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АЛТАЙСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОЮЗ
УВЕЧНЫХ ВОИНОВ (1918–1920 гг.)
Развитие благотворительности в России все чаще находит отражение в совре-
менной отечественной историографии. Сопряженный с масштабными соци-
альными катаклизмами военно-революционный период 1914–1920 гг. в этом 
отношении актуален особо. Для раскрытия проблематики значение имеет из-
учение региональной специфики. Цель исследования — на примере Алтай-
ского губернского Союза увечных воинов раскрыть особенности формиро-
вания и деятельности в условиях Гражданской войны в Сибири общественных 
объединений, оказывавших поддержку инвалидам Первой мировой войны  
(обучение, трудоустройство, социальная опека и адаптация и др.). Источни-
ковой базой работы выступили впервые вводимые в научный оборот неопу-
бликованные источники из фондов Государственного архива Алтайского края 
и материалы западносибирской прессы. Методологической основой работы 
стали антропологический подход и теория социальной адаптации. Автор при-
ходит к выводу, что, несмотря на тяжелые условия Гражданской войны (об-
щий финансовый и социальный кризис), сотрудники АлтгубСУВ внесли суще-
ственный вклад в дело поддержки инвалидов Первой мировой войны. 

Ключевые слова: социальная адаптация, Первая мировая война, Гражданская 
война, инвалиды, реабилитация воинов, дом инвалидов, трудовая помощь, Ал-
тайская губерния.

Постановка вопроса. Использование в годы 
Первой мировой войны новых видов вооружения, 
военной техники, типов боеприпасов было направ-
лено на максимальное увеличение поражающего 
эффекта живой силы противника. В свою очередь, 
это (в том числе, в условиях несовершенства ока-
зания первой помощи раненым в полевых усло-
виях, а также стационарного лечения) приводило  
к значительному росту числа инвалидов среди тех, 
кто пострадал при участии в боевых действиях.  
По подсчетам исследователей, каждый третий воин 
Русской армии, попадавший в госпиталь, покидал 
его уже не пригодным к военной службе, а ино-
гда и полностью лишенным трудоспособности [1,  
с. 149].

Многие благотворительные организации, воз-
никавшие в годы Первой мировой войны, брали  
на себя заботу об оказании поддержки увечным во-
инам и их семьям [2, c. 628]. Однако требовалось 
создание более продуктивной системы по призре-
нию пострадавших фронтовиков. В открывавшихся 
в городах Российской империи домах инвалидов со-
четалась медицинская и социальная поддержка [3,  
с. 14]. Психологическая помощь увечным воинам 
как самостоятельное направление работы обще-
ственных организаций не было сформировано. 
Этим вопросом занимались медицинские учрежде-
ния. После окончания Первой мировой войны ока-
зание такого вида помощи воинам сошло на нет.

Деятельность организаций по оказанию помощи 
увечным воинам требовала значительных финан-
совых вложений как со стороны местного само-
управления, так и общественности. К 1917 г. про-
блемы увечных воинов приняли острый характер, 
особенно в вопросе трудовой адаптации инвалидов 

[4, с. 42]. В предисловии к работе «Увечные воины» 
общественного деятеля А. В. Тырковой профессор 
М. И. Ростовцев отмечал: «Увечный воин, <…>, 
имеет право на то, чтобы общество и государство 
сделали все возможное, чтобы поднять его мораль-
но и поставить на ноги материально, чтобы вернуть 
ему утерянную трудоспособность, сделать его вновь 
полноценным гражданином и работником» [5, c. 3].

