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Помощь жителей Опочки действующей армии  в  первые  годы Первой 

мировой войны. 1914-1915 гг.  

Первая мировая оказала сильнейшее воздействие на исторические судьбы 

России и всего мира в ХХ веке. В отечественной историографии подробное 

освещение получили  дипломатическая предыстория войны, общий ход боевых 

действий, экономические, политические и социальные последствия войны для 

России.  Вместе с тем, многие  аспекты ее истории долгое время оставались мало 

изученными, а оценки событий носили крайне политизированный характер.  В 

советский период на войне, которую современники называли «Второй 

Отечественной» и «Великой», в силу политических установок большевиков, 

лежало клеймо «антинародной», «бойни народов» и т.д. Соответственно, в 

исследованиях замалчивались героизм и отвага российских солдат и офицеров, 

готовность значительной части населения активно помогать воюющей армии.   

Между тем, Первая мировая война дала блестящие образцы воинской 

доблести на фронте и социальной ответственности в тылу. Практически во всех 

городах огромной Империи развернулась активная благотворительная 

деятельность по оказанию помощи воюющей армии, раненым солдатам и 

офицерам, членам семей воинов. Не стала исключением и древняя Опочка.  

В соответствии с принятым в  июне 1912 г. положением «О призрении 

нижних воинских чинов и их семейств»,
1
 в губерниях, где объявлялась 

мобилизация, следовало немедленно произвести «обследование на местах 

личного состава всех семейств призванных»,
2
 дабы определить, кто нуждается  в 

материальной поддержке и имеет на нее право. В сельской местности такое 

обследование проводили специально избранные для этой цели волостные 

попечительства, в городах – городские попечительства или непосредственно 

управы.
3
 Заключения всех попечительств того или иного уезда рассматривались 

уездным съездом попечителей, который определял размеры пособий и направлял 

свое заключение в губернское присутствие, сносившееся, в свою очередь, с 

казенной палатой. Затем согласованный документ, через губернатора, 

направлялся в Министерства финансов и внутренних дел. Выдача пособий в 

городах должна была осуществляться через управы.  

                                                           
1
 Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗРИ). Собр.2. Т.XXXII. Отд.1. СПб., 1915. №37507. С.935-
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2
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7 августа 1914 г. в Опочке состоялось экстренное заседание городской 

думы. Голова И.Ф. Кудрявцев сообщил, что губернатор, барон Н.Н. Медем просит 

сообщить, как городская управа участвует в помощи семьям запасных. 

Представитель управы на это ответил, что уже составлен список на 60 семей, 

всего же в ближайшее время понадобится 75 пайков. Гласные В.А. Селюгин и 

Н.А. Ладыгин предложили немедленно ассигновать на данную цель 100 рублей из 

городских средств»,
4
 участники заседания согласились. В помощь городской 

управе для организации благотворительной деятельности была сформирована 

комиссия в составе 4 гласных думы: Г.И. Байкова, А.С. Никитина, П.П. 

Песьяцкого, В.И. Прудовского. 18 августа городская дума, среди прочего, 

обсуждала вопрос о снабжении  семей запасных топливом и продуктами.
5
  

30 августа в Опочке прошло заседание уездного земского собрания, 

постановившее учредить на земские средства два лазарета  для 

выздоравливающих воинов: один в Опочке, другой в с. Болгатове
6
. Под 

опочецкий лазарет (на 32-50 кроватей) решили отвести помещения в Петровской 

земской школе, благо она располагалась недалеко от уездной  больницы.
7
 2 

сентября городская дума приняла решение присоединиться к почину земства и 

оборудовать в лазарете на свои средства 5 кроватей.
8
   

 Помимо органов самоуправления, делом военной благотворительности 

озаботились местные общественные организации. Еще  27 июля 1914 г, на 

девятый день войны,  состоялось заседание Опочецкого благотворительного 

общества, председательницей которого состояла местная помещица Варвара 

Павловна Болычева, являвшаяся также почетной попечительницей местной 

женской гимназии. Надо отметить, что,  по  свидетельству исследовательницы 

А.С. Кузыченко, В.П. Болычева  была способным администратором, и именно под 

ее началом общество стало действовать достаточно активно. 
9
  

Участники заседания приняли решение сформировать  Комитет помощи 

пострадавшим на войне и их семьям.
10

 В  его состав вошли: состоятельный 

помещик В. М. Лавров, земский начальник Б. Н. Офросимов, частный поверенный  

А.А. Флоринский, член Пожарного общества Н.А. Бутиков, жены и сестры 

местных помещиков и чиновников: Е.В. Властелица, Е.В. Тихомирова, А.Г. 

