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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из основополагающих задач для белорусского государства и 
общества является приоритетное решение социальных проблем, что 
обусловлено объективным требованием повышения благосостояния народа. 
Для эффективной реализации этой задачи важен анализ накопленного 
исторического опыта всеми субъектами, включая общественность. В 
Республике Беларусь в связи с государственным курсом на интеграцию 
гендерной компоненты в стратегию устойчивого развития общества многие 
значимые достижения, ряд вопросов требуют исторической реконструкции. 
Несомненный научный интерес представляет анализ как собственной 
исторической практики решения «женского вопроса», так и женского участия в 
делах общества. 

Данное диссертационное исследование раскрывает характерные черты 
социально ориентированной общественной деятельности женщин. Под ней мы 
подразумеваем женские инициативы благотворительного и просветительского 
характера, осуществлявшиеся добровольно и бескорыстно, индивидуально и 
коллективно на основе осознанного и свободного выбора для решения 
актуальных проблем социально ущемленных и уязвимых групп населения и 
категорий нуждавшихся.  

Научное осмысление истории многогранной, социально ориентированной 
общественной деятельности женщин необходимо для поиска оптимальных 
вариантов решения социальных задач в настоящем. Насущность 
представленного исследования определяется и тем, что в исторической науке 
изучение места и роли женщины как реального субъекта улучшения 
социального положения сирот, малообеспеченных, немощных престарелых, 
больных и иных нуждавшихся категорий населения рубежа XIX–XX вв. не 
нашло глубокой и систематической разработки. Опыт предшественниц 
позволит по-новому взглянуть и ответить на вопрос о месте и роли женщин в 
современном белорусском обществе. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Связь работы с научными программами (проектами), темами 
Диссертация соответствует приоритетным направлениям 

Государственной программы научных исследований на 2016–2020 гг. 
«Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества», подпрограммы 
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«История и культура» (постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 18 апреля 2013 г. № 115). 

Цель и задачи исследования 
Цель диссертационной работы – раскрыть сущность и особенности 

социально ориентированной общественной деятельности женщин в Беларуси 
на рубеже XIX–ХХ вв. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

– установить степень научной разработанности проблемы в исторической 
науке и информативность источников для раскрытия предмета исследования; 

– выявить основные факторы и причины роста женской активности на 
общественной ниве, а также дать характеристику частных женских инициатив; 

– раскрыть суть и специфику социального служения женщин в рамках 
христианских организаций; 

– рассмотреть участие женщин в смешанных по полу светских 
благотворительных обществах; 

– выяснить особенности возникновения и функционирования женских 
организаций в Беларуси, провести их типологизацию, определить 
количественный, сословный и конфессиональный состав;  

– дать характеристику деятельности женских попечительств, обществ и 
кружков по решению социальных проблем населения; 

– выявить формы и способы решения «женского вопроса» активистками 
женского движения в Беларуси. 

Объектом исследования является общественная деятельность женщин в 
Беларуси на рубеже XIX–ХХ вв. Предмет исследования – социально 
ориентированная общественная деятельность женщин в Беларуси на рубеже 
XIX–ХХ вв. 

Территориальные границы включают пять белорусских губерний – 
Виленскую, Витебскую, Гродненскую, Минскую и Могилевскую.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1890-х гг. по 
июль 1914 г. Нижняя хронологическая граница обусловлена началом нового 
этапа женского движения, а также обострением ряда социальных противоречий 
и проблем в стране. Верхняя граница связана с началом Первой мировой войны, 
внесшей существенные корректировки в организацию общественной 
деятельности женщин.  

Научная новизна 
Впервые в исторической науке проведено всестороннее исследование 

социально ориентированной общественной деятельности женщин на 
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территории Беларуси в заявленных хронологических границах. Данный тип 
деятельности представлен в виде динамической системы: совокупности 
субъектов и объектов, комплекса видов, форм, мер, методов, уровней, 
механизмов, обеспечивавших решение социальных проблем и поддержку 
социально ущемленных и уязвимых групп населения и категорий 
нуждавшихся.  

