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										ПОМЕЩЕНИЕ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 1649 г. В КОРОБ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ В ЛАБОРАТОРИИ РГАНТД
[image: News image] 
3 апреля 2024 г. сотрудники Лаборатории микрофильмирования и реставрации Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) изготовили индивидуальное средство хранения для ун...
	 
									
	 			
										ГЛАВАРХИВ – ОБ ОСНОВАТЕЛЕ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСОВ ВЛАДИМИРЕ ГЕРЬЕ
[image: News image] 
Сегодня любая девушка может получить высшее образование по любой специальности, выбрав нужный университет или специальные курсы. Однако в масштабах исторического вр...
	 
									
	 			
										УНИКАЛЬНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ: ГЛАВАРХИВ – О ТОМ, КАК МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ ОРГАНИЗОВЫВАЛ НАУЧНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ
[image: News image] 
В начале 1954 года все представители советской научной общественности, прежде всего астрономы и физики, находились в возбужденном ожидании редчайшего природного яв...
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		Благотворительность в России как организованная общественная система призрения имеет глубокие исторические корни. Она фактически стала складываться с принятием христианства, когда появились монастыри. Именно при монастырях строились первые богадельни и больницы. В дореволюционной России существовала довольно разветвленная система сословных благотворительных обществ и учреждений, а также несколько обществ полуправительственного, полуобщественного характера. Проявлением высокой нравственности и духовности общества явилось движение сестер милосердия, возникшее в середине XIX в. Основной целью общин была подготовка сестер для работы в действующей армии.
В соответствии с рекомендациями международной конвенции в России создается Российское общество попечения о раненых и больных воинах, переименованное в 1879 г. в Российское общество Красный Крест (РОКК). В военное время сестры милосердия откомандировывались советом общины в распоряжение главноуполномоченного РОКК и распределялись по госпиталям. Любая война многократно увеличивает количество нуждающихся. Инвалидами возвращаются с полей сражений воины, семьи остаются без кормильцев, множество беженцев устремляется из районов, попавших в зону военных действий, в глубь страны.

Масштабы войн начала XX века потребовали нового уровня решения проблемы оказания помощи раненым, семьям погибших. Самоотверженная работа медиков на Дальнем Востоке не только спасла жизни участников того тяжелого и кровопролитного противоборства, она дала колоссальный опыт организации медицинской помощи в полевых условиях и в тылу, транспортировки раненых и их эвакуации в глубь страны. В период русско-японской войны РОКК пришлось работать в исключительных условиях ввиду отступательного характера военных действий, в стране, на содействие населения которой рассчитывать не приходилось. На Дальнем Востоке «..до 1 января 1905 г. уже работало 720 сестер милосердия, действовало 153 лазарета на 25 935 кроватей; оказана первая медицинская помощь 40 тыс. раненым; накормлено на питательных пунктах и в санитарных поездах, оборудованных Красным Крестом, около 390 тыс. человек, перевезены в санитарных поездах около 26 тыс. солдат и офицеров»1.
При всей неоднозначности отношения общественности России к войне с Японией военные испытания вызвали во многих городах и, прежде всего, в Петербурге активное движение по оказанию помощи пострадавшим от военных бедствий. В этом движении приняли самое непосредственное участие члены императорской фамилии, а также представители различных общественных сил.
Разразившаяся в августе 1914 г. военная катастрофа вовлекла в свой водоворот огромные массы населения, явившись для страны новым испытанием. Медиков это касалось в первую очередь. В зоны боевых действий в срочном порядке отправлялись кадровые военные врачи и фельдшеры, офицеры запаса, отряды сестер милосердия, санитары. На волне патриотического подъема в разных городах России стали возникать общества и комитеты содействия фронту, попечения о больных и раненых, помощи семьям воюющих и павших воинов, а также мирному населению, пострадавшему от военных бедствий. Устраивались благотворительные концерты и базары; повсеместно организовывались сборы средств, одежды и обуви, продуктов питания на нужды армии. Создавались новые лазареты - во дворцах членов императорской фамилии, непосредственно возглавлявших многие комитеты, при различных ведомствах и учреждениях, в частных домах. В полную силу развернуло свою деятельность РОКК, в ведении которого на 1915 г. находилось более 70 госпиталей, 118 подвижных лазаретов, 58 передовых отрядов, 11 санитарных поездов, 185 питательных пунктов в прифронтовых зонах и другие полевые учреждения. Настоящий прорыв совершила военно-полевая хирургия, благодаря достижениям которой в строй было возвращено большое количество людей. Не менее важным начинанием оказались мероприятия по реабилитации увечных воинов.
