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и отношение к своему делу жизни, свидетелями чего были не только 

его современники, но в чем продолжают убеждаться исследователи и 

сейчас. 
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Увековечивание памяти об участниках  

русско-японской войны (1904-1905 гг.) на Урале 
 

Русско-японская война 1904-1905 гг. продолжалась полтора года и 

унесла немало жизней граждан России. После окончания войны в 

различных частях Российской империи началась деятельность по 

увековечиванию памяти жертв этой войны. В эту деятельность 
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включились и жители Урала. 

В Екатеринбурге семья Дмитриевых оставила о себе память 

самого различного рода; братья Дмитриевы были известны как 

владельцы торговой фирмы и купеческих особняков. Не забыто имя 

геройски погибшего в Русско-японскую войну Павла Михайловича 

Дмитриева, служившего на миноносце «Страшный». Именем 

инженер-механика П.М. Дмитриева был назван миноносец, 

спущенный на воду в 1906 г. и вошедший в состав Балтийской 

эскадры.  

Друзья по Екатеринбургскому реальному училищу и Московскому 

высшему техническому откликнулись на гибель Павла Дмитриева. В 

Бюллетене Политехнического общества за 1905 г. было опубликовано 

обращение выпускников МВТУ к профессору П. К. Худякову: 

«Глубокоуважаемый Петр Кондратьевич! Группа товарищей, желая 

увековечить память безвременно погибшего геройской смертью на 

миноносце «Страшный» нашего товарища инженера-механика П.М. 

Дмитриева, обращается к Вам с почтительной просьбой приложить 

Вашу неутомимую энергию для образования фонда имени погибшего. 

Товарищам-инициаторам было бы желательно, чтобы проценты с 

собранного фонда шли на воспитание и образование детей наших 

недостаточных товарищей-техников по назначению 

Политехнического общества. Мы полагаем, что такое назначение 

будет наиболее целесообразно, так как Павел Михайлович вступил на 

миноносец добровольно, заменив собою семейного человека». 

Письмо подписали 38 выпускников МВТУ (1). 

В феврале 1906 года была учреждена стипендия им. Инженера-

механика Павла Михайловича Дмитриева при Екатеринбургском 

Александровском реальном училище в размере 500 рублей (2). 

Пятнадцать лет существовала в г. Екатеринбурге бесплатная 

народная читальня сестер Дмитриевых. В 1905 г. Наталья 

Михайловна с детьми и Мария Михайловна Дмитриевы поселились 

вместе и больше уже не расставались. Жили они в доме, 

приобретенном Павлом Михайловичем, и завещанном им перед 

уходом на фронт незамужней сестре Марии. Именно дому на углу 

Сухаревской и Болотной улиц [ныне улицы Чайковского и 

Большакова] суждено было стать светлым очагом просвещения для 

рабочей окраины старого Екатеринбурга. Первого октября 1906 г. 

Мария Михайловна открыла первую в Екатеринбурге бесплатную 

общедоступную библиотеку и назвала ее именем погибшего брата (3). 
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Журналист-путешественник Евгений Потоков (Половинкин) в 

газете «Зауральский край» упоминает о местоположении этой 

народной библиотеки: «где-то на Сухаревской… миновал Царский 

мост, перешел «лавы» через Исеть и попал в рабочий квартал. Там 

она и расположена!» (4). Евгений Половинкин пишет, что Библиотека 

существует девятый год. Стоит на том месте, где она более всего 

нужна: на окраине, в рабочем квартале, поблизости от фабрики 

братьев Макаровых, завода Давыдова и других больших и мелких 

промышленных предприятий.  

Еще одной формой увековечивания памяти о воинах-уральцах 

стало возведение часовен и памятников, как на Южном, так и на 

Среднем Урале. 

Многие из них были впоследствии разрушены, но, например, в 

Челябинской области сохранилось три памятника погибшим в годы 

Русско-японской войны и одна часовня.  

В селе Миасском (Красноармейский район) памятник из цельного 

камня с высеченными на нем именами 76 казаков в 1930 г. пытались 

разрушить, но смогли лишь повредить. В 1967 г. его восстановили и 

частично отреставрировали. В городе Юрюзань (Катав-Ивановский 

район) часовня, построенная на народные пожертвования, ныне 

находится в центральной части кладбища. Она представляет собой 

беседку на четырех опорных чугунных столбах. Верх беседки 

шатровый, четырехскатный, крыт железом. За годы советской власти 

были утрачены крест и ажурная чугунная ограда. В конце 1990-х 

годов часовню отреставрировали. В селе Степном (Троицкий район) 

был сооружен на народные деньги монумент в виде оштукатуренной 

колонны с железной крышей и крестом. В 1990 году была 

восстановлена  доска с надписью: «Землякам-казакам, погибшим в 

Русско-японской войне» (5).  

В селе Травники (Чебаркульский район) монумент представляет 

собой квадратную пирамиду, состоящую из двух гранитных блоков. 

На гранях верхнего блока, имеющих вид креста, выбиты фамилии, 

имена и воинские звания участвовавших в войне казаков станицы 

Травниковской оренбургского казачьего войска - всего 181 человек. 

