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Русско-японская война 1904-1905 гг. была непопулярной в России, но являлась на-

родной по своему характеру. В тяжелые для государства дни, помощь тем, кто лишился
близких, крова и надежд, стала сплачивающей для общества. Благотворительность стала
ключевым понятием в общественном сознании в годы войны с Японией и находилась в
«фокусе внимания» дальневосточной прессы. Печать активно освещала благотворитель-
ную деятельность, помощь раненым, самопожертвование, а так же активно пропаганди-
ровала её. Так, из 177 выпусков газеты «Дальний Восток» за 1904 г. в 155 (87%) были
опубликованы заметки и статьи, содержащие сведения о различного рода пожертвовани-
ях (помощи воинам, перечислении средств на военные нужды, Красного Креста или в
пользу семей призванных запасных нижних чинов и т.д.). За 1905 год был исследован 101
выпуск газеты, в которых заметок подобного рода было уже посвящено меньше - 55 (54%
номеров газеты). Опубликованные в печати отчёты о благотворительности церковных и
светских лиц, различных учреждений и организаций были призваны вызвать чувство дол-
га и побудить следовать таким примерам.

Для того чтобы собрать как можно больше пожертвований, местное Управление Крас-
ного Креста обращалось к населению через местные органы печати (газеты «Дальний
восток», «Уссурийский листок», «Владивосток» и др.) жертвовать на военные нужды, по-
сылало приглашения совершить пожертвования лицам, которые были известны своей бла-
готворительной деятельностью. Собирали пожертвования в церквях, а также выставляли
кружки для сбора средств в государственных учреждениях, винных лавках, магазинах и
других общественных местах.

Примечательно, что во «Владивостокских епархиальных ведомостях» публиковались
сведения о различных пожертвованиях, поступивших от местных церковных и светских
лиц и учреждений. Примером может служить Николаевский собор г.Никольск- Уссурий-
ска, который пожертвовал 473 рубля 39 коп. за период с 1 июня 1904 г. по 1 января 1905г.
[1; 80]. Хотя, как сообщал «Дальний Восток», практически за такой же период времени (с
начала войны - январь 1905 г.) Духовному собору Киево-Печерской лавры удалось собрать
значительно больше денежных средств - 66 тысяч рублей [7]. Причина такого колоссаль-
ного различия кроется в количестве прихожан, а не в отношении населения к самой войне.

Регулярно проводились специальные акции по сбору средств: литературные вечера,
балы, выставки. Примером такой акции, широко освещенной в прессе, является выставка
картин и этюдов работы художника-любителя М.С. Латернера в доме Штейнбаха во Вла-
дивостоке, собравшая 111 руб. 75 коп. семьям нижних чинов [5].

Помимо финансовых сборов, в качестве пожертвования принималась провизия. Про-
дукты жертвовали в основном крестьяне, так как денежных средств у народа было мало.
Такие пожертвования были особо значимы в зимнюю пору, когда снабжение было нару-
шено. «Солдаты рассказывают, что на пути по станциям крестьяне выносят и предлагают
им гостиницы - молоко, яйца и т.п. Какой-то малоросс - почтмейстер послал несколько
пудов свиного сала гарнизону Владивостока: по его примеру целою волостью, где-то на
юге, отправлен на войну целый вагон сала» [2; 480]. Крестьянин уфимского уезда Василий
Прокофьев привез 10 возов сена [4]. Множество таких примеров, свидетельствует о том,
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что русский крестьянин за неимением денег был готов пожертвовать тем, что у него име-
ется. Газеты сообщали и о проблемах, возникающих у благотворителей. Так, например, на
страницах «Дальнего Востока» была опубликована информация, поступившая с г. Омска,
что существовали проблемы не со сбором, а с отправкой провианта. «Здесь потеряна на-
дежда на возможность отправить какой-либо груз на Дальний Восток, <. . .> вследствие
чего груз в количестве 300000 пудов муки и 200000 пуд. овса почти весь хранится под
открытым небом; несомненно, весной в период тепла и дождей он должен будет подверг-
нуться порче; комиссия же продолжает делать заготовку, несмотря на это»[6].

Особое внимание в каждой области и губернии уделялось делу пощи раненым. На
общественные средства оборудовались госпитали, проводилось снабжение раненых по-
стельными принадлежностями, бельем, одеждой; устраивались раздача подарков на рож-
дественские и пасхальные праздники. Но и здесь существовали проблемы. Несмотря на
неоценимую роль, которую сыграли сестры милосердия в помощи фронту и раненым, с
началом войны Российский Красный Крест не смог предоставить нужное число медицин-
ского персонала. В результате огромного спроса на женский труд требования общин к
поступившим сводились к минимуму. По сообщению из "Дальнего Востока", чтобы стать
сестрами милосердия, владивостокским девушкам и женщинам необходимо было пройти
курс обучения в течение шести недель, в то время как обычно этот же курс растягивал-
ся на два года. Он включал в себя присутствие в лазаретах при операциях, на лекциях,
продолжительность которых три часа. При этом девушки несли и ночные дежурства. Та-
кое краткое предварительное обучение, естественно, было недостаточным для подготовки
профессионалов [3].

Подводя итоги, можно сказать, что весь Дальний Восток живо откликнулся на призыв
о сборе пожертвований и помощи. Вне зависимости от прямого отношения к военным дей-
ствиям, общество считало своим нравственным долгом оказать помощь семьям ушедших
на фронт воинов, раненым и членам «своих» частей. Сборы пожертвований оставались
стабильными весь период войны, хотя и претерпевали сокращение вследствие ухудшения
экономической ситуации в регионе и роста цен. Разница была только в одном: по ходу
войны потеряли свою актуальность сборы на флот и на сугубо военные нужды, зато по-
жертвования в пользу семей запасных нижних чинов, в пользу раненых и на нужды своих
«родных» частей продолжали исправно собираться из месяца в месяц.
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