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Аннотация. В статье показаны последствия гитлеровской агрессии для учреж-
дений культуры и политико-просветительной работы Сталинградской области. Автор
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К началу Великой Отечественной войны
в Сталинградской области, как и в других ре-
гионах СССР, была создана разветвленная
система культурно-просветительных учреж-
дений. С их помощью советская власть ре-
шала две задачи: повышения уровня культу-
ры граждан страны и привития им марксист-
ско-ленинской идеологии.

В период Сталинградской битвы были
уничтожены фактически все культурно-про-
светительные учреждения областного цент-
ра и 14 сельских районов, оккупированных
фашистами. Значительный урон понесли и
учреждения прифронтовой полосы. Число биб-
лиотек в области сократилось с 292 в 1940 г.
до 228 в 1943 году. Была полностью разруше-
на Сталинградская областная библиотека.
Количество изб-читален, являвшихся самым
распространенным видом культпросветуч-
реждений в сельской местности, уменьшилось
на 220, что составляло 24 % их предвоенной
численности.

Область потеряла более половины кино-
установок. К началу 1945 г. в сельских райо-
нах осталось лишь несколько радиоприемни-

ков, действовавших в избах-читальнях и клу-
бах [3, с. 339; 4, с. 70; 11, л. 29; 13, л. 23].

Налаживание работы культурно-просве-
тительных учреждений стало неотъемлемой
составной частью возвращения сталинград-
цев к мирной жизни, имевшей не только идей-
но-политическое, культурное, но и морально-
психологическое значение.

Общая картина возрождения социально-
экономической и культурной жизни Сталинг-
рада представлена в монографиях М.А. Во-
долагина, Э.В. Кузьминой, С.П. Люшина и др.
[1; 2; 5]. Основные направления и формы ра-
боты культпросветучреждений региона рас-
смотрены в публикациях Т.Н. Орешкиной [6;
7]. Цель данной статьи – показ деятельности
центральной и местной власти по укреплению
материальной базы библиотек, домов культу-
ры, клубов и изб-читален, развитию системы
радиофикации и кинофикации, обслуживавших
сельское население, и ее результатов.

В восстановлении и укреплении матери-
альной базы культпросветучреждений можно
выделить три этапа. Первый из них продол-
жался с 1943 г. – завершения Сталинградской
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битвы – до конца 1948 года. На этом этапе
особенно остро проявился дефицит средств,
материалов и рабочих рук, обусловленный вой-
ной, а затем переходом к восстановлению эко-
номики.

В начале этапа около 16 %, а в конце его
14 % действовавших клубов и изб-читален не
имели собственных зданий и ютились в ком-
натах совместно с сельскими советами, прав-
лениями колхозов или размещались в частных
домах (подсчитано по: [9, л. 36; 11, л. 29]).
В 1943–1946 гг. все помещения культпросве-
тучреждений, а в 1947–1948 гг. многие из них
нуждались в капитальном ремонте, оснащении
оборудованием и инвентарем, испытывали не-
достаток в литературе. Отсутствие топлива
приводило к бездействию клубов, изб-читален
и библиотек в зимнее время. Тотальный товар-
ный дефицит вел к недоиспользованию госу-
дарственных средств, выделенных на культур-
ные нужды. По данным за первые 9 месяцев
1945 г. библиотеки области освоили 49,7 %, а
районные дома культуры 48,5 % предназначен-
ных им сумм. В 1947–1948 гг. положение не
улучшилось. По сведениям за первое полуго-
дие 1948 г. библиотеки смогли использовать
35 %, дома культуры 33,1 %, избы-читальни и
сельские клубы 33,3 % бюджетных ассигнова-
ний (подсчитано по: [9, л. 45, 139]).

Несмотря на это, появились признаки
оживления культпросветучреждений. В 1943–
1945 гг. началось комплектование Сталинград-
ской областной библиотеки за счет поступле-
ний из госфонда литературы, КОГИЗа, Сара-
товского государственного университета и
подарков городу-герою от населения других
регионов. Согласно постановлению Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 21 декаб-

ря 1944 г. в 1945 г. были открыты пять детс-
ких библиотек – в Бударинском, Кругловском,
Нижнедобринском, Фроловском и Эльтонском
районах. В том же году начали действовать
28 сельских библиотек. Кроме того, во всех
райцентрах, пострадавших от фашистской ок-
купации, стали функционировать районные
дома культуры (ДК). После постановления
бюро Сталинградского обкома ВКП(б) от
3 декабря 1947 г. началось освобождение от
зерна клубов и изб-читален, превращенных в
склады [4, с. 70, 103–104; 9, л. 4].