РГАКФД на хранении имеет обширный комплекс кинофотодокументов, освещающих историю развития благотворительности в России. В процессе исследования массива документов периода русско-японской и Первой мировой войн по теме было выявлено:
за 1904-1905 гг.: 1 к/д, 6 фотонегативов, 12 фотоальбомов; за 1914-1917 гг.: 38 к/д, 104 фотонегатива, 43 фотоальбома.
Документы были подвергнуты анализу с точки зрения их происхождения - авторства, места и времени их возникновения, а также внешней и внутренней критики документов. Внешняя критика - изучение внешних особенностей - являлась важным этапом в анализе фотодокументов. Так, содержащиеся на негативах авторские надписи и пометы в сочетании с другими источниками позволили в отдельных случаях определить точную дату и место съемки. Изучение внешних особенностей фотоальбомов (их переплетов, оформление фотографий в паспарту, подписей под фотоснимками) позволило судить об их оригинальности.
Внутренняя критика фотодокументов (анализ содержания) выявила ряд неточностей в аннотировании, которые были устранены в ходе расшифровки отдельных фотосъемок.
Изучению кинофотодокументов способствовало привлечение и других письменных источников, в частности периодической печати. Проблема авторства решалась путем поиска фотопубликаций в иллюстрированных журналах, таких как «Нива», «Огонек», «Заря», «Война и герои», а также в «Летописи войны 1914-1917 гг.», материалы которых подробно освещали деятельность многочисленных общественных организаций, образованных с целью оказания помощи фронту.
Ввиду значительного объема документов по теме, раскрыть содержание всех кинофотосъемок в настоящем сообщении не представляется возможным. Остановимся только на документах, характеризующих основные мероприятия РОКК и благотворительных организаций за указанный период.
 
Достаточно полно документы архива отражают организацию санитарной службы на театре военных действий, это в первую очередь работа летучих и питательно-перевязочных отрядов, войсковых госпиталей и складов. Деятельности летучих отрядов на передовых позициях придавалось большое значение. Они предназначались для оказания первоначальной помощи раненым сразу после сражения. Первые подобные отряды были организованы в период русско-японской войны. Архив на хранении имеет фотоальбом «Поездка летучего отряда Родзянко в Манчжурию» (1905 г. Фот. А Насветевич, Арх. № 152), который содержит снимки персонала, снаряжения и транспортных средств отряда по прибытии в Манчжурию, прием первых раненых.
Из Отчета Особого комитета для объединения в Москве благотворительной деятельности, вызванной войной на Дальнем Востоке, мы можем узнать, что «как правило, персонал летучих отрядов состоял из 2-х врачей, 4-х фельдшеров, 12-ти санитаров. Предметы оборудования составляли: 9 палаток, аптека, санитарные сумки, хирургические инструменты, стерилизаторы, перевязочные материалы; белье, постельные принадлежности; тюфяки и брезентовые подстилки на 25 раненых и весь персонал отряда; кухонные принадлежности, продукты, носилки, операционный стол, котлы, сосуды для воды и проч. Большая часть инструментов и часть носилок, весьма легких и удобно складывающихся, были выписаны за границей Все работы по шитью тюфяков, белья и мелких вещей производились на Складе вел. княгини Елизаветы Федоровны в Москве. Стоимость снаряжения одного отряда составляла приблизительно 28 тыс. руб.»2.
Во время Первой мировой войны наряду с летучими отрядами для оказания первой медицинской помощи активно использовались питательно-перевязочные отряды. Деятельность подобных санитарных подразделений запечатлена в кинодокументах, в т. ч. в сюжетах «Хроники империалистической войны 1914-1917 гг.» (Арх. № 1-877), серий «Русской военной хроники» (Юго-Западный фронт, р-н Перемышля, Польша, 1915 г., производство Скобелевского комитета, Арх. № 1-12150, 1-11681). Работали питательно-перевязочные отряды следующим образом: «Отряд располагался в 3-х, 4-х верстах от линии фронта. Здесь устраивались санитарный и питательный пункты. Часть санитаров отправляются на боевую позицию, где они подбирают раненых. Раненых отправляют в первую часть отряда, где им оказывается первоначальная помощь. Вторая часть отряда располагается немного дальше. Здесь пострадавшие получают серьезную хирургическую помощь, их кормят, переодевают и предоставляют более продолжительный покой. Каждая кухня таких отрядов была в состоянии обслужить в день свыше 500 чел.»3.
