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социального объекта (общества, территориальной общности, социальной группы, трудового коллектива), 
необходимая для выявления тех или иных отклонений и нарушений его нормального функционирования и 
развития. Диагностика должна состоять из, во-первых, анализа конкретной социальной ситуации, во-вторых, из 
изучения обусловленного ею поведения определенных групп людей, в-третьих, включать выявление на этой 
основе социальных проблем, вчетвертых, их типологизацию, в-пятых, из определения их значимости и 
очередности решения в системе социального управления; в-шестых, должно быть обеспечено создание 
специальных организационных структур, направленных на решение конкретных общественных проблем путем 
определения программы социального обеспечения, страхования, вспомоществования, регулирования занятости, 
охраны детства, поддержки молодежных инициатив и пр. 
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C древних времен человечество вынесло твердое убеждение значимости медицины, как и пребывание 
поблизости врача, или больницы в современном понимании, независимо от того, как она до этого называлась – 
знахарство или целительство. 

Всегда существовал определенный набор заболеваний, которые в разные века уносил миллионы жизней, 
их называли чумой того или иного времени. В периоды различных эпидемий можно в полной мере осознать то 
огромное значение, которое имеет развитая сеть медицинских учреждений предназначенных не только для 
здоровья, но и для процессов, которые происходят в обществе в целом. 

Медицина, есть то единственное, что спасает человечество от болезней и эпидемий. 
С 1900 по 1913 год в Гродненской губернии было 2 027 врача. В 1900 году во всей губернии был 161 врач. 

В 1913 году насчитывалось 205  [4,с. 153].  
Среди врачей были как состоящие на государственной службе, так и вольнопрактикующие. Например, в 

1902 году в г. Гродно вольнопрактикующих врачей было 12. По национальному признаку они все были евреями. 
В 1906 году в Гродненской губернии было девять вольнопрактикующих врача: Из них четыре специализировались 
по всем болезням: Фебусь Гирмович Гарфункель (проживал в м. Кринки), Гурвич Иоаким Герцович, Беркман 
Михаил Владимирович и Марголин Иосиф Моисеевич (все проживали в м. Друскеники). Также было три 
специалиста по внутренним болезням: Врачинский Казимир Клеменьтьевич, (проживал и работал в м. Большая 
Берестовица), Козакевич Иван Леонардович, (проживавший в м. Лунно) и Булковский Валерий Петрович 
(проживавший в м. Друскеники). Савицкий Эдуард Александрович специализировался  по наружным болезням 
и проживал в м. Индура и Фидельман Иосиф Аврамович, жил в м. Скидель специализировался по женским 
болезням. В самом г. Гродно вольнопрактикующих врачей было 14 девять человек специализировались по разным 
болезням, два человека по внутренним нервным и женским болезням: Фон Тальгейм Александрович, 
(проживавший на ул. Городничанская) и Хазан Самуил Юделевич, (проживавший на ул. Песочной). Рыдзенский 
Иван Брониславович специализировался по внутренним и детским болезням. Был один специалист по глазным 
болезням – Домбровский Казимир Казимирович, (который проживал в собственном доме на улице Коложской). 
В г. Гродно в 1909 году вольнопрактикующих врачей было семь. В период с 1910 по 1912 год их было уже 18.  
А в 1913 году – 17, из них была одна женщина – врач – Романи Лазаревна Клинковштейн. 
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Некоторые врачи губернского Гродно жили в собственных домах. Среди них были Иван Брониславович 
Рыдевский (жил на улице Банковой в собственном доме), Генах Тевелевич Замковский (имел собственный дом 
на ул. Замковой). В «Памятных книжках Гродненской губернии за 1913 год» есть сведения, что в данном году 
Александр Карлович фон Тальгейм жил на ул. Полевой и имел собственный дом. 

Список врачей вольнопрактикующих в Гродненской губернии за 1906 год. 
 

№ 
п.п. 

