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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. закончилась Победой Советского 

Союза, и определенная заслуга в этой победе принадлежит печатному слову. 80 лет назад 

книга была активным участником всенародного противостояния, действенным средством 

мобилизации духовных сил. Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 

нашел отражение на страницах книг, газет и журналов, в научной и художественной 

литературе, в кино- и фотодокументах, которые содержат фотографии, репортажи, 

мемуары и являются частью данных объективированного прошлого. 

Формирование и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 

во многом обеспечивается документами из фондов библиотек. Библиотеки предоставляют 

возможность для изучения исторического прошлого, и документы, хранящиеся в 

библиотеках, часто наиболее доступны для пользователей. 

Официально книги, изданные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

отнесены к книжным памятникам федерального (национального) уровня и являются 

библиографической редкостью. К сожалению, не все экземпляры массовой книги до 

сегодняшнего времени сохранились. Немногочисленные книжные издания  

1941–1945 годов в фонде Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки 

имени Н.К. Крупской являются первоисточником для изучения событий Великой 

Отечественной войны и её последствий для Донбасса. Эти издания пользуются большим 

спросом, а значит, востребованы в научном мире и в целом – в обществе.  

Коллекция изданий в фонде библиотеки охватывает весь период Великой 

Отечественной войны – с 1941 по 1945 годы, и в настоящее время в нее входят 40 единиц 

хранения.  

 Это документы разнообразной тематики – от пропагандистских брошюр, уставов, 

наставлений по стратегии и тактике военных действий до научной и художественной 

литературы. Большими тиражами выпускались выступления руководителей партии и 

правительства. Ноты народного комиссара иностранных дел товарища В. М. Молотова 

доводили до сведения всего мира информацию о повсеместных грабежах, разорении 

населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченных ими советских 

территориях. Сообщения напечатаны в книге «Нота Народного комиссара иностранных 

дел товарища В. М. Молотова» (Москва, 1942). 

В сборнике «Сообщения Советского информбюро : [в 8 т.] (Москва : 

Совинформбюро, 1944–1945) регулярно отражалась информация о военной обстановке на 

фронтах, давалось представление о международной ситуации. Все официальные сведения 

о происходивших в стране и мире событиях советские СМИ получали из сводок 

Совинформбюро. Этот орган, созданный 24 июня 1941 г., руководил освещением в 

средствах массовой информации военных действий на фронтах, составлением и 

опубликованием военных сводок по материалам Главного командования. 

Книги военных лет остаются, наряду с архивными документами, важным 

источником и для изучения военных преступлений. Так, «Сообщение Чрезвычайной 

Государственной Комиссии о разрушениях, причинённых немецко-фашистскими 

захватчиками промышленности, городскому хозяйству, культурно-просветительным 



учреждениям Сталинской области» (Москва, 1943) – это небольшое издание со статусом 

«исторический документ». Книга содержит выводы Чрезвычайной государственной 

комиссии (далее – ЧГК) о проведённом расследовании. ЧГК представляла собой особый 

временный орган по установлению и расследованию военных преступлений, созданный 

специальным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 г. 

Документы ЧГК предусматривали довольно строгие требования по установлению фактов 

военных преступлений. 

Специальная комиссия (ЧГК) работала в составе председателя Сталинской 

областной комиссии товарища Дрожжина М. И., председателя Сталинского облисполкома 

товарища Решетняк Ф. Н., члена облисполкома товарища Чечкова А. Т., представителя 

Чрезвычайной государственной комиссии товарища Кудрявцева Д. И. В задачу ЧГК 

входил «полный учёт преступлений злодейских нацистов и причинённого ими ущерба 

советским гражданам и социалистическому государству, установление личности немецко-

фашистских преступников с целью предания их суду и суровому наказанию». Ущерб, 

причинённый немецко-фашистскими захватчиками угольной промышленности 

Сталинской области, по предварительным данным оценивался ЧГК в два миллиарда 

рублей. 