В июне 1917 г. в Петрограде по инициативе ис-
полкома Петроградского Союза увечных воинов 
(СУВ) прошел Всероссийский съезд делегатов увеч-
ных воинов. В его работе приняло участие более  
300 представителей со всей страны [6, c. 3]. На съез-
де обсуждались вопросы, связанные с отношением 
к политической обстановке в стране и идущей во-
йне, экономическим и правовым положениям ин-
валидов войны, призрению сирот воинов, трудовой 
помощи увечным и т.д. Одним из итогов заседаний 
стало принятие решения о формировании Всерос-
сийского СУВ. Устав новой организации был одо-
брен и внесен в реестр обществ Петрограда в июле 
1917 г. Цель деятельности учреждения заключалась 
в объединении всех действовавших на периферии 
СУВ. Основными ячейками являлись волостные 
союзы, которые объединялись в уездные союзы,  
а затем — в единый губернский, который входил 
в состав Всероссийского СУВ с центром в Петро-
граде. На местах союзы должны были оказывать 
содействие по улучшению «...материального, право-
вого и культурного положения своих членов и их 
семейств» [7, с. 2].

Проведение Всероссийского съезда делегатов 
увечных воинов повлияло на принятие 29 июня 
1917 г. Временным правительством Закона «Об 
учреждении Временного Общегосударственного  
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и местных Комитетов помощи военноувечным». Со-
гласно документу, дело помощи инвалидам войны 
должно было находиться в ведении Министерства 
Государственного призрения, при котором образо-
вывался Временный Общегосударственный Коми-
тет помощи военноувечным. В состав учреждения 
входили представители от министерств и ведомств, 
а также различных общественных организаций. 
Больше всего мест — 39 — выделялось Всерос-
сийскому СУВ. Временный Общегосударственный 
Комитет помощи военноувечным должен был за-
ниматься разработкой планов по всесторонней под-
держке инвалидов войны. Оказанием помощи по-
страдавшим фронтовикам на местах должны были 
заниматься органы земского и городского само-
управлений с привлечением членов местных СУВ 
[8, с. 242].

Итоги Всероссийского съезда делегатов увечных 
воинов и законодательная политика Временного 
правительства способствовали повсеместному фор-
мированию учреждений, объединявших инвалидов 
войны. Министерством государственного призре-
ния Временного правительства были разработаны 
«Желательные основания закона о помощи воен-
ноувечным», в которых определялись формы госу-
дарственной поддержки воинам-инвалидам в виде 
выдачи единовременных пособий, обеспечения 
протезами, организации лечения и т.д. [9, с. 136].

С приходом советской власти деятельность Вре-
менного Общегосударственного Комитета помощи 
военноувечным была ликвидирована. Все дела, свя-
занные с оказанием поддержки воинов-инвалидов  
и их семей, перешли в ведение Всероссийского СУВ. 
В январе 1918 г. в Москве прошел Второй съезд 
деятелей Российского общества Красного Креста,  
на котором присутствовали представители от СУВ 
из 22 губерний. На съезде был поднят вопрос  
о созыве Второго Всероссийского съезда делегатов 
увечных воинов, на котором планировалось урегу-
лировать трудности, связанные с передачей иму-
щества ряда ликвидированных учреждений, выра-
боткой плана помощи инвалидам войны, решением 
проблемы безработицы и т.д.

Цель исследования — на примере Алтайского 
губернского Союза увечных воинов раскрыть осо-
бенности формирования и деятельности в услови-
ях Гражданской войны в Сибири общественных  
объединений, оказывавших поддержку инвалидам 
Первой мировой войны

Основная часть. Алтайский губернский Союз 
увечных воинов (АлтгубСУВ) начал свою деятель-
ность 14 апреля 1918 г. в Барнауле. Инициаторами 
его создания выступили А. В. Попов (занял место 
председателя) и управляющий Барнаульского от-
деления Государственного банка И. Н. Лашевич 
(впоследствии — председатель Алтайского губерн-
ского общегосударственного Комитета призрения) 
[10, c. 2]. Формирование организации осуществля-
лось в соответствии с Законом от 29 июня 1917 г.  
«Об учреждении Временного Общегосударственно-
го и местных Комитетов помощи военноувечным»  
и уставом Всероссийского СУВ.

