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В целом, в отличие от многих других районов страны, культурно-
просветительские идеи Донбасса были неразрывно связаны с 
общедемократическим преобразованием в государстве. Этот опыт сохраняет 
значение для решения современных задач культурного строительства в 
молодом независимом государстве. Включение в эту работу молодого 
поколения способно обеспечить преемственность начатого дела в будущем.  
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Благотворительность в период боевых действий всегда была 

актуальной темой, которая вызывала общественный интерес. Анализ 
событий, связанных с юбилеем Первой мировой войны, позволяет оценить 
деятельность благотворительных организаций и их освещение в 
периодической печати. Учитывая традиции, сложившиеся в частной уездной 
прессе во второй половине ХIX в., издатели начала XX века стремились 
выпускать универсальную, реже – информационную периодику. Часто 
являясь единственным доступным оперативным средством массовой 
информации в своем уезде, газеты вмещали в себя материалы самой 
различной тематики. На наш взгляд, данная тема является актуальной и 
заслуживает внимания со стороны историков. 

Уездная периодика была непосредственно связана с массовым 
читателем не только местом расположения редакций, но и тематикой, и 
проблематикой публикаций. Даже актуальные вопросы политической и 
экономической жизни России освещались в преломлении местной 
ментальности. Тем более это отразилось в материалах социокультурной 
направленности. Из номера в номер газеты рисуют нам привычную жизнь 
провинциального города, конструируют стиль и образ жизни представителей 
разных социальных слоев, включая эмоциональные реакции на жизненные 
события и мотивы поведения. Проведенный анализ «Народной газеты 
Бахмутского земства» даже за столь короткий период 1914–1916 гг. 
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позволяет автору утверждать, что наряду с вопросами экономического 
характера, лидирующее значение среди материалов газеты принадлежит 
вопросам здравоохранения и благотворительности [1].  

В 1914 году в связи с 50-летием земской реформы, в газете 
опубликована статья, посвященная конкретно реформаторской деятельности 
императора Александра II. В статье анализируется итог деятельности земств 
за 50-летний период именно в сфере здравоохранения и 
благотворительности. Так, в дореформенную эпоху на весь Бахмутский уезд 
была лишь 1 больница, которая обслуживала больных военного ведомства. 
На 1914 г. в Бахмутском уезде действовало – 14 больниц, 12 амбулаторий, 10 
фельдшерских пунктов и 1 санаторий [2].  

Следует отметить, что в условиях военных действий именно вопрос о 
содержании сирот приобретает особую актуальность [3]. В г.Бахмут 
благодаря Попечительству детских приютов, около десяти лет существовал 
приют для детей-сирот в возрасте от 6 до 14 лет, преимущественно 
уроженцев Бахмутского уезда, которых обучали грамоте, а девочек обучали 
еще и рукоделию. Так, на 1 января 1913 г., в приюте находилось 52 ребенка. 
По происхождению: 2 дворяне, 5 мещане, 44 крестьяне и низжих воинских 
чинов – 1. Дети поступили в приют из Бахмута – 5, Бахмутского уезда – 39,  
из других губерний – Курской – 2, Орловской – 2, Смоленской – 1, 
Харьковской – 3. Содержался приют за счет Бахмутского уездного земства, 
губернского земства, городского общества, сельских обществ, членских 
взносов почетных членов Попечительства и пожертвований [4]. 

Екатеринославский врачебно-санитарный совет, обсуждая в ноябре 
1916 г. вопрос о покинутых детях, инициировал организацию в уездах 
отделов Всероссийского попечительства по охране материнства и 
младенчества, открытие новых приютов за пределами г. Екатеринослава, не 
без помощи Городских дум. Именно Бахмутское уездное земство 
прореагировало немедленно, предлагая улучшить условия по уходу за 
грудными брошенными детьми. Поскольку единственный приют для 
грудных детей в г.Екатеринославе был предназначен только на 60 детей, в то 
время как суточное количество детей доходило до 160. Автор газетной 
публикации, указывал на долгую и порой губительную для младенцев 
процедуру поступления в приют. Так, ребенок вынужден был пройти с 
момента подбрасывания освидетельствование полиции, затем подлежал 
осмотру в больнице и только после этого поступал в приют. Автор вполне 
обосновано предлагал для детей таких отдаленных уездов как Бахмутский, 
Славяносербский и Мариупольский, сократить данную процедуру путем 
открытия подобного приюта в Бахмутском уезде, как центрального и по 
показателям дающего наибольший процент брошенных новорожденных. По-
мнению съезда врачей Бахмутского уезда, такой приют предполагалось 
открыть в районе станции Ясиноватой [5]. 