Выявлена совокупность факторов, влиявших на проявление женской 
активности и ее осуществление на общественном поприще в таких основных 
секторах социальной сферы, как воспитание, опека, призрение, образование, 
охрана здоровья. Обоснованы качественно новые, по сравнению с 
предшествующими периодами, жизненные стратегии женщин из разных 
сословий. Социально ориентированная деятельность женщин отражена через 
призму индивидуальных и коллективных инициатив, служения в христианских 
организациях, участия в смешанных по полу благотворительных обществах и 
организациях охраны здоровья, создания и функционирования 
самостоятельных женских общественных структур. Проанализирован, обобщен 
и концептуализирован материал по видам, формам и уровням социально 
ориентированной общественной деятельности женщин. Проведен 
сравнительный анализ форм женской и мужской деятельности на благо 
общества. Определена организационно-правовая эволюция женских 
общественных организаций в Беларуси, осуществлена их типологизация. Дана 
характеристика социального состава женских кружков, попечительств, общин, 
комитетов по сословной, конфессиональной принадлежности и другим 
критериям. Выявлено общее и особенное в функционировании женских 
общественных объединений в белорусских и ряде иных губерний Российской 
империи. Представлен анализ видения и решения «женского вопроса» 
активистками женского движения в Беларуси. 

Положения, выносимые на защиту 
1. В Беларуси на рубеже XIX−ХХ вв., как и в целом в Российской 

империи, происходил рост общественной активности женщин. Главной сферой 
применения женского потенциала на благо общества стала социальная. 
Общественная деятельность женщин проявлялась в русле двух основных ее 
видов − благотворительности и просветительства, воплощаясь в жизнь через 
инициативы в области воспитания, образования, опеки, призрения, охраны 
здоровья населения. Благотворительницы и меценатки вносили финансовые и 
материальные пожертвования, оказывали содействие в решении проблем 
социально ущемленных и уязвимых групп населения, инициировали и 
реализовывали собственные социальные проекты, безвозмездно трудились в 
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благотворительных учреждениях. Помощь оказывалась адресно на 
микроуровне (отдельным нуждавшимся) и мезоуровне (определенным группам 
в пределах конкретного населенного пункта). Благодаря частным женским 
инициативам, в Беларуси возникли и функционировали десятки социальных 
учреждений, сотни воспитанников получили возможность обучаться и 
устроиться в жизни, тысячам больным была оказана медицинская помощь. Это 
было особенно актуально на фоне более позднего введения земств в Беларуси и 
крайней малочисленности государственных образовательных и лечебных 
учреждений.  

2. Деятельность женщин на благо общества проявилась в рамках 
христианских организаций. Она осуществлялась в коллективном и 
индивидуальном порядке, постепенно выходя на более высокий 
количественный и качественный уровень. При православных женских 
монастырях создавались учебные заведения. Медицинская помощь населению 
близлежащих к обителям деревень оказывалась как в собственных аптеках, 
амбулаториях и больницах, так и по месту жительства больных. Заслуга 
монахинь и послушниц проявлялась и в опеке над сиротами и немощными в 
монастырских приютах и богадельнях. 

Спасо-Евфросиниевское братство при женской обители в Полоцке и 
Свято-Ольгинская община при Красностокском монастыре оказывали 
поддержку своим бывшим воспитанницам в целях усиления их роли в 
воспитании и просвещении подрастающего поколения в школах края. 

Социально активные христианки приняли деятельное участие в делах 
приходских попечительств и православных братств. Они брали на себя заботу о 
нуждавшихся прихожанах, уход в лечебницах и богадельнях за больными и 
престарелыми, опеку и труд в иных социальных заведениях. Значимый вклад в 
оказание помощи нуждавшимся лицам всех христианских вероисповеданий 
внес дамский кружок при Гродненском Софийском православном братстве. 
Определенную роль сыграли отдельные жены священников, организовавшие в 
приходах своих мужей обучение крестьянок и их детей. Несмотря на 
малочисленность и сложные условия, посильную социальную помощь 
населению также оказывали сестры католических орденов. 

3. В светских смешанных по полу общественных организациях, 
решавших насущные проблемы населения, участвовали представительницы 
всех сословий. Дворянки зачастую возглавляли благотворительные общества и 
организации, опекали и руководили их социальными заведениями, 
инициировали учреждение новых, оказывали моральную и материальную 
поддержку. Выходцы из иных сословий исполняли свои обязанности в качестве 
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попечителей городских участков, вспомогательного персонала. Наиболее 
значимую роль женщины сыграли в тех обществах, целью которых было 
решение вопросов воспитания и образования детей. Специфика участия в 
организациях охраны здоровья заключалась в сборе денежных и материальных 
средств путем проведения лотерей и благотворительных вечеров, выступлениях 
на медицинских съездах, публикациях в печати на злободневные вопросы и 
актуальные темы. 