По решению Сталинградского областного
совета депутатов трудящихся, принятому
27 марта 1948 г., с 15 мая по 15 октября был
проведен смотр сельских культпросветучреж-
дений, в ходе которого шло строительство и вос-
становление зданий черкасовским способом, то
есть бригадами добровольцев, трудившихся без-
возмездно в свободное от основной работы вре-
мя. Силами общественности было возведено
67 сельских клубов, 25 изб-читален и 4 библио-
теки, восстановлено и отремонтировано 83 по-
мещения культурно-просветительных учрежде-
ний [8, л. 21]. Общие изменения в количестве
этих учреждений в 1943–1948 гг., соотношении
между их видами отражены в таблице 1.

С 1943 г. по 1948 г. более чем в 2 раза
возросло число сельских клубов. Особенно
заметно оно увеличилось в 1946–1948 годах.
Это было связано с выполнением местной вла-
стью установки Закона о четвертом пятилет-
нем плане на реорганизацию изб-читален в клу-
бы со зрительными залами, библиотеками и
комнатами для кружковой работы. В 1948 г. в
области осталось на 18 % меньше изб-чита-
лен, чем в 1943 году. Сокращение по отноше-
нию к 1945 г. составило 11 %.

Таблица 1
Численность культурно-просветительных учреждений в районах

Сталинградской области в 1943, 1945, 1948, 1950 и 1952 гг.

Вид культпросветучреждений 1943 г. 1945 г. 1948 г. 1950 г. 1952 г. 
Районные дома культуры 50 65 64 64 58 
Сельские клубы – 101 198 240 758 
Избы-читальни 942 861 765 716 475 
Библиотеки (областная, городские, 
сельские и детские) 

228 226 233 239 400 

 Примечание. Составлено автором по: [4, с. 69, 104; 8, л. 21; 9, л. 138; 11, л. 21; 16, л. 3]. В документах
Сталинградского областного управления культпросветработы не названо число сельских клубов в 1943 г.,
указано лишь количество клубов в области – 51, колхозных клубов – 24 [4, с. 69].



РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

7 2 Н.В. Кузнецова. Восстановление культурно-просветительных учреждений Сталинградской области

Вместе с тем не изменилась числен-
ность библиотек: наряду с появлением новых
была закрыта часть старых из-за отсутствия
помещений и необходимых работников. В этой
ситуации основным направлением развития
библиотечной системы стало пополнение
книжных фондов (табл. 2).

В 1946 г. в библиотеках области имелось
в 1,2, а в 1948 г. в 1,7 раза больше книг по
сравнению с 1944 г., но значительно меньше,
чем накануне войны. Позитивные сдвиги в ре-
шении проблемы были вызваны не только уве-
личением государственного финансирования.
Сказалось и эффективное использование Ста-
лиградским облотделом культпросветработы
постановления Совета Министров РСФСР от
15 августа 1946 г. «О мерах по укреплению
районных и сельских библиотек». Он центра-
лизовал 60 % средств на приобретение книг в
областном бюджете, что позволило обеспе-
чить их целевое применение [11, л. 35].

Удалось добиться также рационального
распределения литературы. По сведениям
заведующей областным отделом культпрос-
ветработы, на 21 мая 1948 г. в библиотечных
фондах (без городских библиотек Сталингра-
да) имелось 850 тыс. книг. Из них находились
в областной библиотеке 17,3 %, в районных –
44,9 %, в городских (Дубовка, Камышин, Урю-
пинск, Фролово) – 7,6 %, в детских – 14,5 %, в
сельских – 15,7 %. В среднем на одну город-
скую библиотеку приходилось 16 тыс., район-
ную – 7 тыс., детскую – 2,8 тыс., сельскую –
1,3 тыс. книг. Эти показатели соответствова-
ли численности и составу населения области
[9, л. 40]. Расширение книжных фондов биб-
лиотек всех уровней велось в основном пу-
тем их централизованного комплектования.