Порозова и др.  

При обсуждении ближайших задач комитета, акцизный  надзиратель 

Александр Иванович Властелица заявил, что  в первое время нужно 

сосредоточиться исключительно на сборе средств в пользу  семей лиц, 

призванных из запаса в ряды армии. «…Эта нужда, - пояснил он, - в настоящий 

момент более других близка каждому из нас и пожертвования будут даваться с 

особой охотой».
11

 Однако председательница В.П. Болычева и священник Иоанн 

                                                           
4
 Псковская жизнь. №913. 12 августа 1914 г. С.2.  

5
 Псковская жизнь. №916. 21 августа 1914 г. С.2.  

6
 Псковская жизнь. №922. 4 сентября 1914 г. С.2.  

7
 Псковская жизнь. №924. 11 сентября 1914 г. С.2.  

8
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Кузыченко А.С. Гендерный аспект благотворительности в Псковской губернии XIX века // Псков. №22. 2005. С. 

144.  
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Белинский возразили, что в скором времени помощь семьям «запасных» начнет 

оказывать государство и деятельность общества здесь может носить лишь 

временный характер. Участники заседания решили, что им следует не только 

помогать семьям призывников, но также собирать пожертвования для раненых и 

солдат действующей армии. Для этого они запланировали разослать в учреждения  

города подписные листы и провести «праздник национальных флагов,» в ходе 

которого каждый жертвователь получил бы российский флажок. Наконец, 

участники заседания, по предложению А.А. Флоринского, немедленно произвели 

сбор средств между собой. Полученная сумма составила 87 рублей 77 копеек.  

3 августа в Опочке прошел запланированный «день флагов». Сборщики, 

ходившие по городу с флажками и кружками для пожертвований, смогли собрать 

235 рублей и 17 ½ копеек.
12

  12 августа газета «Псковская жизнь» сообщила, что 

Комитет благотворительного общества приступил к сбору средств в пользу 

раненых воинов и семей мобилизованных, причем пожертвования принимаются 

не только деньгами, но также холстом, одеждой, обувью. Пункты сбора были 

оборудованы в местной женской гимназии, квартирах священника Белинского и 

гласного городской думы Владимира Александровича Селюгина.  

Одновременно с Комитетом благотворительного общества в Опочке 

развернул деятельность местный отдел Общества повсеместной помощи 

пострадавшим на войне солдатам и их семействам. Это общество возникло еще в 

1881 г., традиционно находилось под покровительством самого императора и 

имело  отделения во многих городах Империи. Опочецкий отдел был открыт в 

1911 г. Его руководителем («уполномоченным»)  состоял податной инспектор и 

видный краевед Леонид Иванович Софийский. За две недели, с 1 по 14 августа 

1914 г., Опочецкий отдел сформировал 15 попечительств при волостных 

правлениях и собрал 1605 руб. 67 коп. пожертвований.  

15 августа состоялось отчетное заседание отдела, на котором Л.И. 

Софийский сообщил, что взято на учет 154 семьи, нуждающиеся в 

первоочередной помощи,  а 124 семьи уже получили пособия.
13

 В будущем 

планировалось взять на себя попечение о сиротах воинов и открыть лазарет для 

раненых.  

На этом же заседании обсуждался вопрос об объединении всех 

благотворительных организаций вокруг отдела. Участники собрания решили, что 

в отдел могут быть приняты с правом решающего голоса по 3 представителя от 

земства и городского самоуправления, 2 представителя от Опочецкого 

благотворительного общества и по 1 представителю от иных благотворительных 

организаций.  

19 августа отчетное собрание провело Благотворительное общество. За 

месяц им было собрано 580 рублей 97 коп., оказана помощь 27 семьям.
14

  В 

распоряжении общества находилось также большое количество белья и холста, но 

его решили пока никуда не передавать, так как ожидалось прибытие в Опочку 

раненых. Участники собрания отклонили предложение уездного исправника Д.С. 
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 Псковская жизнь. №914. 14 августа 1914 г. С.2.  
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14
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Иеропольского присоединиться к Опочецкому отделу повсеместной помощи, хотя 

и считали рациональным поддерживать с ним деловые контакты.  