4. К концу XIX в. женские объединения в Беларуси заняли 
самостоятельную нишу на общественной ниве. С начала ХХ в. наметился их 
количественный рост, чему поспособствовали новый законодательный порядок 
образования и функционирования общественных объединений, подъем 
освободительного движения и активизация женского движения в Российской 
империи. Женские объединения были представлены в таких организационных 
формах, как общества, комитеты, кружки, союзы, общины и попечительства. Их 
спектр включал благотворительные, нравственно-этические, религиозные, 
национал-патриотические организации, профессиональные союзы и общества 
взаимопомощи, а также организации, выступавшие за равноправие женщин. 
Первыми зародились и преобладали благотворительные женские организации. 
Зачастую в их основу закладывался принцип принадлежности к конкретной 
нации или конфессии. Значительный процент составляли женские еврейские 
организации, что было во многом предопределено положением этого народа в 
империи и крае, более глубокими традициями и опытом в деле 
благотворительности. Членами большинства организаций состояли не только 
представительницы высшего общества, но и женщины из непривилегированных 
слоев и групп. Ограниченными по социальному составу были дамские 
отделения тюремных попечительных комитетов и женские профсоюзы. 
Последние существовали зачастую нелегально и непродолжительное время. 

5. Женские организации приняли участие в решении таких злободневных 
социальных проблем, как бедность, нищета, болезни, безграмотность, голод, 
девиантное поведение. Помощь оказывалась сиротам, немощным, осужденным, 
малоимущим и иным социально незащищенным и уязвимым группам 
населения в большинстве случаев в пределах конкретного города, реже – уезда 
либо губернии. В период стихийных бедствий и эпидемий пострадавшим 
помогали общины сестер милосердия. Несмотря на организационные, правовые 
и финансовые трудности, женские организации доказали свою эффективность, 
выразившуюся в востребованности учреждаемых приютов, общежитий, 
столовых и иных социальных заведений, в разнообразии видов помощи, 
своевременности мер и доступности социальных услуг. Действуя параллельно с 
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иными властными и общественными структурами, женские попечительства, 
общества, кружки и комитеты закладывали фундамент общественной системы 
социальной защиты населения. 

6. Значимую роль в развитии общественной мысли и практики женского 
движения в Беларуси сыграли Э. Ожешко, К. Скирмунт, А. Пашкевич, 
Э. Веславская, С. Рабинович. С целью решения проблем правового, 
социального, экономического характера женской половины населения были 
образованы десятки женских организаций. На рубеже XIX−ХХ вв. их 
деятельность носила в основном социальную направленность, что проявлялось 
в решении вопросов образования, охраны материнства и детства, обеспечения 
трудовой занятости женщин. Используя разнообразные формы (от финансовой 
поддержки до устройства социальных учреждений), прогрессивные методы (от 
сбора данных до пропаганды) и меры (от повышения качества медицинской 
помощи до противодействия торговле женщинами), лидеры и активистки 
женских объединений способствовали не только улучшению положения 
работниц, вдов, проституированных женщин и иных социально незащищенных 
категорий населения, но и повышению уровня женского самосознания. 

Личный вклад соискателя ученой степени 
Диссертация является самостоятельной квалификационной работой 

автора. Исследование базируется на информации широкого круга источников, 
извлеченных из фондов пяти отечественных и зарубежных архивов, фондов 
музея истории медицины Беларуси, а также отдела рукописей библиотеки 
Академии наук Литвы им. Врублевских, большая часть которых малоизучены и 
впервые введены в научный оборот. Критически рассмотрев и проанализировав 
значительное количество архивных и музейных документов, опубликованных 
источников, трудов предшественников, соискатель провел всестороннее 
исследование сущности и особенностей социально ориентированной 
общественной деятельности женщин в Беларуси на рубеже XIX−ХХ вв. 
Впервые в отечественной и зарубежной исторической науке она представлена в 
виде системы. Исследованы и охарактеризованы разнообразные формы 
самоорганизации женщин. Осуществлена типологизация многочисленных 
женских общественных объединений Беларуси. Положения и выводы, 
сформулированные в исследовании, принадлежат автору, апробированы на 
конференциях и представлены в печати. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 
результатов 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
докладывались и обсуждались на кафедре философии и идеологической работы 
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учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», кафедре истории Беларуси и славянских народов учреждения 
образования «Белорусский педагогический университет имени Максима 
Танка»; прошли апробацию на 13 международных научных конференциях: 
«Женщина. Образование. Демократия» (Минск, 2004 г., 2008 г.), «Молодежь в 
науке – 2005» (Минск, 2005 г.), «Актуальные проблемы из исторического 
прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социо-
религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья» (Витебск, 
2007 г.), «Гендер и проблемы коммуникативного поведения» (Полоцк, 2007 г., 
2013 г.); «Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и 
современность» (Витебск, 2008 г.); «Проблемы борьбы с преступностью и 
подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь» (Минск, 
2010, 2011 гг.), «Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 510-годдзя 
атрымання Менскам магдэбурскага права)» (Мінск, 2010 г.), «Актуальныя 
праблемы крыніцазнаўства айчыннай гісторыі» (Віцебск, 2011 г.); «Медицина 
на рубеже веков: к 100-летию Первой мировой войны» (Гродно, 2014 г.), 
«Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і 
міждысцыплінарных даследаванняў» (Полацк, 2016 г.), «Церковная наука в 
начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития» 
(Минск, 2017 г.); двух конференциях Российской ассоциации исследователей 
женской истории: «Женщины и мужчины в контексте исторических перемен» 
(Тверь, 2012 г.) и «Российская гендерная история с «юга» на «запад»: прошлое 
определяет настоящее» (Нальчик, 2013 г.); одной республиканской научной 
конференции: «Книжное наследие А. П. Сапунова» (Витебск, 2013 г.) и одной 
научно-практической конференции «90 год Віцебскаму абласному 
краязнаўчаму музею» (Витебск, 2008 г.). 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс 
учреждения образования «Витебский государственный университет 
им. П. М. Машерова». 