Важно, что книга, главным содержанием которой стало сообщение о результатах 

проведённого расследования военных преступлений на территории Сталинской области, 

издана уже в ноябре 1943 года – в то время, когда ещё шли ожесточённые бои на всех 

фронтах и полной ясности относительно времени окончания войны не было. Создание 

ЧГК вытекало также из того факта, что советская страна вела освободительную борьбу, 

отражая нападение агрессора, который должен был понести наказание за тягчайшие 

преступления. Вера в это неминуемое наказание давала надежду и силы. 

Чрезвычайной государственной комиссией было опубликовано два тома 

документов. «Документы обвиняют : сборник документов о чудовищных зверствах 

германских властей на временно захваченных ими советских территориях. Вып. I / 

Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их сообщников» (Москва, 1943). Первый том был 

сдан в печать уже 24 мая 1943 года. Оба тома содержат документы, которые были 

рассмотрены и составлены ЧГК, начавшей свою деятельность в ноябре 1942 г. 

В первом выпуске собрана только небольшая часть документов о преступлениях 

немецких оккупантов и их сообщников – с начала Великой Отечественной войны по март 

1942 г. Ценность издания состоит в том, что в нём напечатаны многие исторические 

документы, такие как ноты Советского правительства, письма свидетелей военных 

преступлений в редакции газет. Неопровержимым свидетельством, также играющим 

важную роль в фиксации преступлений, являются подлинники объявлений и приказов, 

изданных самим немецким командованием в захваченных районах, письма немецких 

солдат, задокументированные свидетельства о расправах над мирным населением, 

фотографии жертв и разрушений. 

Для документирования преступлений ЧГК использовала акты. В актах указывались 

фамилия, имя, отчество и место жительства граждан, удостоверяющих факт злодеяний. К 

актам должны были прилагаться все относящиеся к делу документы: протоколы, опросы, 

заявления граждан, заключения медицинских экспертов, фотоснимки, немецкие 

документы и др. 

Книга состоит из пяти разделов. В первом и втором разделах помещены 

объявления и приказы, издаваемые немецкими оккупантами в захваченных ими советских 

районах. 

Третий раздел содержит документы, подтверждающие факты разрушения 

немецкими грабителями и их «союзниками» объектов культуры народов СССР. 

Четвёртый раздел содержит документы, подтверждающие зверства и насилие над 

мирным населением на оккупированных советских территориях. Это документы 



немецкого командования, а также дневники и письма немецких солдат. В одном из таких 

писем, например, можно прочитать следующее: «Я, Генрих Тивель, поставил себе целью 

истребить за эту войну 205 русских, евреев, украинцев, всех без разбора. Если каждый 

немецкий солдат убьёт столько же, мы истребим Россию за один месяц. И призываю к 

этой цели всех немцев». В четвёртый раздел помещены также письма в редакции газет 

очевидцев и выживших жертв преступлений.  

Пятый раздел сборника содержит документы, подтверждающие факты истребления 

советских воинов немецко-фашистскими войсками. Каждый день войны добавлял новые 

факты и документы о чудовищных злодеяниях гитлеровской армии на занятой ими 

территории. 

Во второй выпуск сборника «Документы обвиняют» (М., 1945) включены 

документы, составленные в 1943 году главным образом по Сталинградской области, 

Краснодарскому и Ставропольскому краям, Орловской, Курской, Смоленской, 

Сталинской, Харьковской и Сумской областям. 

Выпуск состоит из трёх разделов. Раздел первый называется «Гитлеровская 

программа грабежа и зверского истребления населения в действии». Документы, 

помещённые в разделе, написаны самими немцами. Это отчёты, приказы и директивы 

командования, письма, показания, фото. Хладнокровно и «деловито» нацисты пишут о 

том, как они расстреливали детей, сжигали сёла и города. Каратели в отчётных докладах с 

циничной откровенностью рассказывают о кровавых операциях полицейского полка по 

злодейскому истреблению мирных советских людей. «Всего было расстреляно  

169 человек, из них 49 мужчин, 97 женщин и 23 ребёнка... к полудню все действия были 

закончены, и деревня Борисовка с населением уничтожена», – рапортует капитан Каспер. 

