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Аннотация. В статье содержится характеристика разнообразной деятельности женщин Воронежской гу-

бернии в области здравоохранения, социального попечительства и благотворительности, организации дет-

ских заведений и санитарного просветительства, осуществлявшейся в конце XIX – начале XX вв. На основе 

анализа опубликованных и архивных делопроизводственных и статистических материалов, периодической 

печати, воспоминаний исследуются основные направления, формы и результаты участия женщин в обще-

ственно значимой работе. В статье выявляется роль конкретных воронежских женщин в оказании медицин-

ской помощи населению, распространении санитарных знаний, создании детских яслей, садов и приютов.  
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Введение© 

Во второй половине XIX в. в России наблюдалась 

существенная активизация общественной жизни, 

вызванная в первую очередь отменой крепостного 

права и осуществлением целого ряда других преоб-

разований, получивших название «великих ре-

форм». Открывались новые возможности и сферы об-

щественно значимой деятельности, в которую, 

наряду с мужчинами, стали включаться женщины. 

Они сыграли важную роль в развитии медицины, со-

здании разного рода благотворительных, попечи-

тельских, просветительских организаций и учрежде-

ний, призванных оказать содействие в охране народ-

ного, а также детского здоровья. Женщины приняли 

посильное участие в развертывании работы земских 

учреждений, созданных в ходе реализации земской 

реформы 1864 г. Как известно, в ведении земств 

находились губернские больницы, акушерские и 

фельдшерские школы, учреждения трудового пре-

зрения, богадельни, дневные ясли-приюты, лечебно-

продовольственные пункты, участковые санитарные 
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попечительства. В работе всех этих заведений в той 

или иной мере участвовали женщины. Земства фи-

нансировали мероприятия по школьно-санитарному 

надзору и просвещению, охране материнства и дет-

ства, борьбе с эпидемиями. В стране, включая Воро-

нежскую губернию, получила развитие деятельность 

многочисленных общественных организаций и част-

ных лиц, в первую очередь в области «охраны народ-

ного здравия», которая явилась важной сферой при-

ложения усилий для женщин, представлявших раз-

личные сословия. Данное исследование направлено 

на выявление исторического опыта трудовой дея-

тельности женщин в области здравоохранения, став-

шей важным фактором развития общественной и 

культурной жизни Воронежской губернии в конце 

XIX – начале XX вв. 

Результаты 

Одной из своих важных задач органы земского 

самоуправления считали организацию широкой ме-

дицинской помощи всем слоям населения. Первые 

земские учреждения, занимавшиеся этим серьезным 
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делом, в Воронежской губернии были открыты в 

1865 г. Появилась они «по собственному почину зем-

ских людей в их заботе о здоровье народа, построены 

были на принципах общественной службы» [1].  

Судя по имеющимся источникам, в начале 1890-

х гг. женщины-врачи пока еще были редкостью в Во-

ронежской губернии, очевидно, сказывалось отсут-

ствие возможности получения высшего медицин-

ского образования в России. Первая русская жен-

щина-врач Надежда Прокофьевна Суслова в 1867 г. 

окончила университет в Цюрихе, получив степень 

доктора медицины. В России она смогла получить 

только свидетельство на право заниматься врачебной 

практикой. В 1874 г. две женщины: жена кандидата 

естественных наук Яковлева и жена студента Санкт-

Петербургской медико-хирургической академии 

Пружанская, получившие в Цюрихе дипломы, под-

тверждающие степень доктора медицины, хирургии 

и акушерства, вернувшись в Россию, вынуждены 

были сдавать экзамены со слушательницами курсов 

ученых акушерок. Впервые степень доктора меди-

цины получила в России Варвара Александровна Ка-

шеварова в 1876 г. [2, с. 469, 492, 562]. В 1903 г. из 

17656 гражданских врачей в России было всего  

711 женщин (4 %) [3, с. 17]. 

Первые женщины-врачи Воронежской губернии 

также получили образование за границей. Л.Н. Хру-

щева (Ровнева) училась в Швейцарии, А.А. Ростов-

цева ‒ в Германии, доктор медицины С.С. Жолкова 

окончила Бернский университет, земский врач  

Е.В. Сперанская-Берлинерблау – университет  

в Цюрихе.  