В рассматриваемый период особое вни-
мание уделялось развитию системы кинооб-

служивания населения. Важную роль в вос-
становлении киносети в Сталинградской об-
ласти сыграли не только партийные и госу-
дарственные органы, но и жители других ре-
гионов страны. В результате этого число ки-
ноустановок в области увеличилось с 86 в
1943 г. до 199 в 1945 г. и 348 в 1948 году. Их
довоенная численность была превзойдена уже
в 1945 году [13, л. 23].

Но материальная база киноиндустрии
осталась слабой. Остро ощущалась не-
хватка новых копий фильмов. В 1948 г. в
области простаивало от 40 до 50 киноуста-
новок из-за полного отсутствия электро-
энергии или прекращения ее подачи машин-
но-тракторными станциями (МТС) и совхо-
зами. Во многих районах колхозы не обес-
печивали кинопередвижки транспортом.
По этой причине в 1948 г. было сорвано
1 914 киносеансов. Нормой для области счи-
талась демонстрация в селах 2–3 фильмов
в месяц, что не удовлетворяло потребности
населения. Зрительская активность сдержи-
валась также постановлением правитель-
ства, запретившим бесплатные киносеансы.
В итоге финансово-производственный план
1948 г. в целом по области был выполнен
только на 74,4 % [13, л. 25].

Второй этап в развитии материальной
базы культпросветучреждений Сталинградс-
кой области включает 1949–1950 годы. Глав-
ными факторами, определившими его рамки,
являются, с одной стороны, восстановление
довоенного уровня промышленности СССР и
региона, позволившего отказаться от предель-
но максимальной экономии в других сферах
народного хозяйства, с другой – завершение
четвертой пятилетки, создавшей базис для
ускоренного решения социально-культурных
проблем.

Таблица 2
Книжный фонд библиотек Сталинградской области в 1941, 1944, 1946, 1948–1950

и 1952 гг. (на 1 января текущего года)

Год Тыс. экз. Год Тыс. экз. 
1941 1 474 1949 1 136 
1944   490 1950 1 300 
1946   565 1952    2 200 * 
1948   849   

 Примечание. Составлено автором по: [4, с. 104; 11, л. 36; 14, л. 124]; *– данные на декабрь 1952 года.
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Характерной чертой этого этапа стало
усиление внимания центральных и местных
органов власти к библиотекам. Государствен-
ные ассигнования на их содержание в райо-
нах области выросли с 5,1 млн в 1948 г. до
5,7 млн руб. в 1950 году [11, л. 35]. Как и в
предыдущие годы, основная часть средств ис-
пользовалась для приобретения литературы.
За 2 года число библиотек выросло на 2,6 %;
(см. табл. 1), а книг – на 53,1 % (см. табл. 2).
В начале 1950 г. библиотечные фонды прибли-
зились к предвоенному показателю, в конце
года – превзошли его (см. табл. 2). При этом
общая численность книг с учетом города Ста-
линграда достигла 2,6 млн экземпляров [16,
л. 3]. Ведущую роль по-прежнему играл цен-
трализованный метод комплектования, вспо-
могательную – помощь общественности.

10 % всех книг (260 тыс. экз.) хранилось
в областной библиотеке имени М. Горького.
По данным на 25 августа 1950 г. она имела
7 759 постоянных читателей, ее ежедневная
посещаемость составляла в среднем 498 че-
ловек. При этом библиотека располагала чи-
тальным залом всего на 60 посадочных мест,
что вызывало ограничения в его использова-
нии и справедливое возмущение читателей по
этому поводу. Ходатайство директора библио-
теки М. Крупенко перед обкомом ВКП(б) о
строительстве нового здания или предостав-
лении временного помещения на первом эта-
же областной партийной школы в рассматри-
ваемый период не было поддержано [11, л. 56].

