
Л. М. Артамонова,  
доктор исторических наук, профессор,  
Самарская государственная академия  
культуры и искусств (Россия) 

 
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ  

НАСЕЛЕНИЮ СЛАВЯНСКИХ СТРАН  
В ХОДЕ ПЕРВОЙ БАЛКАНСКОЙ ВОЙНЫ 1912–1913 гг.  

(по материалам Самары) 
 
Традиции помощи славянским народам Балканского полуострова 

были сильны в русской провинции и в XIX в., и в начале XX в. 
Наиболее известным и ярким их проявлением в Самаре, одном из 
региональных центров России, явилось изготовление здесь 
знаменитого Самарского знамени, которое стало в ходе войны 
1877–1878 гг. боевой реликвией и национальной святыней 
Болгарии [17]. Живой отклик нашли у населения России события 
Балканских войн начала XX в. Широко эта тема отражалась и в 
местной самарской периодике – основном источнике настоящей 
статьи. 
По сравнению с Русско-турецкой войной 1877–1878 гг. в деле 

помощи балканским народам в 1912–1913 гг. имелись 
существенные отличия. Во-первых, Россия не была 
непосредственным участником нового военного конфликта. 
Соответственно помощь на Балканы не могла идти в виде открытой 
поддержки какой-либо воюющей стороны путем посылки бойцов-
добровольцев, сбора средств на их обеспечение и вооружение.  
В 1912–1913 гг. она осуществлялась исключительно в 
гуманитарной форме. Не случайно русский дипломат В. Н. 
Штрандман определил ее как «русский гуманный поход на 
Балканы» [18]. Так же названа недавно вышедшая книга о работе в 
Сербии русских медиков [19]. 
Во-вторых, невоюющая Россия не могла поддержать только одну 

сторону конфликта даже по гуманитарным вопросам. Большинство 
населения страны и Самарского края составляли русские 
православные люди, симпатизировавшие Балканскому союзу 
славянских православных государств Болгарии, Греции, Сербии и 
Черногории. Однако нельзя было не учитывать значительное 
мусульманское население Российской империи и Поволжья. В 
Самаре активно действовало общество Красного Креста [1], 
которое возглавлялось губернатором с супругой, 
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высокопоставленными чиновниками и богатейшими людьми 
губернии [16], но власть не препятствовала работе и Красного 
Полумесяца, опекавшего мусульманских раненых, военнопленных, 
беженцев. Во время Первой Балканской войны самарский 
губернатор поставил в известность полицию и администрацию, что 
консулам Османской империи в России разрешено принимать 
пожертвования в пользу Красного Полумесяца [9]. 
В-третьих, изменившиеся военно-технические и медико-

санитарные условия требовали увеличения размеров поддержки 
именно раненым. Появление в начале XX в. более совершенного 
оружия привело к значительному росту пострадавших 
военнослужащих и гражданских лиц. Военно-полевая медицина и 
санитарно-эпидемиологические службы требовали все больших 
затрат на лечение и профилактику. Опытный организатор медико-
санитарной помощи А. И. Гучков в первый же день начала боевых 
действий на Балканах выступил на курсах сестер милосердия, где 
«подчеркнул современный кровопролитный характер войны, 
жертвы которой требуют оказания массовой помощи», для которой 
сил российского Красного Креста было недостаточно. Интересно, 
что призыв А. И. Гучкова укрепить эти силы за счет общественной 
и частной поддержки в тот же день был обнародован в местной 
газете «Голос Самары» [13]. 
Начало Первой Балканской войны 9 октября 1912 г. самарские 

газеты оперативно отметили публикациями с подзаголовком 
«Помощь славянам» известий о развертывании медицинской 
помощи воюющим. «Голос Самары» извещал, что первый отряд 
сестер милосердия готов отправиться на Балканы, курсы их 
подготовки переживают наплыв желающих от юных девушек до 
седых дам, от скромных телефонисток до представительниц 
высшего света [13]. 
На другой день, 10 октября, в «Голосе Самары» на первой 

странице было размещено под громким названием «На помощь 
славянам!» обращение к жителям города и губернии о сборе 
средств «материалом и деньгами на раненых славян», которое 
затем не раз повторялось. Отвечала за проведение этого сбора А.К. 
Наумова, жена губернского предводителя дворянства и 
попечительница Ольгинской общины сестер милосердия Красного 
Креста [16]. Видимо, поэтому пожертвования принимались как в 
здании Дворянского собрания, так и в доме Самарской общины 
сестер милосердия имени великой княжны Ольги Николаевны. 
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Впрочем, в объявлении указывался и домашний адрес 
попечительницы, что предполагало прием пожертвований и в ее 
особняке [14]. 
Сбор средств осуществлялся также отдельными обществами, 