Раненые, которым была оказана медицинская помощь, транспортировались в полевые госпитали, действовавшие в прифронтовой полосе. Устройство и работу 719-го сводного полевого запасного госпиталя мы можем увидеть на страницах фотоальбома «Фотографических снимков из походной и боевой жизни отдельных пехотных полков и 23-го мортирного артиллерийского полкового дивизиона» (Галиция, 1915-1916 гг., Арх. № 1095). Представленный на фотоснимках госпиталь, состоит из шатровых палаток, в которых размещаются хорошо оборудованные перевязочные, операционные и палаты для раненых и персонала.
Скобелевским комитетом в 1915 г. была выпущена серия «Русской военной хроники», посвященная работе войсковых госпиталей — «Лазареты на фронте». На экране — санитарный обоз с ранеными, главный перевязочный пункт, операционная полевого госпиталя, выздоравливающие на прогулке в сопровождении медперсонала. Завершает серию хроники - сюжет о полевой столовой.
В период русско-японской войны большое внимание уделялось вопросам транспортировки раненых с линии фронта в тыл. Особенности местности существенно влияли на выбор технических средств, пригодных для продолжительной транспортировки. Тяжелые лазаретные фургоны оказались непригодны для «бездорожной» Манчжурии. С успехом стали применяться финские двуколки, китайские рикши, а также своеобразные велосипедные носилки-повозки. Эти транспортные средства запечатлены в отдельных фотоснимках альбома «Порт-Артур во время осады в 1904 г.» (Фот. И.Гуменюк, Арх. №1089).
Значительная удаленность тыловых медицинских учреждений от театра боевых действий на Дальнем Востоке привела к организации санитарных поездов, выступавших одновременно и как средства эвакуации, и как мобильные госпитали. РГАКФД на хранении имеет только один кино- и три фотодокумента, отражающих санитарные поезда, действовавшие в Манчжурии и Порт-Артуре: это сюжет из «Хроники русско-японской войны 1904-1905 гг.» (Арх. № 1-15531 II) о прибытии из Харбина в Петербург санитарного поезда РОКК, находившегося под покровительством вел. княгини Марии Павловны, а также снимки первого поезда с ранеными после боя 13 мая 1904 г. при Кинчжоу (Альбом «Оборона Порт-Артура» (1904 г., Арх. № 1068).
По картотеке фотоальбомов дореволюционного периода в разделе «I мировая война» был выявлен фотоальбом №315. Альбом заключен в переплет, выполненный из белой кожи, внутри отделан муаром. На обложке расположены вензель императрицы Александры Федоровны и тисненая надпись: «Санитарный поезд Е.И.Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны». Листы альбома имеют золотые обрезы. Сведения о месте, дате и авторе съемки в альбоме отсутствуют. В каталожной карточке фотоальбом датировался 1914-1917 гг. На лицевой стороне паспарту имеются рукописные подписи под снимками.
Альбом содержит фотографии, отражающие устройство и высокий уровень оснащенности медицинским оборудованием передвижного лазарета для тяжелораненых. В журнале «Летопись войны с Японией 1904-1905 гг.» № 16, за 1904 г. было найдено подробное описание строительства первого санитарного поезда: «Их Величества Государь император и государыня императрица осмотрели в Царском Селе строившийся санитарный поезд, состоящий из 14 вагонов, окрашенных в краску белого цвета, среди которой выступает изображение Красного Креста. На каждом вагоне стены украшают вензелевые изображения инициалов... императрицы Александры Федоровны под императорской короной...Санитарный поезд устроен со всевозможным комфортом и соответствует последним требованиям науки. Поезд... предназначен для тяжелораненых». Здесь же помещена фотография поезда, который оказался идентичен санитарному поезду, запечатленному в вышеупомянутом фотоальбоме. Следовательно датировать фотоальбом следует не 1915-1917 гг., а 1904 г. (место съемки - предположительно, Царское Село, где осуществлялось его строительство).
 
Во время Первой мировой войны уже действовала целая сеть подобных подвижных составов. Довольно успешно в военное время применялись и госпитальные суда. Наиболее ярким тому примером являются фотографии из альбома «Плавучий госпиталь «Орел» (1904 г., Арх. № 315). Судно было организовано на средства русского дворянства, проживающего во Франции и при поддержке Французского общества Красного Креста под председательством герцогини Реджио. Госпиталь располагал всеми необходимыми помещениями: операционная, перевязочные, палаты для легко- и тяжелораненых воинов, аптеку, рентгеновский кабинет. Корабль был оснащен подъемником для подачи раненых с берега.