На втором этапе, как и на первом, клю-
чевая роль в культурно-просветительной ра-
боте отводилась районным домам культуры.
В 1950 г. было завершено строительство но-
вых зданий Ворошиловского, Гмелинского и
Калининского ДК. Решающее значение при
этом имело использование нелимитных
средств и привлечение населения, в том чис-
ле черкасовских бригад. Кроме того, удалось
капитально отремонтировать каждый шестой
ДК, а в каждом втором провести текущий
ремонт. Семь домов культуры (Алексеевский,
Вязовский, Среднеахтубинский и др.) приоб-
рели комплекты духовых инструментов, во-
семь – купили новое оборудование для зри-
тельных залов. Вместе с тем, по сведениям
на начало 1950 г., 14 из 64 районных ДК не
имели собственных помещений (Новоаннин-

ский, Калачевский, Палласовский и др.) и рас-
полагались в арендованных зданиях. Соглас-
но договорам им предоставлялось право на
работу в течение четырех дней в месяц, при-
чем только по понедельникам. Областной от-
дел культпросветработы и районные власти
мирились с создавшимся положением в свя-
зи с дефицитом помещений [11, с. 32].

На втором этапе продолжился опережа-
ющий рост численности сельских клубов по
сравнению с другими типами культпросветуч-
реждений. Он шел главным образом путем
нового строительства, а не приспособления
имевшихся помещений, как это было на пер-
вом этапе. Поэтому формально прирост коли-
чества клубов стал меньше, чем в 1943–
1948 годах. В начале 1950 г. их число достиг-
ло 240 вместо 198 в 1948 году (см. табл. 1).
Возведение новых клубов, как и районных ДК,
велось в основном методом народной строй-
ки в связи с несоответствием объемов работ
размерам государственного финансирования.
Параллельно закрывались избы-читальни там,
где отпала необходимость в их самостоятель-
ном существовании. В селах же, не имевших
перспектив строительства собственных клу-
бов, открывались новые избы-читальни. Реа-
лизация задачи ВКП(б) об усилении идейно-
воспитательной работы среди населения при-
вела к тому, что темпы ликвидации этого типа
культпросветучреждений на втором этапе за-
медлились.

В 1949–1950 гг. местные власти орга-
низовали ремонт большинства сельских клу-
бов и изб-читален. Потеряла прежнюю ост-
роту проблема топлива. Началось оборудо-
вание клубных учреждений мебелью, но ре-
шение этого вопроса тормозилось ограничен-
ным выпуском товаров народного потребле-
ния местными предприятиями, их низким ка-
чеством и недолговечностью. Остался сла-
бым музыкальный потенциал культпросве-
тучреждений. В 1950 г. на 956 сельских клу-
бов и изб-читален Сталинградской области
приходилось всего 209 гармоний и баянов,
1 211 единиц щипковых инструментов и 57 па-
тефонов [11, л. 31].

Несоответствие возможностей культп-
росветучреждений растущим культурным по-
требностям населения стимулировало Сталин-
градский обком партии и облисполком к выд-
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вижению задачи «сплошной кинофикации об-
ласти». Уже в начале 1950 г. государствен-
ная, профсоюзная и ведомственная киносеть
региона составила 568 киноустановок, превы-
сив соответствующий показатель 1940 г. в
2,5 раза и 1948 г. в 1,6 раз. Произошли и каче-
ственные изменения. Киносеть пополнилась
новыми стационарными электростанциями и
аппаратурой. С 1950 г. все городские и район-
ные кинотеатры имели киноустановки, обес-
печивавшие непрерывную демонстрацию
фильмов [12, л. 7]. Сравнительно высокий уро-
вень комфортности имели кинотеатры, пост-
роенные в Сталинграде («Победа» на 800 мест
и «Ударник» на 600 мест), Калаче и Котель-
никово.

Еще в 1948 г. было возведено большое,
хорошо оборудованное здание для областной
фильмобазы, ранее находившейся в неприс-
пособленном подвальном помещении с высо-
кой влажностью воздуха, приводившей к пор-
че кинолент.