Документы второго раздела сборника сгруппированы по областям Советского 

Союза. В главе № 7 размещено «Сообщение Чрезвычайной государственной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний на территории Сталинской области» и 

прилагаются акты, составленные этой комиссией. 

Третий раздел книги содержит документы о преступлениях по отношению к 

советским гражданам, угнанным в рабство в Германию.  

В 1943-1944 гг. начала выходить и серия книг, посвящённых выдающимся битвам 

Красной Армии, описанию отдельных военных операций. Освобождение Донбасса – одна 

из ярких страниц Великой Отечественной войны. Книга А. Карпова «Освобождение 

Донбасса» издана в 1943 году, в год освобождения Донбасса. Автор книги полковник 

Генерального штаба Алексей Карпов, участник освободительной операции, рассказывает 

о подготовке и ходе наступательной операции войск Юго-Западного и Южного фронтов, о 

прорыве Миус-фронта.  

Тяжёлую цену пришлось заплатить за полное освобождение Донецкого бассейна, 

ведь ни днём, ни ночью не прекращались работы немцев по укреплению южного 

плацдарма. В книге автор описывает трудности подготовки к наступлению. Издание 

содержит также исторические свидетельства об особенностях освобождения отдельных 

населённых пунктов. Так, очень тяжёлыми были бои за города Енакиево, Макеевку.  

Отдельного внимания заслуживают книги о восстановлении Донбасса. 

Представленные издания несут на себе следы времени и хранят историческую память о 

трудовом подвиге. Уже в 1943 году, сразу после освобождения Донбасса от фашистских 

оккупантов, в условиях продолжающейся войны началось восстановление региона.  

В 1943 году в помощь комсомольцу-агитатору был издан сборник материалов 

«Возродим Донбасс!» (Москва, 1943). Издание направлено на трудовую мотивацию 

молодежи в восстановлении Донбасса. В сборник вошли статьи Михаила Ерохина, 

заместителя народного комиссара угольной промышленности СССР, Алексея Стаханова, 

зачинателя передового движения, Ивана Туркенича, командира подпольной организации 

«Молодая гвардия». Две главы «Молодежь страны – Донбассу» содержат цифры и факты 

о масштабах и темпах восстановления донецкого края. 



Книга Алексея Стаханова «Возродим родной Донбасс» (1944) также посвящена 

воинскому и трудовому подвигу народа Донбасса во время Великой Отечественной 

войны. 

Обе книги была изданы в тот период, когда советская армия еще вела 

ожесточённые бои за освобождение Белоруссии, Прибалтики. Но территория Донбасса 

уже была освобождена, и главной задачей стало обеспечение действующей армии 

материальными и людскими ресурсами, для чего нужно было в кратчайшие сроки 

наладить разрушенное производство и восстановить инфраструктуру. 

 Содержание отраслевых изданий из коллекции книг 1941–1945 гг. фонда ГБУ ДНР 

«ДРУНБ» обширно: выпускались практические рекомендации по тушению зажигательных 

авиабомб для населения городов; издавалось много книг по сельскохозяйственным 

машинам, по основам земледелия, овощеводству, животноводству, по агротехнике, 

зоотехнике; выходили учебники для ветфельдшеров, колхозных счетоводов, шоферов. 

Большое внимание в литературе уделялось лекарственным растениям, их сбору, заготовке 

и применению в условиях военного времени – в качестве дополнительного сырья в 

медицине.  