Самоотверженные женщины стремились быть по-

лезными обществу и в тоже время стремились утвер-

диться в своей независимости. Женщинам-врачам, 

преодолевая предубеждение против них коллег-муж-

чин и пациентов, пришлось приложить немалые уси-

лия для того, чтобы их включили в существовавший 

тогда список врачей. Конфликтные случаи не-

сколько раз выносились на обсуждение на совеща-

ниях. Врач А.К. Четверикова сообщала, что, прибыв 

в Ивановский участок, столкнулась с ненормаль-

ными условиями работы, не могла принять имуще-

ство, так как фельдшер Иванов отказался его сдавать 

[4, с. 490]. 

Жизнь земского врача была тяжела в бытовом 

плане даже для мужчин. В своих воспоминаниях 

врач А.А. Романов, приехав в село в 1891 г., так 

описывал быт земского врача поразившею его упро-

щенностью: «Маленький домик по наружному виду 

мало чем отличался от деревенской избы. Обстановка 

главной комнаты состояла из рояля, нескольких вен-

ских стульев и стола, в другой комнате помещалась 

спальня, она же детская, а третья крошечная ком-

ната служила кухней» [5, с. 162–165].  

В 1871 г. появилось «Высочайшее повеление 

всеми средствами содействовать распространению 

акушерских и фельдшерских курсов», женщинам 

разрешили работать фельдшерицами, в аптеках, за-

ниматься оспопрививанием. Еще за год до этого в Во-

ронежской губернии в 1870 г. при земской больнице 

была открыта школа акушерок. Земство Воронеж-

ской губернии в первую очередь стремилось увели-

чить младший медицинский персонал, так как эти 

люди могли скорее найти общий язык с недоверчиво 

относящимся ко всему новому сельским населением. 

В 1897 г. в Воронежской губернии появилась жен-

ская фельдшерская школа с 3-х годичным сроком 

обучения. В 1904 г. за 7 лет работы было сделано 5 

выпусков, причем из 303 человек, поступивших в 

школу, закончить её смогли 72 человека. Самая 

большая убыль наблюдалась в течение 1 года обуче-

ния, что естественно, ведь происходило знакомство 

со сложной специальностью. Из окончивших школу 

только 40 % работали фельдшерицами в земских 

учреждениях. Данный результат в работе учебного 

заведения считался положительным, признавалось, 

что школа оправдала возлагавшиеся на нее надежды, 

так как кто-то из выпускниц оказывал в летнее 

время благотворительную помощь крестьянам, кто-

то шел служить не в земские лечебные заведения, а 

некоторые уехали работать в другие губернии  

[6, с. 278]. 

Женщины принимали участие в совещаниях вра-

чей и земских деятелей, участвуя в обсуждениях жи-

вотрепещущих проблем в качестве членов и пригла-

шенных гостей. В отчетах и протоколах заседаний 

врачей обязательно подчеркивалось, что присутство-

вала женщина-врач. Положение стало меняться с 

началом русско-японской войны. В 1904 г. женщины 

Т.Г. Вашкевич, С.П. Дейч, А.А. Пуле, Е. Рубцова-

Левитская, Е.И. Краевская, А.В. Колосова, Е.Е. Бо-

гоявленская, А.В. Чернова заменили докторов-муж-

чин, ушедших на войну. На должность санитарных 

врачей были назначены М.В. Сиземская, О.М. Хом-

ская, А.А. Литвинова, М.О. Шпекторова [7; 8].  

В 1913 г. в Воронежской губернии работало  

250 врачей, из них 28 женщин. В документах сове-

щаний врачей и земских деятелей женщины-врачи 

специально уже не выделялись, что говорило об их 

утвердившемся положении. Немало воронежских 

женщин трудилось в лазаретах. Во время русско-

японской войны А.Н. Антаева была единственной 

женщиной, занимающей должность уполномочен-

ного земского санитарного отряда на Дальнем Во-

стоке. О ее самоотверженной деятельности на войне 

оставили воспоминания полковник М. Грулев, инже-

нер, писатель и путешественник Н.Г. Гарин-Михай-

ловский [9, с. 91; 10, с. 256]. 

Постепенно женщины все активнее включались в 

общественную работу. Постоянным секретарем сове-

щания санитарных врачей Воронежского губерн-

ского земства становится врач А.Д. Ткачева.  

Т.Г. Вашкевич была отправлена земством в коман-

дировку в Берлин, Гамбург, Дрезден для ознакомле-

ния с достижениями европейской медицины. 