Значительно увеличился фонд кинокар-
тин. На 1 января 1950 г. в нем имелись худо-
жественные полнометражные фильмы
275 наименований и 1 820 копий. Самыми по-
пулярными у жителей области были кинофиль-
мы о войне: «Встреча на Эльбе», «Сталинг-
радская битва» и о любви: «Далекая невес-
та», «Любимая девушка» и др. Однако тема-
тика кинолент, присылавшихся киноустанов-
кам, определялась не симпатиями зрителей,
а репертуарными планами, утвержденными
бюро обкома в соответствии с директивами
ЦК. Допускалась замена объявленных кино-
картин на другие. Например, в апреле-мае
1949 г. произошло 405 таких случаев. 30 % из
них было вызвано запретом партийных орга-
нов показывать зарубежные кинофильмы,
вызванным началом в СССР кампании про-
тив космополитизма; 18 % – заявлениями от-
дела кинофикации о невозможности предос-
тавления кинолент без объяснения причин;
17 % – задержкой фильмокопий в связи с их
несвоевременным возвратом киноустановка-
ми и плохой работой транспорта; 11 % – несо-
ответствием перечня фильмов для области
репертуару Главкинопроката, присланному с
опозданием (подсчитано по: [10, л. 8, 25]). За-
мены производились на широко разреклами-
рованные советские патриотические фильмы.

Вместо кинокартин «Музыкальная история»,
«Моцарт» были показаны «Жизнь в цитадели»
и «Я обвиняю», вместо фильма «Любимая де-
вушка» – «Человек с ружьем» (о В.И. Лени-
не); вместо «Собора Парижской Богоматери»,
«Гибели “Титаника”» – «Мишка Аристократ»,
«Яков Свердлов» и т. д.

Расширение киносети области позволи-
ло увеличить число киносеансов с 27,2 тыс. в
1945 г. до 75 тыс. в 1949 г., то есть в 2,8 раза,
а количество зрителей с 4,6 млн до 7,5 млн,
или в 1,6 раза соответственно. При этом по
данным за 1948–1949 гг. 28,7 % всех киносе-
ансов и 46,7 % зрителей приходилось на г. Ста-
линград (подсчитано по: [12, л. 7–8; 13, л. 24]).

И все же часть вопросов осталась нере-
шенной. В течение 1949 г. в области не рабо-
тало до 140 киноустановок. В большинстве
случаев причиной являлось отсутствие элек-
троэнергии. Реализация постановления бюро
Сталинградского обкома ВКП(б) от 5 апреля
1949 г. «О мерах по улучшению кинообслужи-
вания населения области» изменила положе-
ние. Но 42 киноустановки продолжали проста-
ивать и в 1950 г., причем из-за отсутствия не
только электроэнергии, но и киномехаников
[10, л. 7; 13, л. 25].

В условиях «сплошной кинофикации» уси-
лился дефицит новых кинолент, особенно цвет-
ных, составлявших незначительную часть
кинофонда. Сохранились и досадные случаи
поступления на места некомплектных филь-
мов (без отдельных частей) и кинолент низ-
кой технической годности от областной кон-
торы «Главкинопрокат».

Третий этап восстановления и развития
культурно-просветительных учреждений Ста-
линградской области в рамках исследуемого
периода охватывает 1951–1952 годы. Его нача-
ло связано с выполнением основных задач чет-
вертого пятилетнего плана и переходом к пятой
пятилетке. На этом этапе произошли новые ко-
личественные и качественные изменения в ма-
териальной базе культпросветучреждений.

Завершение восстановления экономики
позволило увеличить государственное финан-
сирование культурной сферы. В 1952 г. ассиг-
нования на культпросветработу в районах Ста-
линградской области выросли до 21 млн руб.,
превысив аналогичный показатель 1945 г. в
2,6 раза (подсчитано по: [16, л. 3]).
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В 1951–1952 гг. удалось открыть боль-
ше библиотек, чем в 1943–1950 годах (см.
табл. 1). Заметно быстрее, чем на первом и
втором этапах, пополнялись их книжные фон-
ды (см. табл. 2). В 1950 г. они составили в
целом по области 2,6 млн (в том числе 1,3 млн
в сельских районах), а в 1952 г. – 3,7 млн экз.
(из них 2,2 млн в сельской местности). Тем
самым соблюдался принцип равной доступ-
ности литературы городским и деревенским
жителям. Все это привело к росту числа чи-
тателей с 352,4 тыс. в 1950 г. до 474,4 тыс. в
1952 г., что стало одним из факторов повыше-
ния общего уровня культуры населения [14,
л. 124; 16, л. 3]. Вместе с тем централизован-
ная система комплектования библиотечных
фондов обеспечивала власти тотальный кон-
троль за их структурой и содержанием и не
могла не повлиять на идеологическую ориен-
тацию граждан.