Деятельность многих благотворительных обществ в период русско-японской и Первой мировой войн тесно связана с членами императорской семьи. Самое деятельное участие в организации мероприятий по оказанию помощи раненым и пострадавшим принимала вдовствующая императрица Мария Федоровна, руководившая благотворительными учреждениями и с 1880 г. возглавлявшая РОКК. Своей активностью, энергичностью Мария Федоровна подавала достойный пример своим близким, прежде всего дочерям и невестке, которые в этом вопросе были единодушны.
Императрица Александра Федоровна с началом военных действий Первой мировой войны организовала особый эвакуационный пункт, в который входило более 80 лазаретов в Царском селе, Павловске, Луге и в других городах. Александрой Федоровной были открыты 6 складов для изготовления и приема вещевых пожертвований, доставляемых в действующую армию посредством 5 собственных поездов-складов, автомобильных и летучих отрядов и отдельных транспортов. Санитарная помощь оказывалась 10-ю военно-санитарными поездами. Отправлены в действующую армию и розданы по лазаретам и на позициях подарки на сумму 2 млн. руб.
Чтобы лучше руководить сетью лазаретов императрица решила лично пройти курс сестер милосердия с двумя старшими дочерьми. Преподавательницей государыня выбрала ну Гедройц, заведовавшею дворцовым госпиталем. Императрица и дети наряду с другими сестрами, окончившими курс и получившими красные кресты и аттестат на звание сестер милосердия военного времени, стали работать в Царскосельском лазарете.
Архив имеет на хранении коллекцию из 14 фотооткрыток «Царскосельский дворцовый лазарет», содержащихся в Альбоме № 785. Мы видим августейших сестер милосердия, производящих перевязку, ассистирующих на операциях, навещающих выздоравливающих солдат и офицеров. На каждой открытке под фотоснимком помещена аннотация с указанием: с фотографии Худ. П.И. Волкова. Датировка фотооткрыток была осуществлена по журналу «Летопись войны 1914-1915 г.» № 93, где был выявлен очерк «Деятельность государыни императрицы Александры Федоровны на нужды войны». К очерку прилагалась подборка фотографий, идентичных хранящимся в РГАКФД. Следовательно, интересующие нас снимки могут быть датированы не позднее 1915 г.
Деятельность обществ и учреждений, созданных на средства Российского Императорского Дома, отражена в целом ряде кинофотодокументов.
Одновременно с открытием склада для сбора пожертвований в пользу раненых и больных воинов в Зимнем Дворце был образован подобный Склад Ее Величества в Николаевском Дворце в Москве. Этот склад был принят под покровительство великой княгини Елизаветы Федоровны, Персонал его насчитывал 6000 сотрудников. Один из киновыпусков «Хроники империалистической войны 1914-1917 гг. (Арх. № 1-778) содержит подробный сюжет о деятельности склада. На экране - дамы за пошивом белья, на складе готовой продукции сотрудники пакуют вещи для отправки на фронт и в госпитали.
В «Кратком обзоре годовой деятельности Склада Государыни Императрицы с 23 июня 1914 г по 23 июля 1915 г. сообщалось, что « пошив белья производится на машинах, безвозмездно предоставленных магазином Зингера. За годовой период сшито более 385 тыс. штук белья: в т.ч. рубахи, простыни, кофты бумазейные, салфетки, халаты для санитаров, одеяла и т.д.)4.
Были образованы различные комитеты, общества и клубы, находившиеся под августейшим патронажем, в задачи которых входила организация посильной помощи пострадавшим от военных бедствий. Так, например, В Москве в 1914 г. под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны организовывается Охотничий клуб для изготовления перевязочных средств для армии. Бр. Патэ посвятили этому событию выпуск очередного киножурнала (Арх. № 1-11940).
«Акционерным обществом Дранков и К°» в 1916 г. выпущен фильм «Возрождение к жизни» (Арх. № 1-876), рассказывающий о работе мастерской по изготовлению протезов для инвалидов войны, а также о трудоустройстве воинов. Содействие в устройстве мастерских для инвалидов, организации специализированных санаториев, учреждений для нетрудоспособного населения осуществлял Комитет великой княгини Елизаветы Федоровны, созданный в Москве в 1915 г.
Значительный комплекс кинофотодокументов архива запечатлел посещение царской семьей лазаретов, госпиталей, общин милосердия, санаториев во время поездок императора в период Первой мировой войны по городам России и в Ставку Верховного главнокомандующего (в Алупке, Владикавказе, Евпатории, Екатеринославе, Киеве, Могилеве, Николаеве, Самаре, Севастополе, Ровно, Одессе, Тифлисе и др. за 1914-1916 гг.).
На средства и под покровительством членов императорской семьи были организованы многочисленные медицинские учреждения и в первую очередь лазареты и госпитали.