Женщины-врачи и фельдшерицы публиковали 

отчеты и исследования в различных областях меди-

цины и социального надзора за населением.  

Т.Г. Вашкевич-Кожевникова являлась автором 

«Кратких статистических обзоров положения и дея-

тельности земско-медицинской организации Воро-

нежской губернии» за 1913–1914 гг. А.А. Ткачева 

опубликовала «Краткие обзоры положения и дея-

тельности земских медицинских организаций Воро-

нежской губернии в 1912 г.». Эпидемический врач 

Н.М. Гужовская-Соколова рассказала о своей прак-

тике в статье «О сыпной эпидемии в Докторовском 

участке Задонского уезда». Фельдшерица А.А. Дура-
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сова отчиталась о деятельности Рядновского ле-

чебно-продовольственного пункта для богомольцев в 

1915 г. 

Во время Первой мировой войны больше поло-

вины земских врачей призвали на фронт. Из  

129 докторов на месте в регионе оставалось 62,  

из 205 фельдшеров – 74 [11, с. 170]. В этот период 

самое активное участие в земской работе Воронеж-

ской губернии принимали женщины-врачи: А.А. Ро-

стовцева, Е.В. Городнянская, С. Дейч, С.С. Жолкова, 

А.В. Квятковская, З.Г. Грушецкая, А.Д. Ткачева, 

Е.В. Сперанская-Берлинерблау и др. Первостепенное 

место в их деятельности занимала охрана материн-

ства и детства.  

Низкий образовательный уровень и экономиче-

ская бедность населения способствовали тому, что в 

Воронежской губернии детская смертность была зна-

чительно выше средней по России. Для предотвра-

щения роста числа различных заболеваний во время 

летних полевых работ создавались детские учрежде-

ния – ясли-приюты. Средства на них выделялись 

земствами, общественными организациями и част-

ными лицами. Заведование и руководство яслями за 

небольшую плату или бесплатно осуществляли почти 

исключительно учительницы и фельдшерицы. 

Инициатива организации летних яслей-приютов 

в Воронежской губернии принадлежала земскому 

врачу Александре Александровне Ростовцевой. В 

1897 г. на средства уездного земства она организо-

вала ясли в с. Березовка (Муромка). В 1898 г. подоб-

ные учреждения получили в губернии более широкое 

распространение, чему способствовал недород хлебов 

и рост различных заболеваний. В Воронежской гу-

бернии была создана целая сеть яслей при непосред-

ственном участии женщин-благотворительниц дво-

рянского сословия: О.Н. Звегинцевой (Сталь фон 

Гольштейн), жены предводителя дворянства Воро-

нежской губернии Н.А. Звегинцева; Ю.И. Шурино-

вой, жены статского советника, предводителя дво-

рянства Богучарского уезда Н.А. Шуринова;  

Л.К. Сухановой-Подколзиной, жены землевладельца 

Б.Г. Суханова-Подколзина.  

Благотворительностью занимались женщины раз-

ного достатка и образования в Воронеже, уездных го-

родах и в сельской местности. В с. Ивановка Воро-

нежского уезда заведовала яслями учительница при-

ходской школы А.П. Новгородова, ей помогала  

С.А. Рязанова (жена врача). В с. Малая Покровка 

Землянского уезда организацией яслей занималась 

княгиня Мария Николаевна Сумбатова, жена князя 

А.И. Сумбатова-Южина, известного актера, драма-

турга и театрального деятеля. Во время голода она 

помогала крестьянам деньгами и продуктами, мате-

риально поддерживала погорельцев. В с. Рамонь Но-

вохоперского уезда землевладелица Мария Ивановна 

Тржасковская, жена В.А. Тржасковского (предводи-

теля Новохоперского дворянства) занималась 

устройством яслей на деньги губернского земства. 

На частные средства содержались ясли Е.И. Кеп-

пен; Е.Г. Савельевой – жены уездного предводителя 

дворянства Задонского уезда А.А. Савельева; кня-

гини Н. Барятинской. Большое материальное содей-

ствие было оказано организациям Е.Н. Чоколовой, 

Л.К. Сухановой, Е.И. Анциферовой. В с. Богуслове 

Коротоякского уезда устройством и заведованием яс-

лей занималась местная землевладелица Л.Н. Ров-

нева (Хрущова), жена математика А.Г. Хрущова, 

гласного Воронежского губернского земского собра-

ния, председателя местной уездной земской управы, 

члена Временного правительства, товарища мини-

стра земледелия, а затем финансов. М.Н. Хрущова 

(Лидерс), учительница местной школы, жена врача 

К.Г. Хрущова руководила организацией яслей в де-

ревне Новоуспенской Касторской волости Землян-

ского уезда. 