На третьем этапе было открыто боль-
ше сельских клубов, чем на двух предыдущих
вместе взятых. Впервые их количество пре-
высило число изб-читален, сократившееся в
1,5 раза по сравнению с 1950 годом
(см. табл. 1). Характерной чертой нового эта-
па стала модернизация оборудования клубных
учреждений.

К началу 1950-х гг. были созданы мате-
риально-технические предпосылки для уско-
рения радиофикации области. Если в 1948 г.
действовало 70, в 1951 г. – 171, то в 1952 г. –
229 радиоузлов. Число радиоточек составило
соответственно 47 тыс., 77 тыс. и 103 тыся-
чи. Однако этот рост был недостаточным.
В 1952 г. только 25 тыс. радиоприемников на-
ходилось в индивидуальном пользовании, ос-
тальные 78 тыс. были установлены в различ-
ных организациях и учреждениях, на улицах и
площадях. Позитивным моментом стало за-
вершение радиофикации колхозов, значитель-
но отстававших по этому показателю от МТС
и совхозов. В начале 1950 г. имелось всего
9 колхозных радиоузлов, обслуживавших
260 радиоточек, в декабре 1952 г. – уже 75 ра-
диоузлов с 9 тыс. радиоточек [5, л. 21; 14,
л. 124–125].

В 1951–1952 гг., как и на предыдущем
этапе, проводилась политика «сплошной кино-
фикации области». Дополнительным стиму-
лом к ее реализации стали постановления Со-

вета Министров СССР «О мерах улучшения
работы киносети» (31 октября 1950 г.), «О по-
вышении доходов от кино» (13 июля 1951 г.) и
«О мерах по обеспечению выполнения плана
доходов от кино» (14 марта 1952 г.). Ответ-
ной реакцией Сталинградского бюро обкома
ВКП(б) стали решения «Об улучшении кино-
обслуживания сельского населения области»
(25 августа 1951 г.) и «О работе областного
управления кинофикации» (17 июля 1952 г.) [17,
л. 5–6, 29]. В соответствии с ними было осу-
ществлено несколько групп мер. Первая пре-
дусматривала расширение и обновление ма-
териально-технической базы киносети.
В 1951–1952 гг. было дополнительно введено
в эксплуатацию 87 киноустановок. Их общее
количество к концу 1952 г. выросло до 623, из
которых 527 действовали в сельских районах.
В эти же годы удалось получить и задейство-
вать 237 новых комплектов киноаппаратуры.
Тем самым были созданы условия для уве-
личения числа киносеансов и повышения их
качества. Особо важное значение для нала-
живания регулярного кинообслуживания сель-
ских жителей имело выделение области
197 передвижных электростанций и 126 авто-
машин для транспортировки кинопередвижек.
Решению той же задачи способствовало со-
здание двух областных мастерских и 19 рай-
онных пунктов по ремонту киноаппаратуры [14,
л. 124–125; 16, л. 2; 18, л. 29].

Вторая группа мер была направлена на
улучшение организации кинообслуживания
населения и эффективное использование ма-
териальной базы. Областные и районные уп-
равления кинофикации ввели стабильные мар-
шруты для сельских кинопередвижек и гра-
фики демонстрации кинокартин. Между рай-
онами и внутри них стал применяться кольце-
вой метод продвижения фильмов, в результа-
те чего время их нахождения «в пути» сокра-
тилось до 10–12 дней, а интенсивность исполь-
зования каждой фильмокопии выросла почти
в два раза.

Учитывая огромный интерес населения
к кино, местные власти увеличили число де-
монстрационных пунктов. Были построены
кинотеатры в Сталинграде («Гвардеец» и
«Мир»), в Калаче, Котельникове и Новоаннин-
ске, летние киноплощадки в Михайловке, Фро-
лово и других райцентрах.
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Райкомы ВКП(б) выделили для демон-
страции кинофильмов 83 конторы правлений
колхозов, 101 школу и 149 частных домов кол-
хозников. В связи с этим в 1952 г. появилась
возможность показа кинокартин в 1 452 из
1 800 населенных пунктов области по 3–5 раз
в месяц и в 290 – по 1–2 раза. Без «своего
кино» остались жители только 107 деревень,
имевших от 10 до 30 дворов [15, л. 18].