В воскресенье 7 сентября Благотворительное общество приступило к 

изготовлению из пожертвованного населением холста белья для земского 

лазарета. Мастерская расположилась в женской гимназии. «Псковская жизнь» 

сообщала, что над бельем для раненых «работает весь педагогический персонал и 

много сочувствующих дам».
15

  Кроме того, все ученицы гимназии решили 

отчислять по 2% от положенного им содержания на нужды мастерской.  

Наряду с Опочецким благотворительным обществом и Обществом 

повсеместной помощи, в дело военной благотворительности  активно включились  

организации культурной, спортивной, просветительной направленности.  

6 августа в летнем павильоне,  на городскому валу, состоялось детское 

представление, организованное обществом «Здоровье и спорт», под руководством 

учительницы Чистяковой.  Четверть полученного дохода была направлена в 

пользу раненых.  

В начале августа состоялось заседание местного Музыкально-

драматического кружка. На нем было решено устроить в августе два спектакля и 

полученные средства направить на помощь семьям лиц, призванных на войну. 

Первый спектакль назначили на 15 августа, опочанам предстояло увидеть пьесу 

Н.И. Тимковского (1863-1922) «Сильные и слабые» (это наполненное социальной 

критикой произведение высоко ценил А.М. Горький). 

Затем, однако, члены кружка решили «замахнуться» на еще более серьезное 

произведение. 17 августа они сыграли с благотворительными целями драму Л.Н. 

Толстого «Власть тьмы». Газета «Псковская жизнь» в художественном плане 

оценила постановку невысоко, заметив, что «спектакль вышел скучный и 

вялый».
16

 Однако то же издание подчеркивало: «В материальном отношении 

спектакль можно считать вполне удавшимся».
17

 Собранные средства, как и 

планировалось, были направлены на помощь семьям мобилизованных.  

23 августа на очередном собрании члены кружка приняли решение сыграть 

6 сентября в пользу раненых воинов и семей запасных новую пьесу – на этот раз 

комедию популярного в то время драматурга Виктора Крылова.  

В конце августа – начале сентября служащие различных учреждений 

Опочки взяли на себя обязательства отчислять часть жалования в пользу жертв 

войны. 21 августа «Псковская жизнь» сообщила, что земская управа обратилась 

ко всем земским служащим с призывом направлять на эту цель, ежемесячно по  

2% от всего денежного содержания.
18

 Земцы согласились. По 2% от жалования 

взялись отчислять в пользу раненых чины полиции.
19

  

22 августа состоялось собрание духовенства Опочки, на котором было 

принято отчислять в пользу Красного Креста по 2% от всех доходов духовных 

лиц и по 2% от церковных сумм ежемесячно.
20
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 Псковская жизнь. №919. 28 августа 1914 г. С.2.  
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Чрезвычайно важным событием в деле военной благотворительности в 

Опочке стало учреждение местного комитета Российского общества красного 

креста (РОКК). Стоит отметить, что Псковское отделение РОКК и действовавшая 

при нем Алексеевская община сестер милосердия с первых дней войны 

развернули самую активную деятельность и по организации лазаретов для 

раненых, и по подготовке медицинского персонала.
21

  

Как и в других городах и селах губернии, в Опочке нашлось немало людей, 

желавших оказать РОКК посильную помощь. В частности, в начале сентября 

гласный Опочецкого уездного земского собрания личный почетный гражданин 

А.И. Скворцов направил Алексеевской общине сестер милосердия 210 рублей на 

создание одной кровати для «раненого воина», присовокупив, что таковой должен 

быть «обязательно русским».
22

 

Своего отделения РОКК в Опочке не имелось. 15 сентября 1914 г., по 

инициативе уездного предводителя дворянства Б.Н. Офросимова и Л.И. 

Софийского, состоялось учредительное собрание опочецкого комитета РОКК. 

Председателем был избран Офросимов (он, кстати, имел опыт военной службы и, 

даже, окончил Академию Генерального штаба), казначеем – Л.И. Софийский, 

членами комитета стали: Г.И. Байков, Н.И. Кудрявцев, священник И. Белинский, 

М.И. Иеропольская, М.И. Львова, Е.И. Селюгина. В ревизионную комиссию 

вошли уездный казначей А.А. Нуссбаум, начальница женской гимназии М. П. 