В селе Рогачевке Воронежского уезда заведование 

яслями было по дням и часам распределено между 

группой женщин: студентка С.С. Тихонова, врач  

Л. Дорошевская, фельдшерицы-акушерки Е.Н. Ка-

бельская и В.И. Аникеева, жена священника Е. Мит-

рофанова, жена священника Е.Д. Резанова, ее дочь-

гимназистка О.М. Резанова, учительница А.С. Гедо-

виус. В селе Росташевке безвозмездно заведовала яс-

лями учительница Е.М. Пономарева. В сл. Иващен-

ково Бирюченского уезда заведовала яслями  

А.С. Рацкевич, жена земского врача М.А. Рацкевича 

[12, с. 109]. 

Опыт устройства яслей-приютов был использован 

для организации более широкой системы дошколь-

ных учреждений. Знаменательно, что А.А. Ростов-

цева, организатор первых яслей в Воронежской гу-

бернии, являясь председателем Воронежского обще-

ства народных университетов, предложила устраи-

вать детские площадки в садах и парках города [13, 

л. 202]. В 1913 г. 3 летние площадки были устроены 

в саду Шуриновой, сл. Троицкой, на Придаче. Зимой 

в доме Общества народных университетов для детей 

устраивались экскурсии, кружки, спектакли, елки. 

В докладе Воронежской управы Воронежскому 

губернскому земскому собранию в рамках сессии 

1916 г. о дошкольном образовании отмечалось, что 

деревня нуждается в учреждениях подобного харак-

тера. Необходимость дошкольного образования обос-

новывалась тем, что начальная школа не давала до-

статочных знаний, процент окончивших ее был не-

значителен, так как с раннего возраста дети исполь-

зовались на земледельческих и домашних работах. 

Постоянные и летние детские сады увеличивали 

число обучения с 4 до 6 лет. Развитие ребенка в та-

ких учреждениях достигалось правильной организа-

цией: беседами, экскурсиями, пением, ручным тру-

дом [14, л. 202, 287, 322].  

Больше всего летних учреждений дошкольного 

характера было открыто в Валуйском, Воронежском, 

Острогожском уездах, которые разделялись на 2 

вида. В Валуйском и Острогожском уездах преобла-

дали дошкольные учреждения типа городских пло-

щадок, где на первом месте находилось физическое 

воспитание. В Воронежском уезде летние школы 

имели вид приготовительных классов начальной 

школы. Летом 1917 г. Отделом народного образова-

ния Воронежской земской управы летние подготови-

тельные школы были устроены при 28 образователь-

ных учреждениях [15, л. 9]. 

В неурожайные годы приходилось усиливать ра-

боту земской врачебно-санитарной организации, 

принимать меры для борьбы с развивающимися на 

почве недоедания эпидемическими заболеваниями. 
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Самое активное участие женщины принимали в ор-

ганизации столовых в период ликвидации послед-

ствий неурожаев 1891–1892 гг. и 1905–1906 гг. Луч-

шие люди России того далекого времени участвовали 

в общественной работе. В Рязанской губернии 

устройством столовых занимался писатель Л.Н. Тол-

стой, указывая, что голод – не случайная неприят-

ность, происшедшая от неурожая, а неизбежное, по-

стоянное бедствие, так как крестьяне доведены до 

крайней нужды и разорения. 

Средства для ликвидации последствий неурожая 

поступали от правительства, от губернского земства, 

от благотворительных организаций и частных лиц. 

В декабре – мае 1905 г. организацией столовых для 

детей и стариков занимались Ю.Ф. Рябова,  

Л.И. Хрущова, В.Ф. Клочкова. В 1906 г. врачом Еле-

ной Васильевной Городнянской были открыты столо-

вые в 6 селах. В с. Старая Ведуга 4 отделения столо-

вой организовала заведующая Наталия Алексан-

дровна Фидлер (в замужестве Штуцер), жена микро-

биолога и эпидемиолога М.И. Штуцера. Ее отец – 

Александр Александрович Фидлер был директором 

одной из московских мужских гимназий. 