Опубликование результатов диссертации 
Основные научные результаты диссертационного исследования 

представлены в 29 публикациях автора общим объемом – 34,4 авторских листа. 
Из них: 2 монографии (22,5 а. л.), 7 статей в изданиях, соответствующих пункту 
18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 
Республике Беларусь (4,7 а. л.), 2 – в сборниках научных работ (0,7 а. л.), 17 – в 
сборниках материалов и тезисов конференций (6,5 а. л.). 
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Структура и объем диссертации 
Диссертационное исследование включает перечень условных 

обозначений, введение, общую характеристику работы, три главы, заключение, 
библиографический список, 15 приложений. Полный объем диссертации 
составляет 278 страниц; основной текст изложен на 185 страницах. 
Библиографический список содержит 996 наименований, включая 29 авторских 
публикаций.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

В первой главе «Историография проблемы. Характеристика 
источников. Методология и концепция исследования» проанализирована 
степень изученности научной проблемы, сформулирована концепция, 
определен комплекс источников и охарактеризована методология. 

В разделе 1.1 «Историография проблемы» выделены основные этапы и 
направления в изучении темы исследования в отечественной и зарубежной 
историографии, показаны достижения, указаны аспекты, не получившие 
должного освещения. 

Уже в дореволюционной историографии были затронуты некоторые 
грани общественной деятельности женщин, в частности, роль отдельных 
женских персоналий1, особенности активности польских женщин2, социальное 
служение монахинь3, специфика «женского вопроса» с точки зрения либералов4 
и самих лидеров женского движения5. 
                                                 
1 Жиркевич, А. В. Памяти Э. Б. Оржешко-Нагорской // А. В. Жиркевич / Вильна : Тип. 
М. А. Дворжеца, 1912. – 36 с.; Краткий очерк деятельности супруги генерал-адъютанта Надежды 
Ильинишны Новосильцовой в гор. Минске. – Минск : Типо-лит. упр. Либ-Ром. ж.д., 1914. – 46, [9] с., 
[1] л. портр.  
2 Солоневич, Л. Новая роль польской женщины в Белоруссии и Литве / Л. Солоневич. – Вильна : Рус. 
Почин, 1910. − 30 с. 
3 Орловский, Е. Ф. Красностокский монастырь (исторический очерк) / Е. Ф. Орловский // Виленский 
календарь на 1906 простой год; под ред. Ф. Н. Добрянского. – Вильна : тип. «Русский почин», 1906. – 
С. 7–17; Пятницкий, И. К. Тупичевский монастырь Могилевской епархии / И. К. Пятницкий. – 2-е 
изд. – Могилев на Днепре : Губ. тип., 1907. – [2], 37, [1] л. ил. 
4 Ostrogorski, M. Kobieta a prawo publiczne : studyum z historyi i ustawodawstwa porównawczego / 
M. Ostrogorski ; przeł. z fr. z upoważnienia aut. Z. Poznański. – Warszawa : Druk. K. Kowalewskiego, 
1898. − 188, [2], 6 s.; Мижуев, П. М. Женский вопрос и женское движение / П. М. Мижуев // Мужские 
ответы на женский вопрос в России, вторая половина XIX − первая треть ХХ в. : антология : в 2 т. / 
отв. ред., сост. ред. В. Успенская. – Тверь : Феминист-Пресс, 2005. − Т. II. − С. 243−293; 
Хвостов, В. М. Женщина и человеческое достоинство. Исторические судьбы женщины. Природа 
женщины. Женский вопрос / В. М. Хвостов. − М. : изд. Г. А. Лемана и Б. Д. Плетнева, 1914. – 510 с. 
5 Шабанова, А. Н. Очерк женского движения в России / А. Н. Шабанова. – СПб. : Тип. акц. об-ва 
«Образование», 1912. – 32 с.; Orzeszkowa, E. Kilka słów o kobietach / E. Orzeszkowa. – Warszawa : 
Własność, Naklad i Druk S. Lewentala, 1888. – 276 с.; Цётка. Выбраныя творы / Цётка; уклад., прадм. 
В. Коўтун; камент. С. Александровіча і В. Коўтун. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 2001. – 333 с., [4], л. 
іл. 
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После 1917 г. на протяжении ряда десятилетий история 
дореволюционных женских организаций в Беларуси не изучалась, за 
исключением А. Ф. Петровой, вкратце изложившей в первой главе своей 
диссертации деятельность общин сестер милосердия6. Несколько работ 
посвящены жизни и творческой деятельности выдающихся женщин7.  