Варнек, дворянка А. Беклешова.  

Уже 25-26 сентября в опочецком кинотеатре  («кинематографе») состоялся 

сбор средств «на нужды войны». Из собранных 100 рублей  25 рублей было 

передано в пользу местного отделения РОКК,
23

 а 75 рублей истрачено на 

приобретение белья. Между тем, в виду того, что раненые в земский лазарет еще 

не поступили, Благотворительное общество приняло решение направить 

заготовленное белье в действующую армию. 10 октября была отправлена первая 

партия (307 предметов).
24

.  

Активную работу по сбору пожертвований для фронтовиков развернул 

вновь учрежденный комитет РОКК. С 1 по 15 октября им осуществлялся 

масштабный сбор подарков для фронтовиков. В частности, как писали псковские 

газеты, было собрано 4 пуда (64 кг.) махорки и 6000 папирос для отправки в 

качестве подарков в 93-й Иркутский и 269-й Новоржевский полки.
25

  

Стоит заметить, что 93-й Иркутский полк входил в состав 24-й пехотной 

дивизии и с 1892 г. дислоцировался в Пскове. 269-й Новоржевский полк (входил в 

68-ю дивизию) был сформирован с началом войны, причем его офицерские кадры 

в значительной мере комплектовались лицами, переведенными из 93-го 

Иркутского полка.
26

 В обоих полках служило немало уроженцев псковской земли, 

были среди них и опочане.  

По инициативе делопроизводителя 2-го акцизного округа (в его состав 

входила Опочка) К.К. Вистгофа, акцизные чиновники и купцы собрали еще 2 пуда 
                                                           
21

 Подробно см.: Михайлов А.А. Псков в годы Первой мировой войны. 1914-1915 гг. Псков, 2012. С.157-176.  
22

 Псковская жизнь. №921. 2 сентября 1914 г. С.2.  
23

 Псковская жизнь. №934. 7 октября 1914 г. С.2.  
24

 Псковская жизнь. №937. 14 октября 1914 г. С.2.  
25

 Псковская жизнь. №939. 18 октября 1914 г. С.2.  
26

 Михайлов А.А. Псков в годы Первой мировой войны. 1914-1915 гг. Псков, 2012. С.126.  
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махорки и 2000 папирос для отправки, как писала местная пресса, «в один из 

сибирских полков».
27

 Конечно, многими торговцами двигали искренние чувства. 

Однако надо признать, что призыв тех, кто ведал сбором акцизным платежей, 

звучал для них особенно убедительно.  

12 октября музыкально-драматический кружок дал очередной 

благотворительный спектакль, доходы от которого (около 200 рублей) были 

направлены на приобретение белья для фронтовиков.
28

  Более  200  предметов 

белья и 250 теплых вещей пожертвовала местному комитету Красного Креста 

еврейская диаспора Опочки.
29

 

15 октября, в последний день акции сборщики торжественно прошли по 

городу в сопровождении музыкантов, а затем отправились каждый на 

определенный ему участок. «Целый день, - писала «Псковская жизнь», - в 

различных частях города встречались разукрашенные зеленью и национальными 

флажками подводы, на которые складывались пожертвования».
30

 Среди 

собранного оказалось «очень много белья, сахару, чаю, табаку, мыла и пр.».
31

  

2 ноября из Опочки отправился транспорт с подарками для полков 24-й 

пехотной дивизии. В нем находилось: 1655 сорочек, 1512 кальсон, 1419 пар 

перчаток, 757 пар носок, 994 кисета, другие предметы обихода и одежды, общей 

стоимостью в 3600 руб.
32

  Сопровождал груз Г.И. Байков.  

За первым транспортом последовал второй. Он отправился на р. Бзуру, в 

один из сибирских полков. В числе сопровождавших груз лиц был священник И. 

Загорский. 1 января 1915 г. он выступил в помещении драматического кружка с 

докладом о своей поездке. Как писала «Псковская жизнь», «Отцу Загорскому 

удалось побывать в самих траншеях и видеть ставшую теперь исторической речку 

Бзуру, на берегах которой угасло столько человеческих жизней».
33

 Священник 

сообщил, что среди переданных подарков было 87 полушубков, из которых 11 

досталось офицерам, а прочие были разыграны между солдатами. Большую 

радость доставили солдатам также сахар, табак, свиное сало. Загорский привез из 

поездки немецкую каску и ружье, «которые тут же с большим интересом 

рассматривались публикой».
34

 В заключение Л.И. Софийский призвал публику 

сделать пожертвования, сумма которых составила 43 рубля.  