Попечительство кружка Зинаиды Сергеевны Со-

коловой, сестры театрального режиссера К.С. Стани-

славского, занималось устройством детских столо-

вых при школах в с. Никольском Хавской волости 

Воронежского уезда. В с. Хлевном и Конь-Колодезе 

столовыми заведовала Ж.В. Косско-Судакевич [12]. 

С 1905 г. в Воронежской губернии были органи-

зованы лечебно-продовольственные пункты для 

пришлых рабочих. В «Инструкции для заведующих 

лечебно-продовольственными пунктами» отмеча-

ется, что они устраиваются Воронежским губерн-

ским земством с целью санитарного надзора за сель-

скохозяйственными рабочими и богомольцами для 

предохранения эпидемических заболеваний. Рабочие 

получали в пунктах за доступную плату горячую 

пищу, в амбулаториях оказывалась бесплатная ме-

дицинская помощь, больные отправлялись в земские 

лечебницы. Цена обеда не превышала 5 коп., регла-

ментировалось количество входивших в порцию 

борща мяса, в кулеш – сала и других ингредиентов. 

Выдача обеда допускалась бесплатно для неимущих, 

слабых и больных [16, с. 473].  

Фельдшерица А.А. Дурасова, отчитываясь о дея-

тельности Хлевенского лечебно-продовольственного 

пункта для богомольцев в 1915 г., отмечала его бы-

товую неустроенность. Перед крестьянской избой, 

которая служила кухней и где жила семья из 6 че-

ловек, богомольцы ели под открытым небом, за не-

имением денег на ночлег ночевали на голой земле. 

Отдельного дома для приема больных не выделялось, 

не были оборудованы выгребные ямы, имелись про-

блемы с доставкой питьевой воды. Несмотря на это, 

пункт работал 2 раза в год, весной его посетило 3200 

человек, летом – 2580 [17, с. 335].  

Не все подобные учреждения были в таком удру-

чающем состоянии. В 1912 г. открылся Хлевенский 

лечебно-продовольственный пункт Задонского уезда. 

Пункт занимал хорошее помещение – 1 этаж наем-

ного двухэтажного здания, где находились 3 ком-

наты: столовая и чайная, амбулатория и квартира 

заведующего, а кухня размещалась в деревянной 

пристройке [18, с. 339]. 

Для многих женщин, которыми двигали исклю-

чительно нравственные мотивы, благотворитель-

ность была особым родом подвижничества. Они не 

только тратили деньги, но и отдавали общественно 

полезному делу труд, время, талант, ум, энергию, 

подвергали опасности свое здоровье. А.А. Ростовцева 

после окончания университета поселилась в имении 

мужа, где открыла приемный покой, бесплатно ока-

зывала крестьянам медпомощь, принимала роды. Во 

время эпидемии холеры А.Н. Антаева ухаживала за 

больными крестьянами: ездила от одного заболев-

шего к другому, согревала их горячими бутылками, 

растирала, поила горячим чаем, после выздоровле-

ния дезинфицировала помещения [9]. Ж.В. Косско-

Судакевич во время летних каникул 1906 г. вместе с 

мужем А.В. Судакевичем (студентом-медиком) 

уехала на борьбу с эпидемией тифа, где они зарази-

лись и тяжело переболели [12, с. 110]. 

О.А. Веневитинова (Щербатова), супруга М.А. Ве-

невитинова, ученого, просветителя, организатора 

музейного дела, мецената, губернского предводителя 

дворянства, директора Публичного и Румянцевского 

музеев в Москве, опекала больницу, где лечились 

бедные воронежцы, заразилась черной оспой и 

умерла. М.А. Веневитинов пожертвовал 10000 руб. 

на строительство больницы в принадлежащем ему 

имении в с. Гнездилове Землянского уезда, с тем, 

чтобы назвать ее именем покойной жены [19, с. 552]. 

