 часов вечером и ночью. Справки о состо-

янии жилищных условий студентов сообщают о 

том, что мыло им выдавали всего по 100 грамм 

на месяц. И несмотря на такие трудные условия, 

занятия не прекращались, подготовка кадров пе-

дагогов улучшалась с каждым днём [16, л. 1]. 

В период немецкой оккупации города 

Майкопа, здание Национальной библиотеки 

было разрушено, а часть библиотечного фонда 

погибла. Восстановление Национальной биб-

лиотеки началось с разборки сохранившейся ча-

сти книжного фонда, восстановления каталогов, 

ремонта инвентаря. Фонд библиотеки посте-

пенно пополнялся, но, к сожалению, восстано-

вить в полной мере довоенный фонд было невоз-

можно, так как было уничижено или безвоз-

вратно утеряно 60% фонда библиотеки. Не-

смотря на сложности, в конце 1943 года библио-

теку восстановили, и она приняла первых чита-

телей [17]. 

Благодаря работе, развернутой Теуче-

жем Нухом Цуговичем, поэтом, политическим и 

общественным деятелем Адыгейской автоном-

ной области, в короткий срок были восстанов-

лены во всех районах дома культуры.         Те-

учеж Н.Ц. в дни оккупации (август 1942 - фев-

раль 1943 г.) руководил областным подпольным 

центром, вел партийно-политическую работу в 

партизанских отрядах области. После освобож-

дения области от оккупантов, вернувшись на 

пост секретаря обкома по идеологии, он тут же 

развернул большую организаторскую работу по 

восстановлению политической и массово-куль-

турной работы [18, с. 734].  

Государственные и общественные орга-

низации рассматривали обучение и воспитание 

подрастающего поколения как одну из своих са-

мых насущных задач. В условиях нужды и ли-

шений, вызванных войной многие дети не могли 

посещать школы. Так, в целом в области из-за 

необеспеченности одеждой и обувью более по-

ловины детей разного возраста не учились [19, 

с. 285]. Тем не менее, благодаря вниманию орга-

нов власти, в марте 1943 г. начали учебный про-

цесс в 211 школах из 233, функционировавших 

до оккупации. В этой обстановке остро ощуща-

лась нехватка учебников, тетрадей, оборудова-

ния, необходимого для обучения, но, посте-

пенно эта проблема была решена. Часть классов 

размещалась в приспособленных помещениях, 

жилых домах, все школы работали в две смены, 

а школы №17 и №3 города Майкопа учились 

даже в три смены. Уроки длились всего 30–35 

минут. В школьных зданиях было холодно и 

сыро, существовали проблемы с остеклением 

помещений; исходя из этого, многие окна закла-

дывались кирпичом, закрывались досками и фа-

нерой [20, л. 1].  
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Несмотря на трудности, к 1944-1945 

учебному году в области готовы были принять 

учащихся уже 227 школ, из них: начальных – 

156, неполно-средних – 44, средних – 27. Были 

отремонтированы и введены в эксплуатацию бо-

лее 280-ти зданий учреждений образования и 

культуры [21, с. 317].  

Заключение. 
Таким образом, в течение очень корот-

кого периода времени на территории Адыгей-

ской автономной области, удалось восстановить 

и ввести в эксплуатацию значительное число 

объектов культурно-образовательного назначе-

ния. Эта работа продолжалась в условиях воен-

ного времени, а после окончания войны стала 

одним из важнейших направлений деятельности 

органов власти.  

Приведенный анализ показывает, что, 

несмотря на тяжелые условия, культурно-про-

светительские учреждения Адыгейской авто-

номной области в годы войны оказывали всевоз-

можную помощь, в том числе путем проведения 

агитационно-массовых мероприятий. 
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