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Статья посвящена изучению некоторых форм благотворительной помощи 
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В годы Великой Отечественной войны победа ковалась не только на фронте, но и в 

тылу. С первых дней войны население тыловых районов СССР принимало самое активное 
участие в оказании помощи фронту. Жители г. Грозного, как и вся многонациональная 
страна, внесли свой вклад в победу над врагом.  

К началу 1942 г. жителями Чечено-Ингушетии было собрано свыше 5 млн. руб. 
наличными, 4 кг драгоценных металлов, более 6 млн. государственных займов [1, с. 515]. 
Молодежь г. Грозный в тяжелые военные годы также не осталась в стороне от помощи 
фронту: в ноябре 1942 г. был объявлен сбор средств на постройку авиазвена им. Комсомола 
республики; свыше 90 тыс. руб. заработали комсомольцы города на воскресниках, деньги 
были переданы на постройку танковой колонны [2]. 

В учебных заведениях Грозного проводились субботники и воскресники, средства от 
которых также шли в Фонд обороны. К примеру, только учителя и учащиеся одной из 
городских школ собрали более 12000 руб., которые пожертвовали на постройку танков.  

Жители Ленинского района Грозного смогли собрать свыше 800 тыс. руб. также в 
Фонд обороны [3, л. 71], а жители Орджоникидзевского района по призыву Грозненского 
горкома ВКП (б) организовали сбор теплых вещей для воинов РККА. Таких бескорыстных 
фактов помощи фронту на материалах г. Грозный можно приводить сотнями.  

Отметим, что эти традиции имели свое начало в годы Первой мировой войны и 
некоторые формы общественной помощи затем повторялись в последующие периоды. Хотя 
нужно помнить о том, что в советской практике слово «благотворительность» не 
употреблялось и даже порицалось по идейным соображениям. 

 Посильная помощь оказывалась жителями г. Грозный и в годы Первой 
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мировой войны. Деятельность Грозненского отделения Российского общества Красного 
Креста еще не стала предметом самостоятельного анализа, несмотря на важную его роль.  

 Как известно, Грозненское местное управление РОКК проделало большую 
работу в социальной помощи и медицинском обслуживании комбатантов, которые 
направлялись на излечение в регион. Кроме того, заботой были окружены семьи 
мобилизованных в армию. Находясь под патронажем царской семьи, российское отделение 
Красного Креста получало определенную финансовую поддержку от нее. Не оставались в 
стороне простые граждане страны, которые жертвовали разные суммы, предоставляли свои 
дома под лазареты. 

 Жителей г. Грозный не оставили равнодушными военные проблемы. Уже 27 
сентября 1914 г. вслед за Владикавказским отделением РОКК, которое возглавляла жена 
начальника области Н. Флейшер, в Грозном был организован первый лазарет, который 
содержался на средства педагогической общественности города [4]. Грозненский комитет 
занялся формированием сети лечебных заведений для раненных и больных воинов. Его 
деятельность встретила понимание и горячую поддержку местных жителей. Прежде всего, 
на призывы членов комитета отреагировали учителя и учащиеся города. Попечительный 
совет округа поставил вопрос об организации помощи не только проходящим лечение в 
лазаретах и госпитале, но и семьям комбатантов, которые также нуждались в поддержке. 
Так, педагогический совет Грозненской гимназии в резолюции собрания постановил 
отчислять с каждого полученного пособия не менее 1% на военные нужды, а также 
распределять те пожертвования, которые поступали от учащихся. Было решено установить в 
учебных заведениях кружки для взносов, куда каждый желающий жертвовал свои средства. 
Вот один из отчетов Грозненского комитета женской гимназии по устройству вечера 27  

декабря 1915 г.: приход: от прождажи билетов 702 руб. 95 коп., от продажи программ 
86 руб, от буфета и киосков 408 руб. 35 коп, от базара 330 руб., пожертвовано разными 
лицами 160 руб. 15 коп.»[5].  

 Наряду с педагогической общественностью и учащимися в деле помощи 
участвовали неравнодушные граждане города и окрестностей. Практически во всех номерах 
газеты «Терские ведомости», «Терец» и других публиковались призывы от попечительского 
совета терского отделения РОКК об оказании посильной помощи раненым, беженцам и 
семьям мобилизованных в армию.  

В благотворительной помощи участвовали и местные религиозные организации. 
Козьмодемьяновский храм г. Грозного на свои средства открыл лазарет на 20 раненых «при 
полном пансионе бесплатно» [6, с. 42]. 

Из числа местного духовенства были определены священнослужители, которые 
должны были служить в лазаретах и госпитале. Одним из таких подвижников был иеромонах 
Савва, который окончил Самарское духовное училище и направлен во Владикавказскую 
епархию для продолжения служения. В годы войны он пожертвовал на алтарь победы не 
только все свои пожертвования, но силы [7, с. 73]. Посильную помощь нуждающимся 
оказывали монахини. Так, направленные из Покровского монастыря монахини трудились в 
больнице для раненого и детского приюта. Некоторые послушницы шили белье для солдат.  

Многие граждане города приняли участие в реализации «Займа Свободы». Только за 
один день 8 февраля 1917 г., было продано по облигациям на 145 240 руб. подписка на заем 
выразилась в сумме 209 тыс. руб., кружечный сбор дал 868 руб., «11 кружек еще не вскрыты, 
а также не подсчитана стоимость пожертвованных серебряных и золотых вещей, которых 
очень много». Среди организаторов этой акции первое место заняла армянская партия 
«Дашнакцутюн», давшая 52 тыс. руб.[8]. 