Третий этап в историографии охватывает 1990-е гг. – начало XXI в., когда 
возрос интерес к истории женщин. Российские и белорусские исследователи 
(О. А. Хасбулатова, Н. Л. Пушкарева, И. И. Юкина, И. Р. Чикалова) 
представили теоретико-методологический анализ развития женской и 
гендерной истории8, историю женской активности в Российской империи9. При 
всем достоинстве, в исследованиях отсутствует значимый пласт материалов по 
женским организациям в Беларуси.  

Отдельные направления социально ориентированной общественной 
деятельности женщин в Беларуси конца XIX – начала XX в. были рассмотрены 
в современной белорусской историографии. На частную инициативу женщин 
по созданию учебных заведений обратили внимание Н. Е. Новик и 
М. А. Ступакевич10, на женскую благотворительность – С. Ф. Шимукович и 
О. А. Кульпанович11, на развитие общественных объединений, в том числе 
нескольких женских организаций – В. Ф. Батяев12, социально-каритативную 

                                                 
6 Петрова, А. Ф. История развития Общества Красного Креста в Белоруссии (1872–1965 гг.) : дис. … 
канд. ист. наук : 07.00.02 / А. Ф. Петрова ; АН БССР. – Минск, 1970. – 104 с. 
7 Арабей, Л. Л. Стану песней : док. повесть / Л. Л. Арабей; авториз. пер. с белорус. Т. Горбачевой. − 
М. : Совет. писатель, 1982. − 240 с.; Гапава, В. Эліза Ажэшка: жыццё і творчасць / В. Гапава. – 
Мінск : Беларусь, 1969. – 232 с., [1] л. 
8 Пушкарева, Н. Л. История женщин и гендерный подход к анализу прошлого в контексте проблемы 
социальной истории / Н. Л. Пушкарева // Социальная история. Ежегодник. 1997. – М. : РОССПЭН, 
1998. – С. 65–95; Чикалова, И. Р. «Бархатная революция» в политической и исторической науке // 
Женщины в истории: возможность быть увиденными : сб. науч. ст. / под ред. И. Р. Чикаловой. – 
Минск : БГПУ, 2004. – Вып. 3. – С. 5–22. 
9 Юкина, И. И. История женщин России: женское движение и феминизм в 1850–1920-е годы : 
материалы к библиографии / И. И. Юкина. – СПб. : Алетейя, 2003. – 234 с.; Хасбулатова, О. А. Опыт 
и традиции женского движения в России (1860–1917) / О. А. Хасбулатова ; Иван. гос. ун-т. – 
Иваново : ИГУ, 1994. – 135 с. 
10 Новик, Н. Е. Профессиональное образование в Беларуси во второй половине XIX − начале XX в. : 
автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Н. Е. Новик ; БГУ. − Минск, 1999. − 20 с.; 
Ступакевич, М. А. Женское образование в Беларуси (вторая половина XIX века − 1917 год) / 
М. А. Ступакевич. − Гродно : ГрГУ, 2006. − 169 с. 
11 Шимукович, С. Ф. Благотворительность в Беларуси в конце XIX – начале ХХ века / 
С. Ф. Шимукович ; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск : Акад. упр. при Президенте 
Респ. Беларусь, 2006. – 187 с. : табл.; Кульпанович, О. А. Благотворительность в медицине Беларуси 
XVI−XXI вв. / О. А. Кульпанович. – Минск : Департамент исполн. наказаний МВД Респ. Беларусь, 
2006. − 292 с.  
12 Батяев, В. Ф. Развитие белорусских общественных объединений в XIX – 20-е годы ХХ века: 
этнологическое исследование / В. Ф. Батяев ; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора НАН 
Беларуси ; науч. ред. А. И. Локотко. – Минск : Право и экономика, 2007. – 381 с. 
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деятельность православных монастырей – Е. Н. Борун13, специфику 
функционирования римско-католических организаций – А. И. Ганчар и 
Л. Михайлик14. Ряд исследований посвящен судьбе неординарных женщин, 
оставивших значимый след в социально-культурной жизни страны 15. 