Л.В. Руднева, слушательница 4 курса женского 

медицинского института в Петербурге, была коман-

дирована Воронежским губернским земством для 

оспопрививания населения, затем для борьбы с эпи-

демиями брюшного и сыпного тифа, где заразилась 

и умерла. В некрологе врач М. Рафес пишет о ее бес-

прецедентной подвижнической деятельности. Зани-

маясь оспопрививанием, не щадя своего здоровья, не 

пользуясь выходными днями. «Во время эпидемии 

нет праздников», – говорила она. Ей пришлось 

столкнуться с враждебностью со стороны сельского 

населения. Крестьяне отказывались от прививки, не-

доверчиво относясь к новой «акушерке», считая ее 

подосланной японцами, а некоторые – переодетым 

японцем. Чуть ли не в каждой избе Л.В. Рудневой 

приходилось креститься перед образами и делать 

прививку на себе, для того чтобы убедить в безопас-

ности прививок крестьян. Коллеги-врачи почтили 

память Л.В. Рудневой, проявившей беззаветную пре-

данность долгу, отдавшей в борьбе с эпидемией все 

силы на служение народу [20, с. 808]. 

В 1903 г. бороться с эпидемиями скарлатины, 

дифтерии, брюшного тифа, оспы помогали фельдше-

рицы Э.Я. Фельдштейн, Т.И. Хасина, Г.Н. Русакова, 

Т.Н. Гусакова; в 1906 г. – фельдшерица Е.А. Поля-

кова, врач Ж.И. Добровольская. В 1914 г. работало 

одинаковое количество мужчин и женщин: сестры-ми-

лосердия А.Т. Ветохина, А.И. Черных, К.А. Гультгрен, 

фельдшерицы К.Д. Соломина-Новикова, С.И. Сигова, 

Е.Г. Ефимова-Косинова, Е.Г. Шаповалова, студентка-

медичка Н.Н. Савицкая [21, с. 1099]. 

С 1897 г. начал издаваться ежемесячный журнал 

«Врачебно-санитарная хроника Воронежской губер-



 

Отечественная история 

 
 

Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2023. № 1 (298) 
146 

нии», в котором отражалась жизнь врачебной орга-

низации. С 1903 г. земские врачи все большее вни-

мание стали уделять вопросам санитарного харак-

тера. Сельское население шло в стационары и на 

прием к врачам неохотно, борьба с распространением 

болезней встречала сопротивление самих людей. Не-

доверие к «городским» (медикам, чиновникам, зем-

цам), стойкое следование традициям и «заветам де-

дов», обильно сдобренные суевериями, приводили к 

тому, что крестьяне избегали обращаться за медпо-

мощью. Чтобы преодолеть инертную, малограмот-

ную, недоверчивую массу народа, полную предрас-

судков, земства в 1880‒1890-х гг. перестали брать 

плату с амбулаторных больных.  

Просветительская работа с крестьянством, играв-

шая немаловажную роль в борьбе с распростране-

нием болезней, также встречала сопротивление насе-

ления. На съездах земских врачей и председателей 

земских управ отмечалось, что всякое новое культур-

ное начинание в деревне с трудом прокладывало до-

рогу. Приходилось преодолевать недоверчивое отно-

шение крестьян к медикам, предрассудки, суеверия. 

Население было приучено разными знахарями к во-

рожбе и заглазному лечению. Врач И.И. Молессон 

вспоминал: «Изредка обращались и ко мне прямо с 

таким требованием: «лекарств нам не надоть, а ты 

поворожи» [22, с. 127–149]. 

В 1892 г. в Новохоперском уезде появилась хо-

лера, в селе Макарове был выстроен барак. Населе-

ние волновалось, пошли нелепые слухи: «англи-

чанка подкупила врачей и те подсыпают в реку и ко-

лодцы заразу». Барак и больница были разгром-

лены, врач едва спасся. Доктор прожил в селе 12 лет, 

был хорошо известен населению, занимался благо-

творительной деятельностью среди нуждавшихся, и, 

несмотря на это, его хотели убить. Этим событием 

были подавлены и врачи, и земские деятели, им ка-

залось, что разгромлена вся работа, проделанная за 

четверть века. В 1910 г. во время эпидемии холеры 

многие больные обращались за лечением, но были и 

новые волнения среди населения [23, с. 157–158]. 

Участвуя в санитарном просветительстве, врачи 

Е.В. Сперанская-Берлинерблау, Т.Г. Вашкевич,  

А.Д. Ткачева отдельными брошюрами опубликовали 

работы на тему борьбы с заразными заболеваниями 

и необходимости санитарных мероприятий.  