Стоит отметить, что постоянные сборы подарков для армии в Опочке не 

помешали горожанам и жителям уезда активно помогать лазаретам РОКК в 

Пскове. Так, согласно отчету Алексеевской общины сестер милосердия, к концу 

ноября 1914 г. в лазарете №1 по одной кровати содержали служащие опочецкого 

земства и чины полиции. В лазарете №2 - одна кровать находилось на содержании 

крестьян Воронецкой, в лазарете №7, по одной кровати содержали – крестьяне 

Полянской, Ежинской, Старицкой, Копылковской волостей и т.д.
35
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Открывавшая новый год Святочная неделя традиционно являлась в России 

временем не только развлечений и празднеств, но и разнообразных 

благотворительных акций. В 1915 г. многие из таковых, естественно, были 

ориентированы на нужды военного времени.  При этом, ведущим центром, 

главным организатором военной благотворительности явно стал комитет РОКК. 

«Псковская жизнь» писала по данному поводу: «Местный отдел Красного Креста 

совместно с дамским кружком ведет у нас очень энергичную деятельность по 

оказанию помощи жертвам войны. Так как земский лазарет действует, в виду 

незначительного количества раненых, весьма слабо, то комитет направил свою 

работу на сбор подарков для действующей армии. Большую помощь оказывают 

ему волостные попечительства и духовенство, направляющие большую часть 

пожертвований в распоряжение комитета».
36

  

Для сбора средств, по-прежнему, активно использовались просветительные 

мероприятия, спектакли, концерты и др. Так, 1 января, перед упомянутым выше 

отчетом Загорского, директор местного реального училища Н.О. Кудрявцев 

выступил с лекцией по теме «Галицкая Русь». Естественно, в духе времени он 

особое внимание уделил притеснениям украинского населения со стороны 

австрийских властей. 90% дохода от лекции было решено направить на закупку 

белья для нового транспорта, отправляемого на позиции.
37

 

9 января из Опочки отбыл третий транспорт с подарками для армии. 

Направился он в Галицию, сопровождал груз (280 пудов) Л.И. Софийский. По 

результатам поездки Софийский 29 января сделал публичный доклад в зале 

драматического кружка. Он рассказал, что подарки переданы «одному из полков, 

находящихся на передовых позициях в районе Перемышля».
38

  Во время 

посещения передовой опочане подверглись нешуточной опасности. Когда они 

поднялись на наблюдательную вышку, чтобы осмотреть Перемышль, противник 

начал обстрел, и «один из снарядов разорвался в 20 саженях» от вышки.
39

  

Несмотря на увлекательность рассказа, публики, как писала «Псковская 

жизнь», собралось немного. По мнению газеты, причиной стала высокая входная 

плата (40 копеек – билет).
40

  

Гораздо успешнее прошел  11 января концерт, организованный опочецким 

певческим обществом, средства от которого пошли в пользу Петровского 

попечительства. Программа, как сообщала пресса, включала преимущественно 

произведения патриотической направленности. Были исполнены кантата 

«Широка ты Русь»,  марш «Мы дружно на врагов», гимны России и ее союзников.  

По свидетельству «Псковской жизни», народу собралось много, так как число 

«желающих внести свою посильную лепту на святое дело помощи нашим 

защитникам очень велико».
41

 

1 февраля вновь состоялся благотворительный спектакль, поставленный 

музыкально-драматическим кружком. Зрителям были представлены три 

«миниатюры», одна из которых, явно пропагандистского содержания, носила 
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название «Пруссак и марсельеза».
42

 60% сбора устроители передали опочецкому 

отделу РОКК.  

8 февраля отдел РОКК провел в Опочке однодневный «кружечный» сбор 

пожертвований на пасхальные подарки воинам под наименованием «Красное 

Яичко».
43

  В основном сборщики работали на ярмарке, и большую часть 

жертвователей составили крестьяне. Подарки воинам собрали также ученицы 

женской гимназии.
44

  

8 марта, на собрании опочецкого отдела РОКК Л.И. Софийский сообщил, 

что в скором времени из города отправится на Галицийский фронт 4-й транспорт 

с подарками для фронтовиков. Сопровождать его вызвались В.М. Лавров и 

начальница женской гимназии М. Варнек.  