Польская историография данной проблемы представлена исследованиями 
Э. Янковского, Д. Шпопера, П. Домбровского16. В англо-американской 
историографии женская общественная активность в Российской империи 
отражена через призму женского движения Р. Стайтсом, благотворительности − 
А. Линденмейер17.  

В разделе 1.2 «Характеристика источников» дан комплексный анализ 
документов, использованных автором в диссертации. Вся их совокупность 
разделена на восемь групп: законодательные и нормативно-правовые акты, 
делопроизводственная документация государственных и общественных 
организаций и учреждений, справочно-статистические материалы, 
периодическая печать, мемуары и воспоминания, литературные и фольклорные 
произведения, некрологи, фотографии.  

Первую группу источников составили законодательные акты российского 
правительства, касавшиеся правового положения и социального статуса лиц 
женского пола, а также деятельности общественных объединений, в том числе 
женских.  

                                                 
13 Борун, Е. Н. Социально-каритативная деятельность православных монастырей на территории 
Беларуси во второй четверти XIX – начале ХХ вв. / Е. Н. Борун // Весн. Брэсцкага ун-та. Сер. 2, 
Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2013. – № 1. – С. 65−76. 
14 Ганчар, А. И. Римско-католическая церковь в Беларуси: общественное сознание и религиозная 
практика (вт. пол. ХIХ – нач. ХХ вв.) / А. И. Ганчар. – Минск : Медисонт, 2015. – 582 с.; Міхайлік, Л. 
Гісторыя пляцовак сс. Францішканак ад Пакутуючых у Літве і Беларусі ў першай палове ХХ ст. / 
Л. Міхайлік // Studia Theologica Grodnensia: Гродзен. дыяцэзія Рымска-каталіцкага Касцёла ў Рэсп. 
Беларусь. – 2010. – Вып. №. 4. – С. 180–192. 
15 Гапова, В. «Королева живого слова и горестной правды» / В. Гапова // Женщины на краю Европы : 
сборник / Центр гендер. исслед. ; под ред. Е. Гаповой. – Минск : ЕГУ, 2003. – С. 283–294; Пиховкина, 
Т. А. Графиня Ирина Ивановна Паскевич-Эриванская, Светлейшая княгиня Варшавская, рожденная 
Воронцова-Дашкова / Т. А. Пиховкина. – Гомель : [б. и.], 2002. – 32 с.; Маліноўская, Т. Р. Гродзенскі 
Брыгітскі кляштар і назарэтанкі: 1790−1930-я гг. // Т. Р. Маліноўская, Н. А. Маліноўская-Франке // 
Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт. : у 2 ч. / Гродзен. дзярж. ун-т; 
рэдкал.: С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік, С. У. Сілава. − Гродна, 2009. − Ч. 2. − C. 320−326; Асветніца і 
мецэнатка : Да 150-годдзя Магдалены з Завішаў Радзівілл : матэрыялы круглага стала, Мінск, 15 
снежня 2011 г. / уклад., прадм., нав. рэд. І. Багдановіч. – Мінск : Кнігазбор, 2013. – 100 с. 
16 Jankowski, E. Eliza Orzeszkowa / E. Jankowski. – Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1988. – 642 s.; 
Szpoper, D. Cente Lithuana Natione Lithuana. Mysl polityczna i działalnosc Konstancji Skirmunt 
(1851−1934) / D. Szpoper. – Gdansk : Arche, 2009. – 487 s.; Dabrowski, P. Siła w kulturze, jednosc w 
narodzie / P. Dabrowski. – Gdansk : Arche, 2011. – 253 s. 
17 Стайтс, Р. Женское движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм, 1860–1930 / Р. Стайтс; 
пер. с англ. И. А. Школьникова. – М. : РОССПЭН, 2004. – 616 с.; Lindenmeyr, A. Public Life, Private 
Virtues : Women in Russian Charity. 1762–1914 / А. Lindenmeyr // Signs. Journal of Women in Culture and 
Society. – 1993. – Vol. 18. – № 3 (University of Chicago). – P. 562–591. 
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Вторая группа источников, наиболее информативная, представлена 
документами делопроизводства. Это, прежде всего, уставы, программы, отчеты 
общественных объединений, а также документация государственных органов. 
Данные документы хранятся в Национальном историческом архиве Беларуси 
(НИАБ) (фонды 1, 22, 65, 295, 299, 306, 320, 1416, 1430, 2001, 2529, 2648, 2649, 
3013), в Национальном историческом архиве Беларуси в Гродно (НИАБ в 
Гродно) (фонды 9, 14, 103, 366), в Российском государственноом историческом 
архиве (РГИА) (фонды 764, 1335), в Литовском государственном историческом 
архиве (ЛГИА) (фонды 380, 492, 987, 988), в отделах рукописей библиотек 
Академии наук Литвы им. Врублевских (фонд 155) и Вильнюсского 
университета (фонд 26). 

