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Омская областная библиотека имени А.С. Пушкина всегда жила 

интересами и жизнью своей страны. Основанная до революции, в 1907 г., она 

вначале ограничивалась решением задач обычной городской публичной 

библиотеки, занимая несколько комнат в пристройке к зданию Городской 

думы. Пройдя через годы Гражданской войны и революции, став крупнейшим в 

области общедоступным собранием книг и других изданий, решая задачи 

формирования нового, советского человека, борьбы с неграмотностью, 

просвещения масс, она перешагнула узкие рамки локальных интересов, 

обогатившись множеством связей с другими регионами страны и даже мира, 

дружественными странами. И в решении новых задач, и в рутинной работе эта 

широта и глобальность определялись той многонациональной и 

интернациональной политикой, которая проводилась советским руководством. 

При этом заслуги самой библиотеки и её работа на фоне героических и 

трагических событий и поступков малозаметны и малоизвестны. О том, как 

изменила Великая Отечественная война нашу библиотеку можно узнать, 

например, из книги, написанной её директором Ефросиньей Григорьевной 

Хребтовой, занимавшей свой пост с 1941 по 1973 гг. Её описание, весьма 

лаконичное, остаётся до сих пор наиболее полным: «…вся работа библиотеки 

была подчинена интересам и нуждам военного времени. 

Коллектив библиотечных работников счёл своим долгом широко 

информировать омичей о событиях на фронтах Отечественной войны. У входа 

в библиотеку появляется витрина, где вывешиваются сводки Совинформбюро, 

статьи, очерки военных корреспондентов, карта с отметками линии фронта. 

Такие же витрины и карта были вывешены и в помещении библиотеки. 

…Омск был одним из тех сибирских городов, которые с первого же 

месяца Отечественной войны приняли множество промышленных 

предприятий, эвакуированных из Белоруссии, Украины, центра нашей страны. 

Их сопровождали рабочие, инженеры, техники… 



Именно в годы войны поредевшему коллективу библиотечных 

работников пришлось принять небывалое до того времени количество 

читателей. Более 19 000 человек было записано в библиотеку в 1942 г. До 

тысячи человек в день посещало тогда читальный зал. 

Вместе с рабочими и специалистами, приехавшими из других городов 

Советского Союза, в библиотеку шли юные омичи, вставшие к станкам своих 

отцов, братьев, ушедших на фронт… 

…Такого большого количества книг никогда ещё не выдавала до этого 

Пушкинская библиотека. И каких книг! Новых читателей интересовали 

вопросы газосварки, устройство реактивных двигателей, изготовление 

изоляционных плит, обработка хлопка, технология резины… 

Наряду с технической литературой, нарасхват читались произведения 

советских писателей, особенно о Великой Отечественной войне… именно в 

этот период возникла ещё одна форма массовой работы – читательские 

конференции… 

В читальных залах и на абонементе оформлялись книжные выставки… 

В лекциях и докладах, устраиваемых в читальных залах библиотеки,… 

освещались темы, связанные с Великой Отечественной войной, с героической 

борьбой советского народа против фашистских захватчиков… 

Многолюдны были и литературные вечера… 

В залах библиотеки выступали артисты эвакуированного из Москвы 

театра имени Вахтангова и Омского драматического театра. 

С огромной заботой, внимаение относились работники библиотеки к 

обслуживанию книгами раненых солдат и офицеров, находившихся в 

эвакогоспиталях Омска. 

Пушкинской библиотеке было поручено комплектование передвижных 

библиотек для таких госпиталей. Только из её фондов было скомплектовано 20 

передвижек, более 12 000 книг выдано в госпитали. 

Библиотекари дежурили по очереди в госпитальных палатах, проводили 

там беседы, громкие чтения, организовывали доклады и лекции, а иногда 

устраивали даже концерты м участием читательского актива… 

В 1943 г. при областной библиотеке был создан филиал Государственного 

фонда литературы…» [1]. 

Ефросинья Григорьевна далее очень лаконично пишет о работе фонда, 

однако сохранившиеся в нашей библиотеке документы рисуют эту страницу 

истории более выразительно, в том числе написанные в годы войны ею самой. 