Следует отметить, что с началом Первой мировой войны, по примеру 
Московского губернского земства, был учрежден  Всероссийский  земский 
союз помощи больным и раненым воинам который возглавил князь 
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Г.Е.Львов. Союз взял обязательство осуществлять эвакуацию с театра 
военных действий больных и раненных воинов, организовывать 
необходимые хирургические госпитали, аптеки и другие лечебные заведения, 
организацию вещевого склада для раненых солдат [6]. Однако постепенно в 
ходе военных действий, союз расширил сферу своей деятельности, и стал 
осуществлять заботу об искалеченных воинах [7]. В условиях военного 
времени, некоторые города (Москва, Оренбург и др.) организовали 
снабжение искалеченных воинов протезами. Первым учреждением, 
предоставившим подобного рода помощь, являлся Приют для 
ампутированных воинов в Петрограде [8].  

В 1915 г. Екатеринославское губернское земское собрание приступило 
к созданию земского учебно-ремесленного дома-приюта для инвалидов 
войны. В 1916 г. губернская земская управа приступила к оборудованию 
учреждения в арендованных помещениях в г. Мариуполе, открытие 
планировалось не позже 1 сентября. В приют зачислялись по 10 человек от 
каждого уездного земства, столько же от губернского земства и 
г. Екатеринослава, в общем количестве до 100 человек. Содержание каждой 
группы в 10 человек планировалось за счет учреждений, которые отправляли 
инвалидов. В смете приюта было выделена сумма в 200 руб. в год на 
содержание каждого инвалида. Курс обучения и пребывания в приюте 
определили в 2 года [9]. Так, в 1916 г. Бахмутская земская управа выделила 
2000 руб. на содержание инвалидов [10]. О том, что данный вопрос решался 
положительно, говорит следующий факт. В августе 1916 г., в преддверии 
открытия в г. Мариуполе земского учебно-ремесленного дома-приюта для 
инвалидов войны, в Екатеринославскую губернскую земскую управу 
поступали  сведения о составе инвалидов [11]. 

Таким образом, как уездные, так и губернские земства принимали 
активное участие в благотворительности, несмотря на ограниченные 
финансовые возможности. 
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В конце 2017 – начале 2018 гг. исполняется трагическая дата в 
Отечественной истории – 100-летие начала Гражданской войны в России. 
Тема, на сегодняшний день достаточно актуальная не только для Российской 
Федерации но и для ее ближайших соседей: Украины, Армении, 
Азербайджана, Нагорного Карабаха, Грузии, Абхазии, Южной Осетии и ряда 
других регионов постсоветского пространства. 

Исторический опыт России в Гражданской войне, хотелось надеяться, 
не позволит допустить новых актов кровопролития, ни в современной 
России, ни в соседних государственных образованиях, учитывая имеющиеся 
в них противоречиях, конфликтов самого различного уровня, угрозы 
вооруженного противостояния. 

В последние годы появилось значительное количество работ 
отечественных авторов, посвященных проблемам государственного 
строительства в период гражданской войны на Северном Кавказе, например, 
работы Акоевой Н.Б. [1], Лобанова В.Б. и Михайлова В.В. [2], Никулина В.В. 
[3], Магсумова Т.А., Корниловой И.В. и Ковзик Г.О. [4], Пученкова А.С. 
[5],Черкасова А.А. [6] и многих других авторов. 

В России 1917 года раскол начался задолго до октябрьских событий. 
Наглядно это проявилось и на территории Кубанской области. Смена власти 
в столице привела к расколу общества на два  непримиримых лагеря: 
появились сторонники республиканской формы правления в различных их 
типах, от унитарного государственного образования до федеративного, 
сельские жители Кубани частично тяготели к восстановлению монархи-
ческого строя.  

В апреле 1917 г. на Кубани в Екатеринодаре собирается Войсковая рада, 
провозгласившую себя представительным органом власти казачества. 