Документы из архивных фондов дополняют опубликованные 
делопроизводственные материалы Государственной думы, съездов 
политических партий, женских форумов. Они наглядно демонстрируют суть 
женского вопроса и различные подходы к его решению. 

Третью группу составляют источники статистического и справочно-
информационного характера. В них содержатся данные по численности 
общественных организаций, открытых при них социальных заведений, объеме 
оказанной помощи.  

Четвертую группу источников составила периодическая печать. В 
исследовании широко использовались материалы из российских журналов 
«Женский вестник» и «Союз женщин» о женской эмансипации, из местных 
газет «Северо-западный край», «Гомельская копейка», «Могилевский вестник» 
об активности горожанок. Информацию о женском движении и проблеме 
равноправия содержат публикации «Литовского курьера».  

Пятую группу представляют источники личного происхождения: 
воспоминания, мемуары, письма, в том числе Э. Ожешко, П. Венгеровой, 
П. Мяделки и З. Верас (фонды 318, 403 Белорусского государственного архива-
музея литературы и искусства).  

Немногочисленны, но не менее значимы источники шестой – восьмой 
групп. Это произведения писательниц и поэтесс, позволившие показать статус 
женщин в обществе и выявить предлагаемые меры по его изменению, 
некрологи и фотодокументы. 

В разделе 1.3 «Методология и концепция исследования» показано, что 
диссертационное исследование базируется на применении принципов 
историзма, объективности, аксиологического и гендерного подходов, а также 
использовании общенаучных и традиционных методов. Познание сущности 
предмета изучения позволило сформулировать концепцию исследования. 
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Во второй главе «Специфика общественной деятельности женщин в 
социальной сфере» выявлены факторы, оказывавшие влияние на проявление 
женской активности. Охарактеризована деятельность в секторах призрения, 
воспитания, образования и здравоохранения. Решение актуальных проблем 
общества представлено на трех ключевых уровнях.  

В разделе 2.1 «Формы реализации частных женских инициатив» 
продемонстрирована интеграция в практику оказания помощи нуждавшимся 
представительниц из различных социальных групп. Выявлена динамика форм 
социально ориентированной деятельности – от пожертвований до устройства, 
содержания, попечения воспитательных, учебных, лечебных заведений и труда 
в них. Сделан вывод о востребованности всех социальных проектов и об 
оперативности, прогрессивности и эффективности принимаемых мер.  

В разделе 2.2 «Социальное служение женщин в христианских 
организациях» отражена специфика деятельности на благо общества в 
специально организованных социальных заведениях при монастырях, 
попечительствах, братствах и в приходах. Показаны динамика в сторону более 
высокого количественного и качественного уровня оказываемых 
образовательных и лечебных услуг населению, возрастание роли и влияния 
женщин на общество. Продемонстрирована значимость их вклада в решение 
ряда социальных задач. 

В разделе 2.3 «Участие женщин в смешанных по полу 
благотворительных обществах и организациях охраны здоровья» отражена 
специфика функций и труда участниц в зависимости от их социального статуса 
в организационной структуре: от руководящего состава до вспомогательного 
персонала. Продемонстрирована их активность в изыскании и сборе денежных 
средств на более качественное функционирование благотворительных 
заведений, а также инициативность по созданию новых социальных проектов. 

В третьей главе «Вклад женских общественных объединений 
Беларуси в решение социальных проблем» представлен анализ 
многочисленных разнообразных по целям, структуре и социальному составу 
самостоятельных форм женской практики. 