Т.Г. Вашкевич по поручению губернского земства ор-

ганизовала санитарный совет межуездных врачей и 

представителей губернской управы по вопросу о си-

филитических бараках [24, с. 343–348].  

Для просветительской работы среди населения и 

принятия предохранительных мер против заразных 

болезней в Воронежской губернии создавались участ-

ковые санитарные попечительства, к участию в ко-

торых привлекались женщины. В 1916 г. на заседа-

нии Садовского участкового санитарного попечи-

тельства присутствовали жена врача А.Ф. Вербова – 

фельдшерица-акушерка М.В. Вербова, учительницы 

А.В. Савостьянова, С.С. Тимофеева, Т.И. Дубянская, 

Е.Н. Пересветова, Т.И. Конюкова, С.И. Базас,  

Е.М. Михайловская, М.И. Лещинская, жена священ-

ника Е.В. Станкова, жена арендатора имения  

Е.А. Клар [25, с. 205]. Члены попечительств избира-

лись из числа местных жителей открытым голосова-

нием. На заседании Хлевенского санитарного попе-

чительства в 1914 г. председателем единогласно 

была выбрана врач З.Г. Мленевская [26, с. 212].  

На заседаниях обсуждались вопросы водоснабже-

ния в волостях, учреждение санитарного надзора за 

общественными банями, за постоялыми дворами и 

ночлежными домами, санитарное состояние базар-

ных площадей, воды в общественных колодцах, ор-

ганизация приютов для заболевших во время эпиде-

мий, создание яслей, устройство выгребных ям, вы-

деление квартир для беженцев. Члены попечитель-

ства занимались устройством чтений по гигиене, ал-

коголизму. В целях борьбы с алкоголизмом предла-

галось прекратить продажу спиртных напитков 

навсегда. Мария Александровна Перелешина, явля-

ясь членом Ивановского санитарного попечитель-

ства, организовала благотворительный концерт, 

средства от которого (340 рублей) прошли на улуч-

шение санитарного состояния волости [27, с. 320]. 

Женщины принимали непосредственное участие 

в работе общественных благотворительных организа-

ций: Воронежского отдела Русского общества охра-

нения народного здравия, Воронежского местного 

управления Российского общества Красного Креста, 

Елисаветинского сиротского убежища для детей из 

семейств увечных и умерших воинов, находившимся 

под покровительством великой княгини Елисаветы 

Федоровны, Воронежского отделения попечитель-

ства императрицы Марии Александровны о слепых, 

Воронежского губернского попечительства детских 

приютов ведомства учреждений императрицы Ма-

рии. Деятельность женских благотворительных об-

ществ была в основном направлена на помощь нуж-

дающимся слоям населения – пособия, бесплатное 

питание, уход за больными, нравственно-просвети-

тельская деятельность, благотворительные заведе-

ния, стипендии в учебных заведениях, дешевое пи-

тание.  

Большую благотворительную работу проводила 

принцесса Е.М. Ольденбургская, являясь почетным 

членом Воронежского отдела Русского общества 

охранения народного здравия, покровительницей по-

печительного совета Николаевской общины сестер 

милосердия Российского общества Красного Креста. 

Совет Общества борьбы с заразными болезнями 

принцессы Е.М. Ольденбургской выделял средства 

на организацию сифилитических яслей, сифилити-

ческую лечебницу в Рамони. 

В швейной мастерской Женского благотворитель-

ного отделения Воронежского попечительного о бед-

ных комитета (председательница – жена губернатора 

М. Шидловская) сирот-девочек обучали в продолже-

ние 4 лет. В организации мастерской принимали 

участие купеческая семья Клочковых, А.В. Андро-

нова, А.А. Шеле; ее покровительницами в разное 

время были С.М. Попова, В.Н. Клочкова. 

Для женщин бескорыстный труд на благотвори-

тельном поприще давал возможность применить 

свои силы и таланты в общественной и культурной 

сферах жизни, содействуя физическому, нравствен-

ному и духовному развитию народа. После голодных 

лет в 1891–1892 гг. А.Н. Антаева организовала 

группу, содействовавшую переселению голодающих 
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крестьян из Воронежской губернии в Сибирь, не до-

жидаясь, пока этот вопрос будет решен правитель-

ством. За организацию большого и удачного пересе-

ления более 1000 человек А.Н. Антаева была вы-

брана почетным членом переселенческого комитета в 

Санкт-Петербурге. 