Согласно Уставу АлтгубСУВ, целью деятельности 
организации являлось содействие «… улучшению 
материального, правового и культурного положе-
ния увечных воинов и их семей» [11, л. 7]. Членами 
организации могли стать лица, утратившие полную 
или частичную трудоспособность при прохождении 
воинской службы как на фронте, так и в тылу. По-
мимо этого, вступить в организацию могли сироты 

и вдовы военнослужащих, а также воины, нахо-
дившиеся в отпуске по болезни. С апреля по июнь  
1918 г. в члены АлтгубСУВ вступили 1250 чел. [10, 
c. 3].

Главным органом АлтгубСУВ являлось общее со-
брание его членов, которое созывалось раз в год. 
Делами организации занималось Правление, со-
стоявшее из председателя, товарища председателя, 
двух членов Правления, двух кандидатов, казначея 
и секретаря. Сотрудники Правления получали за-
работную плату. Проверкой отчетности деятельно-
сти Правления занималась Ревизионная комиссия, 
состоявшая из членов АлтгубСУВ. Финансирова-
ние учреждения осуществлялось за счет субсидий  
от правительства, городского и волостных прав-
лений, добровольных пожертвований и доходов  
от предприятий учреждения.

Деятельность АлтгубСУВ распространялась  
на всю территорию Алтайской губернии. К февра-
лю 1919 г. действовало 17 отделений — три уездных 
(в Барнауле, Бийске, Змеиногорске), 10 волостных 
и четыре сельских [11, л. 5]. В своем докладе в Ал-
тайскую губернскую управу АлтгубСУВ отмечал, 
что в губернии число инвалидов войны достига-
ло до 15000 чел. Согласно данным исследователя  
С. В. Косыгиной, население Барнаула в 1918 г. со-
ставляло 67543 чел., а в 1919 г. снизилось до 61690 
чел. [12, л. 74].

В составе губернской организации работал соз-
данный еще 29 августа 1917 г. Бийский уездный 
Союз военноувечных. Силами организации в горо-
де был открыт приют для инвалидов на 10 человек. 
В ноябре 1917 г. совместно с уездной земской упра-
вой и Алтайским горным союзом кооператоров для 
членов Бийского уездного Союза военноувечных 
были организованы курсы по письмоводству, сче-
товодству, земельному и кооперативному делу. Для 
бывших воинов, приезжавших из населенных пун-
ктов уезда в Бийск для обучения, было организова-
но бесплатное проживание. К концу ноября 1917 г. 
курсы окончили свыше 50 чел. [13, с. 4]. 

Одним из направлений деятельности Бийского 
уездного Союза военноувечных стало открытие  
в начале 1918 г. столовой, кофейни, пекарни и би-
льярдной, к работе в которых привлекались инва-
лиды войны. Доход от работы учреждений поступал  
в бюджет организации. Финансовую поддержку 
Бийскому уездному Союзу военноувечных оказы-
вали жители города и уезда, которые принимали 
активное участие в благотворительных сборах ор-
ганизации. 

Таким образом, к весне 1918 г. в Бийском уезд-
ном Союзе военноувечных сформировался опреде-
ленный опыт работы.

Становление АлтгубСУВ проходило в тяжелое 
время. Организация приняла на себя содержание 
хирургического лазарета, учрежденного Барнауль-
ским отделом Российского общества Красного Кре-
ста, и приюта для детей-сирот воинов Алтайской 
губернии, находившегося ранее в ведении Алтай-
ского дамского комитета. Во время вооруженных 
столкновений красноармейцев и белогвардейцев  
в Барнауле в июне 1918 г. хирургический лаза-
рет принимал тяжелораненых воинов и оказывал 
амбулаторную помощь пострадавшим [10, c. 3].  
С установлением власти Временного Сибирского 
правительства лазарет был передан в ведение вос-
становленного в Барнауле отделения Красного Кре-
ста. Патронат над приютом был возвращен Алтай-
скому дамскому комитету.