В годы войны писатели также выполняли важные, четкие задачи. Художественная 

литература должна была, во-первых, воспитывать чувство патриотизма, воодушевлять на 

героический, часто на пределе возможностей, отпор врагу; во-вторых, возбуждать 

ненависть к врагу, показывать истинное лицо оккупанта и фашиста. Многие писатели 

обратились к национальной истории – героям войны 1812 года. 

Публицистика отражала отдельные эпизоды жизни человека на войне, судьбы 

героев, сатирически изображала врага, ставила вопросы о войне, о мире. В военные годы 

многие видные писатели обратились к публицистике, к форме небольших статей и 

очерков. В условиях повышенной оперативности особо востребованными были малые 

жанры прозы : очерки, рассказы различного формата, – а также поэзия. Так создавались 

целые циклы («Непокорённые» Б. Горбатова), которые печатались в периодических 

изданиях. 

Первым сборником донецких поэтов, изданным Донецкой организацией Союза 

советских писателей после освобождения края, является сборник «Стихи о Донбассе» 

(Сталино, 1945). В книге представлены произведения поэтов-фронтовиков – участников 

Великой Отечественной войны и тех, кто воспевал героический подвиг солдата, словом 

ковал победу в тылу. Среди них О. Пидсуха, В. Ананченко, В. Труханов, Б. Радевич, П. 

Беспощадный. 

В книгу «Славься, Донбасс» (Москва, 1945) вошли произведения советских поэтов 

и писателей, посвящённые воину-победителю и людям, ковавшим победу в тылу. В книге 

размещены произведения Б. Горбатова, Л. Жарикова, поэтов П. Беспощадного и В. 

Лебедева-Кумача, тексты песен на слова В. Хмары, М. Исаковского, Б. Ласкина, 

драматургические произведения и шахтёрские частушки. 

Большое значение для сохранения правды о событиях Великой Отечественной 

войны и её истории имеют материалы периодической печати. Изучая тексты газет, мы 

видим, как работала система оперативного информирования населения в военных 

условиях. Преимуществом прессы является её массовость, оперативность, доступность и 

популярность. Часто именно газеты были единственным источником информации. 

В библиотеке хранятся периодические издания военных лет, общесоюзные газеты и 

журналы: «Красная Звезда», «Известия», «Правда», «Комсомольская Правда», 

«Учительская газета», «Труд»; «Большевик», «Звезда», «Вестник министерства обороны 

СССР», «Природа», «Наука и жизнь», «Октябрь», «Вопросы истории», «Новый мир». В 

отделе краеведения хранится региональное издание – газета «Социалистический Донбасс» 

и архив газеты «Правда» за 1944 год, публиковавшийся выездной редакцией в Мариуполе. 



Газетный материал предоставляет нам достаточно большой объём информации о 

жизни в Донбассе в годы Великой Отечественной войны. Поэтому так важно сохранять и 

изучать документы региональной печати военных лет.  

Информация, опубликованная на страницах периодики, может дать 

первоначальные сведения о событиях военного времени, погрузить в атмосферу военных 

лет и мотивировать молодое поколение обратиться к другим источникам информации – 

опубликованным и неопубликованным архивным материалам, мемуарной литературе – 

для восстановления полной и реальной картины событий Великой Отечественной войны. 

Конечно, основной источник ретроспективной информации для историков – это 

архивные документы. Но значение книг и периодических изданий как важных источников 

не следует недооценивать. Такие документы в фондах библиотек необходимо 

рассматривать как комплексные источники, опираясь на которые можно понять 

практически любой исторический факт, будь то ход определённой наступательной 

операции Красной Армии, изменения в культурной жизни, экономике и политике или 

факты биографии известных деятелей науки и культуры.  

Книги и периодические издания военных лет необходимы для сохранения 

исторической памяти, и о них нужно рассказывать, чтобы не прервать заветную связь 

поколений, благодаря которой будущее и прошлое становятся неразрывной нитью нашей 

истории. 

 