Кроме того, на собрании было заслушано ходатайство Центрального 

комитета РОКК о проведении в Опочке однодневного сбора в его пользу, с 

продажей значков Красного Креста. Было решено провести такой сбор на 

четвертый день Пасхальной недели, 25 марта.  Еще один сбор, уже на 

собственные нужды, опочецкий отдел назначил на 2 мая.
45

  

14 марта, как и планировалось, из Опочки был отправлен четвертый 

транспорт с пасхальными подарками для армии. «В этот транспорт, - писала 

«Псковская жизнь», - вошло очень много белья, несколько ящиков с кисетами, 

несколько ящиков пасхальных яиц, куличи, печенье, чай, сахар и проч.».
46

   

Результаты этой поездки были освещены В.М. Лавровым в публичном 

докладе, состоявшемся 23 апреля 1914 г. Среди прочего он зачитал письмо 

командира полка, который  с пафосом благодарил жителей города и передавал «из 

орлиных гнезд Карпатских гор братский земной поклон и благодарность всем 

жертвователям-опочанам».
47

  

К сожалению, сбор в пользу Центрального комитета РОКК, прошедший 25 

марта, дал не слишком блестящие результаты: пожертвования составили около 

100 руб. «Сбор прошел довольно слабо, - писала «Псковская жизнь», - так как 

народу на ярмарке было немного, а городские обыватели уже успели утомиться 

различными сборами».
48

  

Сбор на местный отдел, 2 мая, также принес скромную сумму: 98 рублей.
49

  

Тем не менее, 10 июня опочецкий отдел РОКК отправил в армию очередной, 5-й, 

транспорт с подарками для солдат. На этот раз местом назначения стал более 

близкий Северо-Западный фронт. В транспорте находились, среди прочего, 150 

пар поршней, табак, мыло.
50

  

Весной-летом 1915 г. активно продолжал действовать в сфере военной 

благотворительности музыкально-драматический кружок. 27 марта им были  

сыграны комедия А.А. Потехина «Выгодное предприятие», 60% выручки от 
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проданных билетов было направлено в пользу местного отдела РОКК.  Правда, 

как писала псковская пресса, «публики было немного», и сбор, соответственно, 

получился небольшим.
51

 Тем не менее, 26 апреля кружок вновь дал 

благотворительный спектакль с отчислением 50% доходов в пользу отдела РОКК. 

По всей видимости, от серьезных произведений, подобных толстовской «Власти 

тьмы» актеры-любители отказались. Публике вновь предложили пьесы 

развлекательного толка: комедию «Вьюн» и водевиль С.Ф. Сабурова «Баронесса 

Фекла», пользовавшийся в то время большой популярностью. Тем не менее, как и 

предыдущий спектакль, новые постановки особого интереса у горожан не 

вызвали.  «Псковская жизнь», отметив этот факт, с горечью отметила, что «в тот 

же вечер кинематограф был полнехонек благодаря какому-то приезжему 

куплетисту».
52

  

Вообще, летом 1915 г. интерес опочан к благотворительным акциям 

несколько снизился, но данная тенденция не являлась чем-то специфическим и 

была свойственна всей стране. Сказывались и усталость населения, о которой 

писала «Псковская жизнь», и рост цен на товары, и нерадостные вести с фронтов. 

1915 г. стал для русской армии временем тяжелейших испытаний и потерь. Тем не 

менее, опочецкие благотворительные организации, отдельные благотворители 

всемерно старались поддержать дело помощи армии на должном уровне.  

Предпринимались, даже, новые инициативы. Например, Отдел 

повсеместной помощи активно занялся созданием приюта для сирот лиц, 

погибших на войне. В апреле 1915 г. при уездной земской управе был учрежден 

Езизаветинский комитет, который поставил своей целью помощь тем семьям 

мобилизованных, которые почему-либо не получали казенного пайка.
53

 Эти и 

многие другие направления работы активно развивались также в последующие 

годы войны. Однако нельзя не отметить, что именно на начальном ее этапе 

благотворительные общества, действовавшие зачастую более оперативно, чем 

государственные структуры, сыграли в деле помощи воинам и их семьям особую 

роль.  
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