О
М

С
К

И
Й

  Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  ВЕС

ТН
И

К
. С

ЕРИ
Я

 «О
Б

Щ
ЕС

ТВО
. И

С
ТО

РИ
Я

. С
О

ВРЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ» ТО

М
 7 №

 2  2022
И

С
ТО

РИ
Я

51

В апреле 1918 г. исполкомом Бийского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов в ведение Бийского СУВ был передан ку-
рорт в с. Белокуриха. Еще в 1917 г. за 10000 руб.1 

Бийским уездным Союзом военноувечных был вы-
куплен санаторий, ранее принадлежавший Бийско-
му отделу Сибирского общества больных и ране-
ных воинов и пострадавших от войны. К началу 
сезона, т.е. к 20 мая/2 июня 1918 г. организация 
предприняла ряд мер по обустройству территории 
курорта. Были закуплены металлические ванны для 
процедур. Несмотря на то, что курорт находился  
в ведении Бийского СУВ, все желающие могли 
получить лечение. Бывшие воины, имевшие ме-
дицинские освидетельствования о состоянии здо-
ровья, лечились  бесплатно. Для других лиц цены  
за лечебную ванну были определены в зависимости 
от процедур от 50 коп. до 1 руб. 10 коп. [16, с. 2]. 
Само проживание на съемных квартирах в с. Бе-
локуриха стоило от 10 руб. в месяц. Бийский СУВ 
планировал открыть на курорте столовую. В сезоне 
1918 г. в санатории получили лечение 80 воинов-
инвалидов.

Одной из важнейших задач АлтгубСУВ явля-
лось открытие в городах губернии домов инвалидов  
в форме общежитий с мастерскими при них. Для 
этого требовались значительные денежные сред-
ства. Благодаря добровольным взносам, поступив-
шим в первые месяцы работы организации, удалось 
собрать 44280 руб. Большинство средств было на-
правлено на нужды отделов АлтгубСУВ [10, с. 3]. 

Осенью 1918 г. через Алтайский губернский 
комитет призрения АлтгубСУВ обратился в Алтай-
скую губернскую земскую управу с просьбой вы-
делить средства на устройство домов инвалидов. 
Так, в Барнауле содержание учреждения на 100 чел.  
и мастерских при нем требовало ежемесячно  
5000 руб. В Бийске, Славгороде, Камне и Змеи-
ногорске для заведений на 50 чел. нужно было  
по 2500 руб. ежемесячно. На открытие мастерских 
при домах инвалидов было нужно единовременно 
25000 руб. [17, л. 8–8об.]. Создание таких учрежде-
ний решало проблему трудовой адаптации увечных 
воинов и способствовало их социализации в обще-
стве.

Отсутствие стабильного финансирования не-
гативно отражалось на процессах формирования  
и развития домов инвалидов в губернии. Так, в Бий-
ске в ноябре 1918 г. в таком учреждении пребывало 
всего 15 чел., хотя было много желающих. В горо-
де проживало 300 воинов-инвалидов, а в Бийском 
уезде — 597 [17, л. 13]. В начале весны 1919 г. Бий-
ский СУВ обратился в земскую управу с просьбой 
об ежегодном ассигновании 3000 руб. на содержа-
ние дома инвалидов. На уездном земском собрании 
было принято решение об ежемесячных выплатах 
по 150 руб. «…пока будет существовать приют»,  
но с условием установления контроля над рабо-
той учреждения. Члены Бийского СУВ отказались  
от данного решения, т.к. аренда помещения под 
приют была значительно выше предложенных 
средств [18, с. 4].

В Камне не было создано отделение АлтгубСУВ, 
однако с апреля 1918 г. действовал дом инвалидов. 
Учреждение располагалось в частном доме, арен-
дуемом местной Уездной земской управой. Весной 
1919 г. там проживал всего один человек, а в уезде 
насчитывалось 948 воинов-инвалидов [17, л. 17].