В сентябре 1943 г. директор Омской областной библиотеки 

имени А.С. Пушкина как руководитель Омского филиала Госфонда литературы 

обратилась в Омский радиокомитет с просьбой передать по радио своё 

обращение – статью «Пошлём сотни тысяч книг в освобождённые города и 

сёла», в которой говорилось: «Под могучими ударами Красной армии 

очищаются наши города и сёла от немецко-фашистских захватчиков. Немецкие 

изверги лишили миллионы советских людей их родного очага, уничтожили и 

сожгли сотни тысяч домов, школ, библиотек. 



Глубоко продуманным постановлением «О неотложных мерах по 

восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации» 

обеспечивает наше правительство возрождение жизни в освобождённых 

районах. Широкую братскую помощь оказывает наш народ: по следам 

наступающей Красной армии в освобождённые города и сёла идут эшелоны с 

машинами, продовольствием, одеждой и обувью. 

Наравне с эти широко развернулась работа по восстановлению 

культурных учреждений, в частности, библиотек. 

По решению правительства создано специальное учреждение – 

Управление государственного централизованного фонда литературы при НКП 

РСФСР, которое объединило всю работу по сбору литературы и 

комплектованию библиотек для освобождённых районов. 

Омский филиал госфонда за 5 месяцев своё работы собрал около 40 000 

книг, скомплектовал библиотеки для 12 районов и отправил 8 000 книг в 

Ленинский, Чернский, Сафоновский и Епифанский районы Тульской области. 

В настоящее время производится отправка книг в районы 

Ворошиловградской области. 

…Но сделано ещё далеко недостаточно. У каждого из нас ещё найдётся 

немало книг, которые мы можем послать в освобождённые районы. 

Ответим на победы наших героических войск братской помощью. 

Пошлём в освобождённые города и сёла книги, которые помогут 

удовлетворить культурные запросы трудящихся, испытавших немецкое иго. 

Приём литературы в освобождённые районы производится в помещении 

Областной библиотеки им. А.С. Пушкина (улица 10-летия Октября № 1), 

ежедневно, кроме воскресенья, с 9 часов утра до 5 часов 30 мин. вечера. 

Товарищи! Сдавайте книги для восстановления библиотек в городах и 

сёлах, освобождённых от немецких захватчиков» [2]. 

5 апреля 1944 г. в «Омской правде» в разделе «Письма в редакцию» была 

опубликована статья Ефросиньи Григорьевны «Восстановим разрушенные 

немцами библиотеки», вот что она писала: «Наряду с восстановлением 

хозяйственной жизни, в освобождённых от немецко-фашистских захватчиков 

районах началось и восстановление культурных очагов, варварски 

разрушенных немецкими вандалами. 

Управление государственного фонда литературы Наркомпроса РСФСР и 

его филиалы на местах организуют большую работу по сбору литературы и 

восстановлению библиотек в освобождённых районах. Омский филиал за 

прошлый год собрал около 50 000 книг, скомплектовал и отправил 14 районных 

библиотек в Тульскую, Сталинскую, Сумскую, Ворошиловградскую области.  

[поясним: Сталинская и Ворошиловградская области – это современные 

Донецкая и Луганская народные республики соответственно] 

После принятия Омской областью шефства над Запорожской областью 

комплектуются библиотеки для районов Запорожья. Восстановлены 

библиотеки в Акимовском и Б-Токмакском районах. Подготовлены к отправке 

библиотеки в Гуляй-Польский и Златопольский районы. 



Горячую благодарность трудящимся области за книги шлют жители 

освобождённых районов. 

Заведующий Краснодонским районо Ворошиловградской области пишет: 

«От всей души передаём вам, дорогие товарищи, спасибо за присланное 

богатство» 

Работники Акимовской районной библиотеки Запорожской области шлют 

большую благодарность за присланную литературу. «Ваша помощь, – говорят 

они, – очень важна. В районной библиотеке не осталось ни одной книги, - 

немецкие звери всё уничтожили. Приходится организовывать всё снова». 

Из этих писем можно видеть, какое исключительное значение имеет сбор 

книг для освобождённых районов. Задача нашей общественности заключается в 

том, чтобы собрать литературы как можно больше…» [3]. 

Библиотеки особождаемых районов начинали активное восстановление 

своих фондов, не дожидаясь возвращения на прежнее место, работая буквально 

«с колёс». Например, Славяносербская библиотека Ворошиловградского 

района, принимая посетителей прямо на станции Сентяновка, пос. Фрунзе, так 

описывала эту ситуацию: «…Сейчас наш р-н помещается на ст. Сентяновке, у 

нас много посетителей с ж. дороги, так что большой спрос на литературу. Если 

можно, пришлите, хотя немного художественной и ж.д. литературы» [4]. 