Венчала сооружение бронзовая фигура Георгия Победоносца с копьем 

в руке. Надпись гласит: «Сия колонна построена в 1910 г. в память 

павших чинов Травниковской станицы в войну с Японией  1904-1905 

гг. и в честь выхода станичников с 11 полком на театр войны. Сия 

колонна открыта 4 июля 1910 г. в царствование императора Николая 
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II» (6).  

Среди сохранившихся памятников материальной культуры начала 

XX в. можно выделить монумент в городе Шадринск Курганской 

области. По словам коренных шадринцев, в том числе и бывшего 

работника Отдела культуры города А.М. Бритвина, на старом 

заброшенном кладбище есть монумент-памятник с высеченными 

именами воинов, как Русско-японской войны, так и Первой мировой 

войны. 

В Журнале Пермского губернского земского собрания в 1908 г., 

есть сообщение о «разрешение тарелочного сбора в пользу комитета, 

состоящего под покровительством Императрицы Александры 

Федоровны и Великой Княгини Ольги Александровны для 

сооружения храма в память доблестно павших в минувшую войну 

русским войнам сухопутной армии и для устройства и поддержки в 

должном порядке мест погребения их останков» (7).  

В Хронике за 1909 г. в Журнале Пермского губернского земского 

собрания есть сообщение о сборе средств на сооружение памятника 

павшим воинам в годы русско-японской войны: «Земский комитет, 

под председательством Великой Княгини Ольги Александровны 

озабочен поиском средств на сооружение достойного памятника 

воинам, павшим на поле брани в Русско-японскую войну…. 

Губернское земство пожертвовало свыше 1,5 млн. руб. на дело 

призрение семей воинов, сражавшихся с японцами. На памятник 

воинам, павшим в войну с Японией, собрание ассигновало 10000 

руб.» (8). 

В 1909 г. в Екатеринбургской епархии было опубликовано 

постановление «О производстве 21/22 октября 1910 г. церковного 

сбора на сооружение храма в память моряков, погибших в войну с 

Японией» (9), данное решение чуть позже нашло отражение в 

деятельности Пермской губернии: «Высочайшее разрешение о сборе 

пожертвований на постройку храма в память морякам, павшим в 

Цусимском и других боях» (10).  

Но, к сожалению, данные постановления были лишь на бумаге, и 

до сегодняшнего дня в литературе нет сведений, касающиеся 

постройки памятника или часовенки в память о воинах-уральцах 

времен Русско-японской войны, а также Первой мировой войны.  

Еще одной страницей, связанной с Русско-японской войной, стало 

учреждение стипендий для вспомоществования бедных учащихся. 

Совет Каслинской женской второстепенной школы уже в июне 1905 г. 
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заявил, что в общежитии при школе имеются 4 стипендии для детей 

воинов, убитых или умерших от ран полученных на войне с Японией. 

Две из этих стипендий с полным содержанием и 2 с половиной (11). 

Интересно, что планировалась выдача стипендии им. генерал-

лейтенанта Линевича. В «Отчёте Екатеринбургской Городской 

Управы о движении денежных средств, капиталов и имущества г. 

Екатеринбурга» за 1907 г., в статье «Городской запасной и 

специальный капитал и депозиты» появилась информация, что 

осуществлен «Приход сумм, пожертвованных А.А. Левицким на 

учреждение стипендии во 2-й Екатеринбургской женской гимназии 

(12) им. генерал-адъютанта Линевича (13). 

Статья 1. В 1907 г. пожертвовано г. Левицким наличными 

деньгами – 1000 руб. Статья 2. Купленными %% (процентными – авт.) 

бумагами за счет наличных сумм капитала – 1300 руб. Всего – 2300 

руб.» (14). В статьях «Расход» данные средства не были истрачены в 

1907 г., и перенесены в качества баланса капитала на следующий год. 

В отчетах Екатеринбургской Городской управы за 1908-1914 гг. в 

статьях «Приход и расход Городского запасного  и специального 

капитала и депозитов» отсутствуют как приход, так и расход средств 

бюджета на выдачу данной стипендии. Так, как вообще отсутствуют 

данная статья. И возникает вопрос: на какие нужды ушли 2300 руб. 

господина А.А. Левицкого? 

Еще одним сюжетом по увековечиванию памяти о прошедшей 

войне с Японией стало переименование железнодорожной станции. 

Краевед В. Синцов в газете «Военный железнодорожник» отметил: 

«В Прикамье есть железнодорожная станция Верещагино. Она 

названа в память о Василии Васильевиче Верещагине – выдающемся 

художнике-баталисте…. Ранее эта станция называлась Вознесенское. 

В феврале 1904 г. на ней был отцеплен для ремонта служебный вагон 

вице-адмирала С.О. Макарова, с которым следовал на Дальний 

Восток художник Верещагин. Во время вынужденной остановки он 

рисовал мобилизованных на войну с Японией местных крестьян. 

Сделанные этюды должны были послужить созданию будущих 

картин. 31 марта 1914 г., через 10 лет после трагической гибели 

художника маленькая станция стала носить имя Верещагина. Позднее 

рядом с ней вырос город Верещагино – центр крупного 

сельскохозяйственного района Пермской области» (15).  

Русско-японская война оставила след в сердцах воинов-уральцев 

и членов их семей, а также  в увековечивалась в памятниках 
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материальной культуры и надежде, что память о героях далекой 

войны сохраняется и будет сохраняться в последующих поколениях. 
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