Для расширения источников финансирования 
сотрудники АлтгубСУВ занимались устройством 

различных благотворительных мероприятий. Так, 
1/14 октября 1918 г. в Барнауле состоялась акция 
«День увечного воина». В честь мероприятия про-
шел кружечный сбор с продажей значков. В поме-
щении Народного дома была проведена так назы-
ваемая «американская лотерея-аллегри» с ценными 
призами. Большое участие в организации меро-
приятия приняли начальница казенной женской 
гимназии З. И. Юферова и ученицы гимназии. Чи-
стый сбор «Дня увечного воина» составил 696 руб.  
62 коп. [19, с. 4]. Дополнительные пожертвования 
были внесены Барнаульским кредитным товарище-
ством (2520 руб.), Д. С. Гладковым (300 руб.), жи-
телями с. Рубцовка и пассажирами, следовавшими  
по железной дороге (105 руб. 06 коп.). Все выручен-
ные средства были направлены на закупку инстру-
ментов для мастерских, в которых предполагалось 
обучать фронтовиков-инвалидов. В Барнауле были 
оборудованы сапожная и столярная мастерские. 
Для увечных воинов, обратившихся с заказами  
в столярную мастерскую, действовала скидка в 30 %  
от стоимости заказа [20, с. 4] Сотрудники Барна-
ульского СУВ планировали открытие магазина для 
продажи изготовленных инвалидами изделий (те-
лег, веялок, предметов мебели и т.д.), но для этого 
требовался стартовый капитал.

К февралю 1919 г. в барнаульских мастерских 
работали 25 мастеров и 15 учеников из числа ин-
валидов войны. За период с 1 января по 1 сентября 
1919 г. обучение в сапожной мастерской прошли  
18 чел., а в столярной — 5 чел. [11, л. 25а]. Учени-
ками являлись инвалиды 2-й и 3-й степени увечья. 
Ежемесячная заработная плата инструкторов ма-
стерских составляла 1300–1400 руб., мастеров — 
1000–1200 руб., подмастерьев — 700 руб.2

Действовавший в Барнауле по адресу: ул. 3-я 
Алтайская, № 114, дом инвалидов также принимал 
увечных воинов, приезжавших из удаленных насе-
ленных пунктов для оформления пенсии, лечения  
и т.д. Мужчины не только могли получить место 
временного проживания, но и обеспечивались пи-
танием в столовой АлтгубСУВ. Однако единовре-
менно находиться в доме инвалидов могло не более 
50 чел.

В декабре 1918 г. в Барнауле прошло совеща-
ние под председательством городского головы  
И. Д. Румянцева по вопросу оказания помощи при-
бывавшим из плена русским воинам. Город должен 
был не только принимать бывших военноплен-
ных, но и организовывать их транспортировку до 
мест жительства. Это осуществлялось на средства 
городского общественного управления и уездной 
земской управы, а также за счет натуральной по-
винности населения. На совещании была рассмо-
трена смета АлтгубСУВ на оборудование и содер-
жание в городе питательного пункта, размещение 
бывших военнопленных до времени отправки  
к местам проживания. На открытие учреждения гу-
бернской земской управой было выделено 5000 руб. 
В скором времени питательный пункт на 100 чел. 
начал свою работу. Содержание одного человека  
в сутки составляло 5 руб. Наиболее нуждавших-
ся воинов снабжали одеждой и обувью. За пери-
од с 12 по 25 декабря 1918 г. в пункте побывало  
199 чел. [17, л. 19]. К концу декабря 1918 г. пита-
тельные пункты были организованы в Змеиногор-
ске и на железнодорожных станциях Алейская, Ал-
тайская, Черепаново, Рубцовка, Славгород и Бийск. 
Среди указанных учреждений были распределены 
выделенные МВД четыре вагона с сухарями для раз-
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дачи их бывшим военнопленным. Вскоре питатель-
ные пункты перешли в ведение местных властей, 
а в связи с сокращением потоков бывших военно-
пленных частично свернули свою деятельность.