Ефросинья Григорьевна как руководитель Омского филиала Госфонда 

литературы в своих выступлениях и публикациях всегда отмечала районы 

Омской области, а также местные предприятия и организации, как успешно 

справившиеся и даже перевыполнившие план по сбору книг, так и ещё 

недостаточно в этом преуспевшие. 

Централизованно литературу от граждан для освобождённых районов 

собирали местные библиотеки, проявляя при этом и собственную инициативу. 

В качестве примера здесь можно упомянуть Горьковскую районную 

библиотеку Омской области и её заведующую Феоктисту Ивановну Бабешкину. 

Вот, что она писала в августе 1944 г.: «Уважаемые товарищи! Я с горячим 

чувством любви и уважением к нашей любимой Красной армии и к вам, 

пострадавшим от ига оккупантов немецких разбойников,… собрала от 

читателей пожертвованные для Вас книги и часть выделила из районной 

библиотеки, тем самым оказывая этим небольшим делом помощь. Горячее 

участие в сборе и пожертвовании приняли активисты – читатели: Иванова Е.И., 

Степанова Е.Ф., Сапожникова, Аренгольд, Гиршфельд, Петрова, Здор Е., 

Заскалько М.Н., Морозова Е.И. и другие. 

Желаем вам, дорогие, хорошего здоровья и лучших успехов в ваших 

трудовых делах… Сбор литературы мы вести продолжаем. Ожидайте ещё книг. 

С тов. приветом зав. Горьковской рай. библиотекой Бабешкина Ф.И.» [5]. 

Это взволнованное и искреннее обращение она адресовала получателям 

книжной помощи, а Омскому филиалу Госфонда литературы адресовала ещё 

две короткие записки с указанием количества собранной литературы – 

200 книг, сроков следующей партии «…в конце осени ещё пришлём вам», 

повторным перечислением фамилий горьковских библиотечных активистов, 

собиравших книги (сейчас бы их назвали волонтёрами), и, самое главное, – 



вопросом к Госфонду: за чей счёт можно будет оплатить пересылку книг, ведь 

почтовые расходы за отправку этих писем она оплатила из личных средств. 

Собранная литература направлялась конкретным районным библиотекам 

с уведомлением соответствующих районо. Библиотеки, получив её, по 

соответствующим инвентарным описям (книгам) с указанием общего 

количества и стоимости, подтверждали факт получения или жаловались на 

неполучение литературы. Отдельные учреждения, получавшие книги из Омска, 

присылали собственных представителей для отбора литературы и даже 

уполномоченных, для её отправки к месту назначения. Например, именно так 

было с литературой для Мелитопольского государственного педагогического 

института, которую летом 1944 г. отбирал представитель института 

тов. Корниенко, а отправлялась она с уполномоченным Запорожской области 

тов. Алоновым. Для сравнения – также летом 1944 г. Запорожский 

государственный педагогический институт командировать своих 

представителей в Омск не смог (из-за расходов и длительности) и просил 

омичей оказать содействие в отборе и отправке занаряженных ему книг, в 

первую очередь по социально-экономическим вопросам и марксистско-

ленинской литературы. 

Отбор и сопровождение отобранной литературы существенно облегчали 

её получение и не были прихотью тех же вузов из освобождённых районов. 

К примеру, упомянутый Запорожский государственный педагогический 

институт так и не смог вовремя получить собранную и отправленную 

литературу, т.к. она по ошибке оказалась в Кишинёве и Хребтовой пришлось 

обращаться уже в Кишинёвское гороно с просьбой переслать литературу по 

назначению. Похожие ситуации происходили и с районными библиотеками 

подшефного Запорожья, разыскивали литературу в т.ч. через местные 

исполкомы. 

При всей формализованности процесса сбора и отправки литературы, 

многие детали, сохранившиеся в документах, фиксировавших этот процесс, 

показывают и личностное измерение такой помощи. Например, от одного из 

омских предприятий в каждую отправленную книгу была любовно вложена 

записка «Трудящимся Запорожья от коллектива завода». 