организациями и учреждениями. 31 октября 1912 г. председатель 
местного биржевого комитета В.И. Башкиров поставил вопрос об 
оказании помощи «воюющим славянам» со стороны самарского 
купечества. Присутствующие собрали 600 руб., решили разослать 
подписные листы по домам других биржевиков и купцов, 
составили телеграмму на имя черногорского короля Николая с 
выражением поддержки и восхищения борьбой маленького 
славянского народа [2]. В начале ноября самарская городская дума 
в форме «сочувственных телеграмм» сообщила правительствам 
Сербии, Болгарии, Греции и Черногории о том, что она вносит 
свою «скромную лепту на дело врачебной помощи раненым и 
больным воюющих доблестных армий» и шлет братский привет 
народам этих стран [3]. 
Той же цели побуждения общества к помощи и пожертвованиям 

служили не только печатные сообщения, но и устные выступления. 
Одной из самых посещаемых в Самарском обществе народных 
университетов стала лекция актрисы З.М. Славяновой «Славяне и 
современная борьба за освобождение», которая читалась не только в 
городских аудиториях, но и на селе [15]. 

5 декабря 1912 г. «в самарских учебных заведениях был 
произведен кружечный сбор на усиление средств отправляемого в 
Сербию санитарного отряда имени генерала М. Г. Черняева» [6]. 
Хлопотал о сборе средств в Самаре генерал Ф. А. Григорьев 
(двоюродный дед художника И.С. Глазунова), воевавший под 
началом М. Т. Черняева в сербско-турецкой войне в 1876 г. [5]. 
Крупная общегородская акция состоялась в Самаре 21 декабря 

1912 г., а именно однодневный кружечный сбор «добровольных 
пожертвований в пользу раненых и семейств убитых балканских 
славян путем продажи славянских национальных флажков» [8]. 
Представление о его проведении внесла городская дума, 
губернатор согласовал его с министерством внутренних дел [4]. 
Пример организации такого сбора в Самаре подала Москва, где 12 
ноября был проведен День славянского флага для пожертвований в 
помощь «больным и раненым воинам союзных балканских армий» 
[20]. 
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На организационном совещании 13 декабря под 
председательством супруги губернатора А. А. Протасьевой было 
решено поделить город на несколько районов и участков. 19 
декабря на квартире губернатора была запланирована раздача 
кружек [8], число которых составило 244. Сбор производился 
независимо от Красного Креста, а деньги передавались 
непосредственно в распоряжение болгарской царицы и королев 
Сербии, Черногории, Греции [9]. 
Сумма однодневного сбора по первоначальному счету составила 

4074,28 руб. В среднем из каждой кружки было извлечено 16,7 руб. 
[10]. Окончательные итоги сбора с учетом всех пожертвований, 
переданных в распоряжение губернатора и его супруги, составили 
4991,38 руб. Объявление и отчет об акции бесплатно опубликовали 
газеты «Волжское слово» и «Голос Самары» [11].  
Следует считать собранную сумму значительной, особенно с 

учетом того, что близко по времени проходили и другие 
благотворительные и патриотические акции с большими суммами 
пожертвований. Например, 1 декабря 1912 г. сбор на российский 
военно-воздушный флот в Самаре дал 5416,03 руб. [5],  
а биржевой комитет внес на развитие авиации еще 1000 руб. [7]. 
Самара в меру своих сил внесла свою лепту в немалую 

общерусскую гуманитарную помощь, направленную на Балканы. В 
ходе Первой Балканской войны, как отмечалось за 4 дня до ее 
окончания в отчете общего собрания Российского общества 
Красного Креста (РОКК) 26 мая 1913 г., на формирование и 
содержание лечебных учреждений в Болгарии, Греции, Сербии и 
Турции было израсходовано 859037,63 руб., из них 284161,41 руб. 
получены РОКК в качестве пожертвований частных лиц и 
учреждений [18]. Кроме того, как уже было сказано, заметная часть 
пожертвований раненым шла не по линии РОКК. 
К сожалению, надежды русских людей, собиравших деньги для 

раненых и других жертв войны, на то, что после нее на Балканы 
придет прочный мир, не оправдались. Уже во второй мирный день, 
31 мая, самарская газета опубликовала статью с тревожным 
названием «Предостережение» о сохранении опасной обстановки в 
регионе [12]. Не прошло и двух месяцев, как бывшие славянские 
союзники вступили во Вторую Балканскую войну друг против 
друга. 
Недальновидность политиков не умаляет добросердечия простых 

людей и меру их сострадания. Сочувствие вызывали не только 
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пострадавшие соотечественники, но и жители других стран, 
особенно если с ними россиян связывали культурные и 
исторические узы. Во время Первой Балканской войны 1912–1913 
гг. помощь населению славянских стран проявлялась в русской 
провинции прежде всего в виде сбора пожертвований на лечение 
раненых и больных, на поддержку семей погибших. 
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