Ф. И. О. Специальность Место жительства Часы приема 

В г. Гродно 

1. Фон Тальгейм 
Александрович 

внутренние, нервные 
и женские болезни 

ул. Городничанская  
д. Толочки 

с 8–11ч.  утра,  
с 3–5 вечера 

2. Рыдзенский Иван 
Брониславович 

внутренние и детские 
болезни 

ул. Городничанская,  
д. Боярского 

с 10–12 ч. утра, 
 с 5–7 ч. вечера 

3. Домбровский Казимир 
Казимирович 

внутренние и глазные 
болезни 

ул. Коложская, д. № 9 с 10–12 утра, 
с  4–7 вечера 

4. Гожанский Самуил 
Лазарович 

по разным ул. Соборная,  
д. Шерешевского 

Часы неопределены 

5. Адольф Карл Викеньтьевич по всем болезням Выбыл на Дальний Восток – 

6. Хазан Самуил Юделевич Акушер ул. Песочная,  
д. Кунаховича 

с 9–12, 
с  3–7 вечера 

7. Зашковский Георг 
Тимофеевич 

по всем болезням ул. Купеческая, 
 д. Вильнера 

10–12,  
с 4–7 вечера 

8. Сает Самуил Хаимович Тоже Выбыл на Дальний Восток – 

9. Гаухман Лев Исаевич по всем болезням ул. Купеческая,  
д. Вильнера 

с 10–12, 
с  4–6 вечера 

10. Вольф Моисей Нахманович Тоже ул. Купеческая,  
д. Филькевич 

с 10–12,  
с 4–6 вечера 

11. Роутенштейн Исаак  по всем болезням Ул. Мостовая с 10–12,  
с 4–6 вечера 

12. Бренбург Исер Аронович Тоже Выбыл на Дальний Восток – 

13.  Офер Соламон Захарьевич Тоже Занеманский фортштадт,  
д. Захарии 

во всякое время 

14. Энштейн Фабиан 
Вульфович 

Тоже г. Гродно во всякое время 

 
Многие из врачей, работающих в Гродно в начале XX века, занимались общественно – медицинской и 

культурно – просветительной деятельностью. К их числу по праву следует отнести А. К. Тальгейма. Александр 
Карлович происходил из немецкого дворянского рода фон Тальгеймов. Он родился 20 июня (2 июля) 1873 г. в 
г. Варшаве, в 1898 г. закончил медицинский факультет Киевского университета. Трудовую деятельность начал в 
г. Гродно частнопрактикующим врачом по внутренним, женским и нервным болезням. В 1905 г. Александр 
Карлович был назначен штатным врачом гродненской общины сестер милосердия общества Красного Креста. 

Однако, широкую известность А. К. Тальгейму принесла не только медицинская практика. Вскоре он 
проявил себя и в культурно-просветительской деятельности. В 1907 г. ему удалось объединить несколько 
существовавших ранее кружков любителей драматического, музыкального и вокального искусства в единое 
общество под названием «Муза». 

В Национальном Историческом архиве г. Гродно хранятся фонды Гродненского губернского правления по 
делам об обществах и союзах присутствия. А также есть дела в которых хранятся материалы об истории 
создания и деятельности «Музы» за 1907–1914 гг. Из него видно, что заявление инициативной группы 
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интеллигенции подано губернатору 26 октября 1907 г. Устав общества был утвержден достаточно быстро –
13 ноября. В нем говорится, что оно имеет целью «дать своим членам возможность проводить свободное от 
занятий время с пользою и удовольствием и способствовать развитию среди них драматического и 
музыкального искусства и ознакомлению с произведениями литературы» [1, с. 464–469]. Состоять в нем могли 
лица обоего пола без различия звания, национальности и вероисповедания. 

На первом организационном собрании, которое состоялось 25 ноября, председателем правления 
объединенного общества избран врач А. К. Тальгейм. В число учредителей и членов правления входили врачи 
К. К. Домбровский, С. А. Шумковский, И. Ю. Якимович, И. Куликовский и провизор Э. И. Стемпневский. 

В работе «Музы» в разные годы принимало участие от 60 до 190 человек. Почетным членом и активным 
деятелем общества была известная писательница Э. Ожешко. Благодаря ей литературно – музыкальные вечера, 
устраиваемые два раза в месяц, проходили с большим успехом. На них собирались до 300 зрителей. Вырученные 
за продажу билетов деньги тратились на благотворительные цели. Следует отметить, что Э. Ожешко была хорошо 
знакома с некоторыми врачами Гродно. Среди них были не только сподвижники по общественной деятельности, но 
и друзья. Многие годы дружеские отношения связывали ее и с А. К. Тальгеймом. Совместная работа в «Музе» 
лишь одно из проявлений этого. Общей их заслугой было создание при обществе библиотеки. Для этого 
писательница подарила обществу 706 томов книг. А председателю правления пришлось потрудиться, чтобы 
арендовать подходящее помещение. В результате в 1908 г. библиотека – читальня была открыта. С 1910 г. 
Александр Карлович принял на себя дополнительные хлопоты по заведованию ею [1, с. 464–469]. 

В 1911 г. А. К. Тальгейм построил для себя дом, в планировке которого учитывалась специфика врачебной 
работы. Приемная и процедурные кабинеты располагались на первом этаже. К респектабельному доктору 
обращались не только богатые пациенты. Не были закрыты двери дома и для бедняков. Здесь они могли получить 
медицинскую помощь зачастую бесплатно. В 20–30-е гг. ХХ в. А. К. Тальгейм возглавлял здравоохранение г. Гродно. 
Несколько штатных врачей и небольшая больничка не могли удовлетворить потребности населения. Поэтому 
Александру Карловичу, как главному врачу города приходилось много трудится. Несмотря на занятость службой, у 
него находилось время и для общественной работы. С 1926 г. он являлся активным членом комитета по созданию 
городского музея природы. Как всегда рядом был соратник по «Музе», а теперь поветовый врач И. Ю. Якимович. 
Членами этого комитета коллегии оставались до конца жизни и многое сделали для улучшения материальной базы и 
пополнения фондов музея. 