Эти же личностное измерение и искренность отражены в переписке с 

получившими помощь от омского филиала литфонда библиотеками. Вот, 

например, письмо в омскую «Пушкинку» из районной библиотеки 

Запорожской облати, Ново-Златопольского района: «Здравствуйте, дорогие 

товарищи! Передаём Вам комсомольский привет и сердечное спасибо за 

высланную вами литературу. Когда мы получили ваши посылки, наши сердца 

наполнились гордостью, что наши товарищи, которые не зазнали зверств 

немецких захватчиков, помогают нам восстановить хозяйство и культурное 

учреждение – библиотеку. Сердечное Вам спасибо!» [6]. 

Ивановская районная библиотека Херсонской области в сентябре 1944 г. 

так благодарила омичей за поддержку: «От имени работников и читателей 

Ивановской районной библиотеки посылаем Вам лично и трудящимся г. Омска 

свой сердечный украинский благодарственный привет. 



Бесконечно благодарим Вас за Ваш замечательный подарок – книги, 

которые совершенно отсутствовали, особенно социально-экономическая 

литература, на которую большой спрос наших читателей в настоящее время. 

Наша районная библиотека до войны насчитывала основного фонду книг 

40 тысяч экземпляров и имела 3 тысячи индивидуальных читателей на 

абонементе. Прекрасное каменное помещение с читальным залом, с 

электросветом, радиом и телефоном было культурно и художественно 

оборудовано. 

И вот всё это, во время оккупации нашего района, трижды презренные 

фашистские разбойники уничтожили нашу библиотеку и сравняли с землёй. И 

поэтому так дороги нам подарки от вас» [7]. 

К своему письму библиотекари прикрепили страницу из местной газеты с 

заметкой «Подарунок омчан», которая гласила: «Останнiми днями 

райбiблiотека одержала бiльше 1000 екз. книг. Це – подарунок вiд трудящихся 

Омськоi областi звiльненим вiд нiмцiв районам України. Серед присланних 

книг – твори В.I. Ленина, К. Маркса, Г. Геёне, М. Добролюбова, 

Д. Григоровича, С. Аксакова та шкiльнi учебники». Подписала статью 

библиотекарь Л. Горицька [8]. 

Сама Хребтова очень высоко оценила подобный жест признательности, и 

даже обратилась в газету «Омская правда» с просьбой написать об этом на 

своих страницах, ошибочно назвав Херсонскую область Запорожской. 

Особенно нужны были именно художественная литература и школьные 

учебники районам СССР, наиболее пострадавшим от фашистской оккупации. 

Об этом, благодаря за уже высланную и полученную литературу, писал из 

Славяносербский роно Ворошиловградской области: «…наш район в период 

немецкой оккупации подвергся особо сильному разрушению, в результате чего 

уничтожены все библиотеки школ и клубов, просим высласть нам 

дополнительно литературу преимущественно для пользования школами при 

прохождении програмного материала по литературе для всех классов СШ. 

В такой литературе мы сильно нуждаемся» [9]. 

Сотрудники Акимовской районной библиотеки Запорожской области ещё 

точнее высказывали похожую просьбу: «…Просим, если можно, выслать нам 

литературы детской, художественной и, если есть, – учебники 1-10 классов, 

букварь, в особенности …если вы не можете выслать, то, пожалуйста, 

напишите, где можно достать литературы, у нас сейчас спрос на литературу, а 

литературы, в особенности художественной, очень мало» [10]. 

Помогали не только книгами, в т.ч. учебными или периодикой. Например, 

к упомянутому ранее письму из Ивановской районной библиотеки Херсонской 

области, с прикреплённой газетной статьёй, на обороте была приписана 

просьба: «Товарищи! Если у Вас есть лозунги, портреты вождей, вышлите нам, 

хотя за наличный расчёт. У нас очень трудно достать» [7]. 

Или, например, в другом письме 1944 г. с благодарностью за книги 

просьба «…если можно вышлите нам за наличный расчёт инвентарную книгу и 

каталожные карточки. Для нашей нормальной работы это нам 

необходимо» [11]. Аналогичную просьба другой районной библиотеки в 1944 г. 



ещё более выразительно рисует ситуацию: «…обращаемся к Вам с большой 

просьбой, если есть у вас инвентарная книга чистая, будьте так добры, 

пришлите нам хоть наложенным платежом. Мы куда ни обращались, нигде не 

можем достать инвентарной книги. Просим Вас не отказать нашей просьбе и 

помоч нам в присылке инвентарной книги. Будем вам очень благодарны. Если 

есть таблица Коттера, тоже пришлите» [12]. 