Третья группа мер касалась улучшения
расстановки и подготовки киноработников.
Согласно решению бюро Сталинградского
обкома партии от 17 июня 1952 г. было сме-
нено руководство конторой «Главкинопрокат».
В результате этого резко сократилось число
замен фильмов и отправки на места некаче-
ственных фильмокопий.

Областное управление кинофикации ук-
репило состав подчиненных ему райотделов.
В 1952 г. 47 из 59 их начальников прошли пе-
реподготовку на курсах повышения квалифи-
кации. Модернизация аппаратуры и острая
нехватка обслуживающих киноустановки кад-
ров вызвала массовое обучение киномехани-
ков. По данным на 1 августа 1952 г. 95,5 % их
окончили специальные школы (подсчитано по:
[17, л. 29; 18, л. 40]).

Все это способствовало улучшению ра-
боты киноустановок. В 1951 г. были превы-
шены показатели 1950 г. по числу киносеан-
сов на 24,6 %, по количеству зрителей – на
13,7 %. При этом уровень реализации плана
составил по сеансам только 82,4 %, по кино-
зрителям – 83,7 %. Переломным стал 1952 г.:
прирост выполнения плана по отношению к
предыдущему году составил: по числу кино-
показов 31,8 %, по зрителям – 21,2 % [15, л. 19;
18, л. 39].

Однако не были изжиты случаи простоя
киноустановок из-за неисправностей аппара-
туры. Допускалось использование машин ки-
нопередвижек для перевозки людей, зерна,
грузов торгующих организаций в связи с не-
хваткой автотранспорта. Продолжала сказы-
ваться и одна из главных болезней роста сис-
темы кинофикации – дефицит опытных кад-
ров низшего и среднего звена, что снижало
эффект от мер по укреплению ее материаль-
но-технической базы.

Таким образом, в 1943–1952 гг. в Ста-
линградской области была не только восста-

новлена, но и укреплена материальная основа
культурно-просветительной работы, нацелен-
ной на монополию государственной идеологии
и духовно-нравственное развитие населения.
Главным фактором в решении этой задачи
являлось объединение усилий центральной и
местной власти и активное участие обще-
ственности. В целом материальная база
культпросветучреждений области в конце рас-
сматриваемого периода стала соответство-
вать уровню регионов, не подвергшихся во-
енным разрушениям.
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Abstract. The war caused the considerable loss to cultural and educational establishments
of the Stalingrad Region. We may allocate three stages in restoration of their material resources.
The first stage (1943–1948) was characterized by the acute shortage of materials and labor
force. The local population reached the growth of the number of recreation centers, clubs,
libraries and reading rooms mainly at the expense of the adaptation of the remained buildings
and construction of new rooms. By the end of 1948, the number of cultural and educational
establishments began to correspond to the pre-war figure. However, many of them had to be
repaired; there was a great shortage of equipment and literature.

The second stage (1949–1950) was positively affected by the success in restoration of
the country and the region. The increase of the state investments in the cultural sphere took
place. The growth of cultural and educational establishments was directly connected with
new construction. Repair of the majority of recreation centers, rural clubs and reading rooms
was organized, updating of their equipment began. In 1950 book funds of libraries were equal
to the pre-war level. The regional authorities started “a continuous cinematographic development
of area”.

At the third stage (1951–1952), the defining influence had performance of the main
objectives of the Fourth Five-Year plan. In 1951–1952 more libraries were open, than in
1943–1950. Their book funds were replenished quicker. More rural clubs were open, than at
two previous stages together taken. For the first time their quantity exceeded a number of
reading rooms. Modernization of the equipment of club establishments became a characteristic
feature of a new stage. In the early fifties the equipment of collective farms with radio was
fully carried out. The film service, its scales and quality extended.

Key words: cultural institutions, recreation centers, clubs, libraries, reading rooms, radio,
cinema.