За 10 месяцев работы учреждения было затраче-
но 54288 руб. [11, л. 5]. В начале 1919 г. оставалась 
актуальной проблема поиска стабильного источни-
ка финансирование для АлтгубСУВ. Основными 
средствами для деятельности организации стали по-
жертвования, поступавшие от местных коммерче-
ских учреждений. Крупные пожертвования предо-
ставили Алтайский Союз кооператоров (25000 руб.), 
Биржевой комитет (15000 руб.), Торговый Дом  
«А. Г. Морозов и сыновья» (10000 руб.), Централь-
ный Кредитный союз (10000 руб.) и т.д. В феврале 
1919 г. АлтгубСУВ обратился в Алтайскую губерн-
скую земскую управу с просьбой выделить 20000 
руб. на неотложные расходы: приобретение 115 
саженей дров и материалов для столярной мастер-
ской. Летом 1919 г. от Союза мелких торговцев  
в кассу организации было передано 2000 руб. [24,  
с. 3]. Весной 1919 г. для расширения путей посту-
пления средств АлтгубСУВ открыл в Барнауле пять 
киосков по продаже различной печатной продук-
ции (в основном периодических изданий) [25, с. 3]. 
Так, еженедельный журнал «Сибиряк-крестьянин» 
можно было приобрести только в этих киосках.

Сотрудники АлтгубСУВ реализовывали различ-
ные формы оказания помощи увечным воинам. 
Весной 1919 г. для инвалидов войны, проживавших  
в Барнауле, были выделены сенокосные участки. 
Желавшие получить наделы должны были обра-
титься в АлтгубСУВ со справками от квартальных 
старост о количестве имевшегося у них скота [26, 
с. 4].

В марте 1919 г. на общем собрании Бийского 
СУВ был поднят вопрос о деятельности белоку-
рихинского курорта в новом сезоне. Постройки  
и имущество предлагалось сдать в аренду с усло-
вием, что лечение воинов-инвалидов в санатории 
будет осуществляться бесплатно. Бийский СУВ пла-
нировал изменить внешний вид объектов санатория 
и осуществить перестройку их «… по примеру ку-
рортов южной России» [27, c. 3].

Согласно распоряжению МВД от 11 апреля 1919 г.,  
лечение на сибирских курортах увечных воинов 
должно было осуществляться за счет правительства. 
Желающим поправить здоровье следовало направ-
лять заявления вместе с медицинскими освидетель-
ствованиями в губернский попечительный совет 
или в отдел призрения. Затем все документы пере-
давались в отдел призрения МВД, который опреде-
лял подходящий заболеванию курорт и сроки лече-
ния. Однако на этом пути встречались препятствия. 
Так, в июне 1919 г. в газете «Алтайская мысль» 
было помещено обращение АлтгубСУВ к жителям 
губернии с просьбой оказать содействие инвалиду 
войны Леонтию Щеголькову, который не мог само-
стоятельно передвигаться и частично потерял слух. 
Он направлял прошения в различные государствен-
ные органы, но так и не смог добиться лечения  
на курорте за казенный счет [28, с. 3]. Положение 
воина-инвалида не оставило равнодушными жите-
лей губернии, и спустя два дня после публикации 
обращения в редакцию газеты «Алтайская мысли» 
были присланы пожертвования на общую сумму  
в 150 руб. для передачи их через АлтгубСУВ Л. Ще-
голькову на лечение.

Перед началом сезона белокурихинский курорт 
был реквизирован военным ведомством, лечение 

воинов-инвалидов в 1919 г. там не осуществлялось. 
Во избежание подобной ситуации в будущем Бий-
ский СУВ принял решение приобрести в Бийском 
уезде заимку для устройства специального санато-
рия для увечных.