Некоторые адресаты нашей библиотеки прямо просили взять над ними 

шефство, например, Красноармейская районная библиотека (г. Красноармейск 

Запорожской области): «Сотрудники и читатели Красноармейской районной 

библиотеки обращаются к Вам с просьбой помочь нам литературой, 

желательно, художественной. Наш Красноармейский район был оккупирован. 

Немецкое зверьё всё уничтожило. Библиотека недавно начала работать, 

читателей много, а литературы нет, поэтому ещё раз просим не отказать нашей 

просьбе и взять шефство над нашей райбиблиотекой. Если у вас есть в запасе 

инвентарные книги и абонентные карточки, то пришлите» [13]. 

Инвентарные книги нужны были и Акимовской районной библиотеке 

Запорожской области, просившей «…достать хоть одну инвентарную книгу… 

потому, что учёт надо заводить сразу, а потом будет трудно» [14], и 

Запорожской областной библиотеке имени М. Горького, просившей помочь 

«…в приобретении библиотечной техники: мы остро нуждаемся в инвентарных 

книгах, книгах движения библиотечного фонда, в дневниках библиотеки, 

карточках, формулярах и т.д.» [15]. 

Характерно, что к Хребтовой такие просьбы адресовали, обращаясь не 

только как к директору филиала Госфонда, но и как к директору Омской 

библиотеки. К сожалению, уже в 1944 г. в самой омской «Пушкинке» не 

осталось ни одной инвентарной книги, которые с 1943 г. она получала из 

Москвы, от управления госфонда литературы. Даже литература, отправляемая в 

освобождённые районы, с весны 1944 г. переписывалась в простые списки на 

разной бумаге. Не было и необходимых каталожных карточек. Однако 

Хребтова обещала при первой возможности, если изменится ситуация, оказать 

необходимую помощь и в этом вопросе. 

Вообще, наши библиотекари участвовали не только в шефской помощи 

освобождённым районам СССР, но и омским госпиталям, причём не только 

литературой, выездными выставками и организацией публичных лекций, но 

даже канцелярскими принадлежностями, которые выдавались нуждающимся 

раненым, лечившимся в городе, хотя сама библиотека имени А.С. Пушкина в 

годы войны фактически перестала их получать. 

Не только подшефное Запорожье рассчитывало на помощь омской 

«Пушкинки». Продолжали обращаться библиотеки освобождённых районов и 

других областей Украинской ССР. Вот что писали из гор. Макеевки 

Сталинской области (совр. Донецкой) в январе 1944 г.: «гор. Омск, областная 

библиотека. Директору. Уважаемый товарищ! 

После 22-х месячной оккупации весь книжный фонд библиотек 

г. Макеевки уничтожен. Читатели нашей Центральной библиотеки 

им. Горького обращаются к Вам с просьбой выдать нам литературу для нашей 



библиотеки, так как читатели желают читать, но книг на месте собрано очень 

мало, поэтому спрос читателей не удовлетворяется. 

Мы надеемся, что Вы чутко откликнитесь на нашу просьбу и выдадите 

нам литературу, чтобы мы могли поднять культурно-просветительную работу 

на должную высоту» [16]. 

Другие адресаты не только апеллировали к сочувствию, но и пытались 

подсказать лучший способ помощи, например, так: «…Чутовский район 

Полтавской области – это один из пострадавших районов, разграбленных, 

разорённых и сожжённых немецко-фашистскими извергами. 

Районный отдел народного образования надеется, в том, что Вы проявите 

самое чуткое отношение к нашему району и путём массового сбора книг и 

другой литературы у населения Вы поможете нам укомплектовать 

библиотечный фонд» [17]. 

Краснодонский отдел народного образования Ворошиловградской 

области в том же 1944 г. благодарил за высланную литературу, но не Омскую 

библиотеку имени А.С. Пушкина, а Управление Госфонда литературы, 

направив при этом письмо в Омск (хотя Управление находилось в Москве). 

Другие, напротив, благодарили Омский филиал Госфонда литературы или его 

руководителя, третьи – нашу библиотеку, в лице её директора. 