Во время Первой мировой войны возросла роль 

благотворительности в области призрения беженцев 

из западных губерний, занятых неприятелем, оказа-

нии помощи раненым воинам и семьям военнослу-

жащих. На частные средства были организованы гос-

питали: В.Д. Бибиковой в имении Бибиковых, Звя-

гинцевых в сл. Масловка, Раевской в сл. Краснень-

кая, в с. Грушевка, с. Елань-Колено, с. Пески [28,  

с. 1170–1179]. 

Первая мировая война вызвала появление новых 

благотворительных обществ: «Романовский коми-

тет», Всероссийское общество попечения о беженцах, 

Общество трудовой помощи инвалидам Мировой 

войны, принятого под покровительство импера-

трицы Александры Федоровны. В состав Воронеж-

ского отделения Комитета великой княгини Татьяны 

Николаевны (Татьянинский комитет) по оказанию 

временной помощи пострадавшим от военных бед-

ствий входили женщины-благотворительницы: куп-

чиха Т.М. Тер-Паносова, дочь прокурора окружного 

суда О.В. Тимченко-Островерхова, супруга помощ-

ника исправника Н.А. Феоктистова, дворянки Ф.В. 

Хвощинская и Н.В. Черемисинова, супруга врача 

В.И. Холадковская, супруга капитана 74-го Ставро-

польского полка А.М. Цивчинская, супруга вице-

гурбернатора К.А. фон Штейн, начальница частной 

гимназии Е.А. фон-Энгель, начальница Николаев-

ской прогимназии С.И. Юркова, секретарь армян-

ского дамского кружка помощи беженцам С.М. Юру-

шанова. 

Выводы 

В пореформенный период в России происходило 

значительное расширение поля деятельности жен-

щин. Они все чаще стали обращаться к занятиям, 

требовавшим высокой квалификации и ранее считав-

шимся сугубо мужскими. Особую актуальность при-

обрела проблема получения женщинами среднего и 

высшего профессионального образования. Получе-

ние образования для российских женщин открывало 

новые возможности в деле общественного служения, 

выступало средством в борьбе за социальное и поли-

тическое равенство с мужчинами. Приобщение к 

знаниям давало возможность женщинам получить 

финансовую независимость, профессиональный труд 

рассматривался ими как основа духовного самораз-

вития.  

Женская деятельность в сфере медицины и здра-

воохранения осуществлялась в трех направлениях: 

участие в земской работе, в благотворительных орга-

низациях и частной практике. Воспоминания, 

письма, дневники современников дают реальную 

картину того, с какими трудностями приходилось 

сталкиваться женщинам занимавшимися трудовой 

деятельностью, направленной на «охранение народ-

ного здравия». Деятельностью многих из них дви-

гало желание политических и социальных перемен в 

России. Благотворительное движение не было одно-

родным как в социальном, так и политическом 

плане. Многие женщины разделяли взгляды мужей, 

выступавших за реформирование экономических и 

политических порядков в стране, расширение полно-

мочий земских учреждений, трудились на пользу 

народа. З.С. Соколова, дочь богатого фабриканта, 

вместе с мужем приобрела скромное имение в Воро-

нежской губернии для того, чтобы заниматься куль-

турно-просветительской и благотворительной дея-

тельностью среди крестьян. А.Н. Антаева, земская 

деятельница, помещица Воронежского уезда, посвя-

тила всю свою жизнь полезной общественной дея-

тельности среди крестьян. Женщина-врач Е.В. Спе-

ранская-Берлинерблау, жена профессионального ре-

волюционера-социалиста М.И. Берлинерблау, разде-

ляла его радикальные взгляды. 

Социально ориентированная деятельность жен-

щин в конце XIX – начале XX вв. имела важное зна-

чение, предоставляла им возможность внести по-

сильную помощь в «охранение народного здравия», 

повышение материального благосостояния бедней-

ших слоев русского общества. Изучение женского 

труда на благо общества в дореволюционный период, 

его объективная оценка приобретают особую акту-

альность и общественную значимость, требуют науч-

ного осмысления. 
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in providing medical care to the population, spreading sanitary knowledge, creating nurseries, kindergartens and 

shelters. 

Key words: health care, guardianship, women's charitable societies, female doctors, sisters of mercy, para-

medics, private charity. 
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