Некоторые направления деятельности отделе-
ний АлтгубСУВ не оправдали возложенных на них 
надежд. Так, весной 1919 г. Бийским СУВ было 
принято решение о закрытии столовой. Несмотря 
на широкий ассортимент блюд (преимущественно 
мясных и рыбных) в меню, столовая не пользова-
лась популярностью у горожан из-за высоких цен. 
В марте 1919 г. на этой почве произошел конфликт 
между сотрудниками столовой и клиентом, кото-
рый представился начальником милиции второго 
участка. Недовольный посетитель высказался за за-
крытие не только столовой, но и Бийского СУВ [29,  
с. 4].

Летом 1919 г. Алтайская губернская земская 
управа обратилась в отдел призрения МВД с хода-
тайством о выделении субсидий АлтгубСУВ в раз-
мере 50000 руб. на «… расходы по содержанию убе-
жища для инвалидов, мастерских и общежитий при 
них» [11, л. 9]. Члены управы осмотрели учрежде-
ния АлтгубСУВ и сочли деятельность организации 
«… безусловно полезной и заслуживающей все-
мерной поддержки со стороны государства...» [11,  
л. 1]. Предоставление субсидий регламентировалось 
принятым 14 апреля 1919 г. «Положением о призре-
нии увечных воинов и их семей». Согласно пунктам  
6 и 14 Положения, выплаты пенсий увечным вои-
нам, находившимся в «...учреждениях общественно-
го призрения», а также обучавшимся в мастерских 
или иных трудовых учреждениях, сокращались [30, 
c. 1]. Таким образом, увеличивалась роль обще-
ственных организаций в поддержке инвалидов, что
требовало значительных финансовых вложений.

По подсчетам АлтгубСУВ содержание 25 человек 
в мастерских обходилось ежемесячно в 10000 руб. 
Основные траты шли на пищевое довольствие со-
трудников — мастеров и учеников [11, л. 20].

В августе 1919 г. ходатайство на получение 50000 
руб. от МВД было одобрено. Эти средства плани-
ровалось направить на закупку мебели для обще-
жития, заготовку материалов и оборудования сто-
лярной и сапожной мастерских при Барнаульском 
СУВ, а также на открытие кузнечной мастерской 
[31, с. 4]. Денежные средства были переведены  
в Алтайскую губернскую земскую управу в кон-
це сентября 1919 г. с последующей передачей их  
в АлтгубСУВ.

В начале 1920 г., с утверждением советской вла-
сти в губернии, учреждения АлтгубСУВа перешли 
в ведение Алтайского губернского отдела социаль-
ного обеспечения и его местных представительств. 
Дом инвалидов войны в Барнауле стал именоваться 
«Домом инвалидов № 2». Помощь пострадавшим 
фронтовикам была сосредоточена на решении про-
блем их трудоустройства. Предполагалась дальней-
шая поддержка действовавших мастерских Алт-
губСУВа, а также открытие новых, «… чтобы дать 
возможность увечным воинам, по мере сил физи-
ческих и умственных, приносить пользу государ-
ству» [32, с. 2]. В феврале 1920 г. в барнаульских 
мастерских работало 17 чел. [33, л. 107]. Помимо де-
ятельности сапожной и столярной мастерских, вы-
явлены упоминания о работе при «Доме инвалидов 
№ 2» протезной мастерской. Однако конкретная 
информация о данном учреждении пока не обнару- 
жена.
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Заключение. Создание АлтгубСУВ стало реак-
цией местной общественности на то положение, 
в котором оказались инвалиды Первой мировой  
войны — социально не защищённые граждане, 
нуждавшиеся во всесторонней поддержке. Прак-
тика открытия отделений СУВ распространилась 
еще в дореволюционный период, что позволило, не-
взирая на тяжелые условия разразившейся Граж-
данской войны, достаточно успешно применить 
накопленный опыт по адаптации увечных воинов. 
Устройство жизни этих людей в Алтайской губер-
нии имело характер решения насущной проблемы3. 
Сталкиваясь с типовыми для тех лет проблемами 
(прежде всего, нехваткой финансирования), сотруд-
ники АлтгубСУВ смогли сформировать не только 
направления работы с инвалидами войны, но, что 
особенно важно, — наладить диалог с местной вла-
стью. Все это привело, несмотря на условия раз-
рухи, к реализации конкретных мер на практике. 
Пусть эти действия не решали проблему в полном 
объеме в масштабах губернии, однако описанные  
в исследовании итоги уверенно можно считать до-
стижением и социальным торжеством идеи гума-
низма над войной.