В архиве хранится несколько фотоснимков лазарета имени наследника Цесаревича Алексея Николаевича, открытого в 1915 г. в Зимнем Дворце (Альбом № 785). Рассчитанный на 1000 человек лазарет имел операционную и все необходимое оборудование. Все картины и ценности, находившиеся в галереях и залах, оставались на своих местах; наиболее ценные полотна и скульптуры были закрыты деревянными щитами и покрывалами.
В прифронтовой полосе курсировали многочисленные санитарные поезда, находившиеся под августейшим покровительством. Кинохроника «Летописей империалистической войны 1914-1917 гг.» содержит отдельные сюжеты о поездах вдовствующей императрицы Марии Федоровны, императрицы Александры Федоровны и великой княжны Марии Николаевны (№ 1-1024, 1-12807, 1-784).
В ведении великой княжны Татьяны Николаевны находился комитет по оказанию помощи беженцам из приграничных районов Польши, Литвы, Кавказа. Комитет стремился организовать устройство детей в приюты, выдавал пособия, предоставлял возможность заработка взрослым. Фотографии, характеризующие это направление благотворительной деятельности, содержатся в т.ч. в фотоальбоме «Забайкальский лазарет Российского Общества Красного Креста в селе Азапкей» (1916 г., Арх № 896).
Наряду с денежными взносами общественных и частных организаций на нужды воинов производились различные благотворительные распродажи флажков Российской империи, сборы от которых направлялись на призрение воинов. Открывались многочисленные частные лазареты, например, при Художественном театре, госпитали Соединенного Банка, Общества любителей художеств. Все это нашло отражение в кинодокументах (Арх. №1-12113, 1-12131, 1-12106).
Интерес представляют кикофотосъемки, запечатлевшие пребывание на фронте общественных организаций, например, фильм «Пребывание на фронте делегации общества деятелей кинематографии г. Москвы» (Северный фронт, дек. 1915 г., Арх. № 1-11505) и сюжет из «Русской военной хроники» (Р-н Перемышля, Юго-западный фронт, 1915 г. производство Скобелевского комитета, Арх. № 1-11681), рассказывающие о доставке на передовые позиции рождественских подарков.
Нашла свое отражение в кинофотодокументах в период Первой мировой войны обширная деятельность земств, которые под руководством Всероссийского земского союза также внесли большую лепту в дело помощи раненым и нуждающимся организацией и оборудованием госпиталей, лечебниц, поездов-бань.
Подводя итоги изучения кинофотодокументов о деятельности общественных и благотворительных организаций в период русско-японской и Первой мировой войн, необходимо подчеркнуть следующее:
•    разрозненность отдельных киносъемок, которые отложились в различных киновыпусках, соединенных без всякой логической последовательности, что значительно усложняло их выявление по отдельным тематическим группам;
•    в процессе исследования установлено, что, к сожалению, большинство оригиналов кинодокументов утрачено, большая часть сохранена в дубль-негативах и позитивах;
 
•    фотодокументы сохранились в составе оригинальных фотонегативов и позитивных фотоотпечатков, сформированных в альбомы;
•    большая часть фотодокументов оказалась с глухими аннотациями, что сделало необходимым проведение большой работы по их атрибутированию.
Анализируя содержательную сторону кинофотодокументов архива, следует отметить, что они охватывают большой круг вопросов и довольно полно отражают разнообразные формы проявления благотворительной деятельности членов императорской семьи и РОКК, объединившего под своим флагом все учреждения и лиц, которые приняли участие в оказании помощи пострадавшим от военных бедствий:
•    создание сети специальных врачебных учреждений как для оказания первой медицинской помощи, так и для продолжительного лечения;
•    снабжение армии необходимыми предметами, продовольствием, медикаментами;
•    организация планомерной транспортировки раненых с линии фронта в тыловые госпитали и лазареты;
•    забота об увечных воинах и семьях погибших, создание детских приютов для сирот.
Привлечение данного комплекса кинофотодокументов для изучения вопросов развития благотворительности в России в начале XX в. несомненно может способствовать более глубоким историческим исследованиям по теме.
Примечания
1    Особый комитет для объединения в Москве благотворительной деятельности, вызванной войной на Дальнем Востоке: Отчет (12.02.1904-1.09.1905 гг.). М., 1908.
2    Там же.
3    Летопись войны 1914-1917 гг., № 86.
4    Краткий обзор годовой деятельности Склада Е.И.В.Государыни императрицы Александры Федоровны в Зимнем Дворце (23 июня 1914-23 июля 1915 гг). Спб, 1915.
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