Для привлечения пожертвований устраивались благотворительные гуляния. Так, 23 
июля 1915 г. в городском саду было устроено народное гуляние любителями хорового пения. 
Концерт состоял из двух отделений. Всего было собрано около 15000 руб. пожертвований 
[9]. Устраивались благотворительные акции другими Обществами города. Все собранные 
средства расходовались на лазареты, помощь беженцам и другие благотворительные цели.  
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Городская казна нуждалась в притоке финансов. Город заполнялся потоками раненых 
и эвакуированных из прифронтовых районов страны. Уже в первые месяцы войны в Терскую 
область направлялись эшелоны с ранеными, которые затем распределялись по населенным 
пунктам. В г. Грозный ежедневно прибывало по два-три состава с ранеными с фронта, а 
также мирных жителей из прифронтовых районов. Всех их надо было обустроить, 
позаботиться. 

Лазареты создавались, прежде всего, государственными структурами. По решению 
Грозненской городской думы часть Михайловской больницы была переоборудована в 
госпиталь на 55 коек. 

В годы войны благодаря общественной инициативе солдаты и офицеры на передовой 
получали подарки, включающие теплые вещи, табак, конфеты, газеты и другие нужные на 
фронте вещи. Например, перед Рождеством все служащие и рабочие нефтяных промыслов 
отчислили свой однодневный заработок в сумме 8 000 руб. на подарки в армию. Деньги были 
переданы в попечительство Красного Креста затем в Кавказскую армию. От командира 
полка пришло письмо следующего содержания: «Господа офицеры и нижние чины 
вверенного мне полка приносят искреннюю благодарность за присланные подарки. С 
дальней позиции шлем привет и поздравляем с праздником Рождества Христово и 
наступающим Новым годом; верим и надеемся, что 1916 год будет гибельным для коварного 
врага и победным для нас» [10]. 

Благотворительная работа Грозненского комитета Красного Креста ставилась в 
пример остальным общественным союзам и обществам. Так, Главноуправляющий 
Кавказской армией поблагодарил за заботу и помощь в обеспечении солдат теплой одеждой 
и табаком. 

Внимания требовали не только лазареты и госпиталь, но и люди, из-за военных 
действий на их родине оказавшиеся беженцами и лишившиеся крова и работы. 

Нетрудоспособные переселенцы получали возможность государственного 
содержания; те же беженцы, которые могли работать, получали возможность трудиться в 
пошивочных мастерских за изготовлением белья, одежды, получая при этом бесплатное 
питание в столовых. 

Только к концу 1914 г. в Грозном оказалось около 300 таких обездоленных и 
терпящих нужду человек. Общественные организации Грозного проявляли к ним заботу. 
Так, в редакцию газеты «Терский край» за январь 1915 г. от разных лиц поступило свыше 
400 руб., некоторые жертвователи предпочли не называть свои имен. 

Грозненский комитет помощи пострадавшим от войны смог организовать в городе все 
условия для проживания беженцев: «Комитет одел и обул всех детей беженцев, да и многих 
взрослых, оборудовал среди них в приюте сапожную мастерскую, рукоделие и пр. Выделив 
из среды детей школьного возраста группу грамотных в 20 детей, комитет определил их в 
местные городские начальные школы. Для неграмотных 40 детей также открыта школа 
грамоты и рукоделия» [11]. По инициативе членов Общества 1 января в помещении школы 
для детей беженцев была организована елка с концертом и подарками. 

Таким образом, благодаря стараниям не только властей, но и общественности система 
оказания помощи беженцам успешно работала в г. Грозном. 

Итак, анализ отложившегося материала позволяет сделать вывод о том, что многие 
формы благотворительности имели свою историю на протяжении не одного десятка лет. 
Активная гражданская позиция населения г. Грозного позволила проводить активную и 
адресную социальную политику в отношении военнослужащих, их семей, а также жертв 
войны. 
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Радиовещание, как во всей стране, так и в Пензенской области в годы Великой 
отечественной войны играло стратегическую роль: было средством 
коммунистического воспитания и политической агитации, основным 
информационным источником освещающим, фронтовые новости, кузницей военных 
радистов и радиотелеграфистов. Пензенская область в военное время нуждалась в 
трансляционных радиоточках, так как, только благодаря им жители Пензы и 
области могли слушать вести с фронта. Не смотря на трудности с 1941 по 1945 
гг., мощность пензенского радиоузла возросла в полтора раза, протяженность 
радиоточек увеличилась до 56 км. 
Ключевые слова: радио, радиовещание, Пензенская область, Великая 
Отечественная война, радио военного времени. 
 
Broadcasting, both throughout the country and in the Penza region during the Great 
Patriotic War, played a strategic role: it was a means of communist education and political 
agitation, the main information source covering front-line news, a forge of military radio 
operators and wireless telegraphists. The Penza region in wartime needed broadcasting 
radio channels, since only thanks to them the residents of Penza and the region could listen 
to news from the front. Despite the difficulties from 1941 to 1945, the power of the Penza 
radio node increased by one and a half times, the length of the radio points increased to 56 
km 
Keywords: radio, radio broadcasting, Penza region, the Great Patriotic war, wartime 
radio. 

 
 

Партия и правительство определили значение радиовещания военного времени, как 
стратегического средства оповещения населения, которое позволяло не только узнавать о 
важнейших событиях в стране, но и поддерживать боевой дух людей. Радио, имеющее 
многомиллионную аудиторию, являлось мощным средством коммунистического воспитания 
и культурного подъема советского народа.  

Во время Великой Отечественной войны потребность в радиовещании была 