Обращение к теме деятельности АлтгубСУВ дает 
возможность углубленного рассмотрения проблемы 
интегрированности инвалидов Первой мировой во-
йны в сложившиеся исторические реалии. Исследо-
вание наглядно демонстрирует, что в условиях Граж-
данской войны помощь от правительства бывшим 
участникам мирового конфликта, в силу сложивших-
ся обстоятельств, отодвигалась на второй план. Вся 
инициатива перешла к общественным организаци-
ям. Деятельность АлтгубСУВ не является единичным 
примером работы СУВ в сибирском регионе. Подоб-
ные учреждения действовали и в других населенных 
пунктах, что дает перспективу дальнейшего исследо-
вания и возможности более масштабного рассмотре-
ния вопроса деятельности СУВ.
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Примечания

1 При общей оценке объемов государственной и обще-

ственной поддержки, выраженной в конкретных денежных 

суммах, следует помнить, что в годы Революции и Граждан-

ской войны повсеместно денежное обращение было крайне 

нестабильным [см. подр.: 14]. Эмиссии «съедала» галопирую-

щая инфляция; а сами деньги не имели реального обеспечения 

[Об этом, в том числе, о ситуации в Алтайской губернии см. 

подр.: 15].
2 Такое жалование можно назвать весьма неплохим. Так, 

например, от 1000 до 1400 руб. (без учета оплаты жилья  

и стола) получали служащие 1–2 разрядов в городской управе 

в белом «столичном» Омске [21, с. 44]. Согласно материалам 

сибирской периодической печати, в январе 1919 г. прожиточ-

ный минимум в Омске составлял 262 руб. 56 коп., а в июне —  

520 руб. 42 коп. В Барнауле в июне 1919 г. прожиточный ми-

нимум был 409 руб. 80 коп. [22, с. 3; 23, с. 4]. 
3 В Алтайской губернии благотворительность, связанная 

с оказанием помощи увечным воинам, не позиционировалась 

с формированием политического имиджа, как это было, на-

пример, в антибольшевистском Омске. Здесь ярким примером 

можно назвать деятельность Марии Александровны Гриши-

ной-Алмазовой [см. подр. 34–35].
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ALTAI PROVINCIAL UNION 
OF WAR CRIPPLED (1918–1920)
The development of charity in Russia is increasingly reflected in contemporary 
Russian historiography. The military-revolutionary period of 1914–1920, associated 
with large-scale social cataclysms, in this respect it is especially relevant. The study 
of regional specifics is important for the disclosure of the problem. The purpose 
of the study is to reveal, using the example of the Altai provincial of war crippled 
(AlthrovUC), the peculiarities of the formation and activity of public associations 
under the conditions of the Russian Civil War in Siberia that provided support 
to disabled people of the First World War (training, employment, social care 
and adaptation, etc.). The source base of the work is the unpublished sources 
from the collections of the State Archives of the Altai Territory and materials 
of the West Siberian press, which are first introduced into scientific circulation. 
The anthropological approach and the theory of social adaptation became the 
methodological basis of the work. The author concludes that, despite the difficult 
conditions of the Russian Civil War (general financial and social crisis), AlthrovUC 
employees made a significant contribution to supporting the disabled of the First 
World War.

Keywords: social adjustment, First World War, Russian Civil War, rehabilitation of 
military men, war cripples, rest house, employment rehabilitation, Altai province.
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