Умер А. К. Тальгейм 28 июня 1937 г. и похоронен на католическом кладбище в Гродно. Бывший дом врача 
по улице Ленина, 22 сохранился до нашего времени. Он объявлен памятником архитектурного стиля модерн 
начала XX века.  

Сегодня очень актуальным является возвращение в нашу историю имен. Кроме вышеназванного доктора 
А. К. Тальгейма, необходимо остановится на жизни и деятельности Ю. Ф. Бенецкого.  

2 марта (17 февраля) 1903 г. в Гродно прошла могущественная антиправительственная демонстрация. На 
улицу вышла несколько тысяч человек. В этот день были похороны доктора Ю. Ф. Бенецкого, это событие и 
стало причиной демонстрации. 

В августе 1894 г. начальник Гродненской почтово – телеграфной округи сообщил гродненскому 
губернатору, что на имя доктора Бенецкого поступила «международное письмо» из Лондона с вложенным в него 
печатным изданием комитета «Фонда вольной русской прессы» антиправительственного состава. Одним из 
адресатов этой литературы и был доктор Ю. Ф. Бенецкий. Из сведений гродненского губернатора, доктор 
придерживался антирелигиозных взглядов. 

Ю. Ф. Бенецкий пользовался любовью и уважением городского населения. Особенно тепло к нему 
относились рабочие. Медицинского персонала в те годы  было очень мало. Высокая плата за лечение 
приводила к тому, что рабочие практически не могли обратиться за медицинской помощью. Врач по призванию, 
по зову сердца, Ю. Ф. Бенецкий помогал всем, кому была нужна медицинская помощь. Зачастую эту помощь он 
оказывал бесплатно. Поэтому смерть Ю.Ф. Бенецкого всколыхнула весь город, который вышел провожать его в 
последний путь. Похоронный кортеж в молчании шел по улицам города [2 с. 264–269]. Что касается  гендерного 
вопроса в формировании медицинских кадров Гродненской губернии в изучаемый период. Доминировали в этой 
профессии мужчины. На основе анализа «Обзоров Гродненской губернии» и «Памятных книжек Гродненской 
губернии» автором была составлена нижеприведенная диаграмма 

 

УИЦ БГПУ



26 

 
 

Всех женщин – врачей в Гродненской губернии с 1900 по 1913 год было 51 чел. В период с 1900 по 
1909 год количество женщин – врачей стояло на уровне двух человек. А вот в период с 1910 по 1913 год 
наблюдается значительный рост. Например, в 1910 и 1912 году их количество достигает семи человек, а вот в 
1913 году это уже 10 человек [3, 1–12].  

В изучаемый период в Гродненской губернии в системе медицинских кадров и медицинской помощи как в 
городе, так и сельской местности, играли фельдшеры. Фельдшер – специалист со средним специальным 
медицинским образованием, который имеет право проводить диагностику и устанавливать диагноз, проводить 
самостоятельное лечение или направлять пациента к врачу-специалисту. 

По должностным обязанностям и стандартам работы в местах, отдалённых от врачебной помощи, 
принципиально не отличается от участкового терапевта и врача скорой помощи. Медицинская помощь, 
оказываемая фельдшером, называется доврачебной. 
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СКАСАВАННЕ ІНСТЫТУТА ЗЕМСКІХ УЧАСТКОВЫХ НАЧАЛЬНІКАЎ  
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ХОДЗЕ ЛЮТАЎСКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ 1917 Г. 

І. Г. Гушчынскі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта дашкольнай  
адукацыі УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка” 

 
У 1901 г. у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях [1, арк. 524], а ў 1904 г. у Гродзенскай і Віленскай [2], 

пачалі дзейнічаць земскія участковыя начальнікі. Дадзеныя пасады былі прадугледжаны законам ад 12 ліпеня 
1889 г. [3] . Асноўны яго змест заключаўся ва ўвядзенні пасад земскіх участковых нальнікаў, якія прызначаліся 
міністрам унутраных спраў (звычайна з ліку мясцовага маёнткавага дваранства). Яны аб’ядноўвалі ў сабе 
функцыі адміністрацыйнай улады ў адносінах да сялян і суддзі (замест скасаваных міравых суддзяў). Безумоўна, 
увядзенне інстытута земскіх участковых начальнікаў супярэчыла прынцыпам усесаслоўнасці судоў і аддзялення 
судовай улады ад адміністрацыйнай. Улічваючы, што дадзеныя пасады, як правіла, займалі асобы з асяродку 
мясцовых памешчыкаў, гэта азначала ўзмацненне пазіцый дваранства. Па гэтай прычыне інстытут земскіх 
участковых начальнікаў на тэрыторыі Беларусі быў уведзены значна пазней, толькі ў пачатку ХХ ст., бо расійскія 
ўлады з недаверам ставіліся да мясцовага дваранства. Праблема ўвядзення і дзейнасці земскіх участковых 
начальнікаў на тэрыторыі Беларусі дастаткова падрабязна раскрыта ў навуковай літаратуры. Прынамсі ў працах 
А. А. Стралені [4] і С. А. Талмачовай [5]. Аднак яны практычна не закраналі тэму ліквідацыі дадзенага інстытута ў 
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