Здесь важно отметить, что не все получавшие помощь понимали разницу 

в административных уровнях разных организаций, и даже разницу между 

литературой, передаваемой от Омского филиала госфонда, и выделенной сверх 

того из фонда самой Омской областной библиотеки имени А.С. Пушкина. В 

глазах получателей последнюю неясность, возможно, создавало то, что 

должности руководителей обеих организаций занимала Ефросинья Григорьевна 

Хребтова. Она же (как руководитель филиала) в переписке часто обращалась от 

имени Госфонда с просьбами или замечаниями. 

Сама Хребтова не всегда считала необходимым донести чёткую разницу в 

данном вопросе до своих адресатов, полагая, по-видимому, что в первую 

очередь необходимо оказать помощь. Но уже летом 1944 г., из-за исчерпания 

резервов, она вынуждена переадресовать всё новых просителей 

непосредственно столичному руководству Госфонда. В июне 1944 г. в письме 

одной из районных библиотек она обрисовала положение так: «Областная 

библиотека им. А.С. Пушкина в течение 43-44 гг. выделила из своих фондов и 

собрала среди читателей свыше 4000 книг. Эти книги переданы в Госфонд 

литературы и отправлены в подшефную нам Запорожскую обл. для 

восстановления библиотек, которые также как и ваша библиотека варварски 

разрушены фашистскими извергами. Дополнительно выделить из наших 

фондов не представляется возможным. Если вы обратитесь в Госфонд 

литературы при НКП РСФСР, надеемся, что он не откажет вам в 

соответствующей помощи. Адрес Управления: г. Москва, Чистые пруды 6, 

Наркомпрос РСФСР, Управление Госфонда литературы» [18]. 

Хотя большинство из сохранившихся – это письма в адрес омской 

«Пушкинки» из областей Украинской ССР, есть ряд писем и из других 

западных областей страны. Это просьбы помочь литературой, как, например, из 



Лёковского сельсовета Невельского района Великолукской области (совр. 

Псковская область): «…будьте добры, помогите нам организовать библиотеку, 

пришлите нам, по-возможности, литературу. Так как вам известно, что наши 

районы Великолукской обл. особенно пострадали от военных действий. 

Просим вас убедительно оказать помощь в организации библиотеки. Имеющую 

в вас лишнюю литературу высылайте по адресу…» [19]. 

Другие слали слова сердечной благодарности омским библиотекарям за 

уже оказанную помощь, например, такие: «Многоуважаемый директор Омского 

филиала Гос. фонда литературы! Мы, учащиеся Луговской начальной школы 

Плюсского района Псковской области, шлём Вам и Вашим товарищам большое 

ученическое спасибо за книги, которые помогут нам ещё лучше учиться и 

много знать. Этот подарок мы очень ценим и радуемся. Желаем успеха в труде 

и хорошего здоровья!» [20]. 

Директор Луговской школы Плюсского района Псковской области также 

прислала своё письмо, в котором благодарила за книги: «…Благодарим Вас за 

заботу оказанную нам. Это огромное богатство для нашей школы, которое в 

скором времени и не думали приобретать за неимением средств. 

Разрешите ещё раз поблагодарить Вас и Ваших сотрудников за подарок, 

не только от учащихся, но и их родителей» [21]. 

Об этом же писали из Савловской начальной школы, также Псковской 

области: «Учащиеся нашей школы искренне благодарят вас за высланные вами 

книги, ведь наш район был три года под оккупацией и учащиеся не имели 

возможности читать художественную литературу. Эта посылка для нас была 

большой радостью и счастьем. С приветом к вам учителя и ученики Савловской 

школы» [22]. 

У каждого времени есть свои задачи и вызовы, насущные проблемы, 

требующие скорейшего решения. От оперативности и мастерства тех, кто 

отвечает на эти вызовы и решает задачи, зависит будущее страны. Омская 

областная библиотека имени А.С. Пушкина в годы Великой Отечественной 

войны, продолжая выполнять свои непосредственные задачи по обслуживанию 

читателей Омска и Омской области, а также методической помощи местным 

библиотекам, сумела достойно справиться с ещё одной сложнейшей и 

многосоставной задачей – организацией помощи жителям СССР, 

пострадавшим от фашистской оккупации. Эта помощь отражена во множестве 

самых разных документов эпохи, мы же попытались обратиться к личной, 

эмоциональной стороне, отражённой в переписке, газетных публикациях, 

текстах для радиовыступлений и более поздней публицистике, чтобы увидеть 

человеческое измерение и услышать настоящий голос времени. 
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