В разделе 3.1 «Общая характеристика женских организаций» отражены 
разрешительный режим учреждения и факторы, влиявшие на возникновение, 
функционирование и эффективность деятельности женских попечительств, 
обществ, союзов, общин, кружков. Представлен их генезис. Отмечен 
количественный и качественный рост. Определена типология на основе ряда 
критериев. Сформулирован вывод о том, что вне зависимости от типа, в основе 
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значительной части женских организаций лежала социально ориентированная 
деятельность. 

В разделе 3.2 «Насущные проблемы населения в фокусе внимания 
женских кружков, комитетов и попечительств» утверждается, что на фоне 
отсутствия адекватной реалиям системы социальной помощи со стороны 
государства и органов городского и земского самоуправления, женские 
организации оказывали значительную, своевременную и разноплановую 
помощь различным категориям нуждавшихся, в том числе бедным, 
осужденным, их семьям, пострадавшим от стихийных бедствий и эпидемий. 
Благодаря женским инициативам, ряд проблем населения на местном уровне, 
прежде всего, сирот, детей, больных и немощных, потерял свою прежнюю 
остроту. 

В разделе 3.3 «Специфика видения и решения “женского вопроса” 
активистками женского движения в Беларуси» представлены идеи лидеров по 
улучшению социального статуса женщин и возрастанию их роли в обществе. 
Проанализирована деятельность женских организаций по защите интересов и 
прав женщин, улучшению положения вдов, работниц и иных самых социально 
незащищенных категорий. Отражены прогрессивность применяемых мер и 
методов, востребованность социальных проектов.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Основные научные результаты диссертации 

1. На рубеже XIX−XX вв. ряд политических, социально-экономических, 
личностных и иных факторов в совокупности влияли на рост самосознания 
женщин, способствовали большей включенности их в русло общественной 
жизни. Широкое распространение на территории Беларуси получила социально 
ориентированная общественная деятельность женщин. Она осуществлялась 
индивидуально и коллективно, в рамках религиозных и светских, чисто 
женских и смешанных по полу общественных организациях и проявлялась в 
социальной поддержке малоимущих, защите обездоленных слоёв населения, 
благотворительности, профилактике девиантного поведения, социальной 
адаптации, содействии в трудовой занятости. 

Откликаясь на запросы общества, десятки женщин выступили с 
инициативами в области опеки, воспитания, образования, просвещения и 
охраны здоровья. Помощь оказывалась на микроуровне (индивидуально) и 
мезоуровне (отдельным группам в пределах конкретного города или уезда). 
Применялись как традиционные формы (пожертвования), так и новые 
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(открытие и содержание социальных заведений, выступления и публикации по 
актуальным социальным вопросам, участие в профессиональных съездах 
специалистов образования и здравоохранения). Значимую роль в решении 
актуальных социальных проблем сыграли И. И. Паскевич, Е. И. Хрептович-
Бутенева, М. Радзивилл, В. А. Иолшина, П. Ю. Венгерова, А. Я. Сыркина, 
М. В. Дондукова-Корсакова и ряд других социально активных женщин. 
Благодаря женским инициативам, в Беларуси появились и функционировали 
десятки частных детских садов, приютов, школ, училищ, гимназий, сотни их 
воспитанников и выпускников получили возможность обучаться и устроится в 
жизни, тысячам больным была оказана медицинская помощь. Некоторые 
социальные проекты были закрыты из-за их нелегального статуса либо 
непринадлежности его учредительниц «к лицам русского происхождения» [3; 4; 
5; 12; 13; 17; 18]. 

2. Социальное служение православных монахинь во многом было 
предопределено проводимой государственной политикой в отношении женских 
монастырей, спецификой их внутреннего устройства. С конца XIX в., помимо 
подаяний и душеполезных чтений, в них стали активнее и шире применяться 
новые актуальные и востребованные формы деятельности на благо общества – 
организация школ, училищ, приютов, богаделен, аптек, лечебниц.  

Значимый след в духовном и социальном развитии края оставили 
игуменьи Аристоклия из Тадулинского, Анатолия из Тупичевского, Елена из 
Красностокского, Евгения и монахиня Нина из Полоцкого Спасо-
Евфросиниевского женских монастырей. Благодаря их энергичной 
деятельности, во вверенных им обителях увеличилось количество учебных 
заведений, возросла численность обучавшихся. Воспитанницы Полоцкой и 
Красностокской обителей после вступления на стезю учительства продолжали 
получать поддержку от Спасо-Евфросиниевского братства и Свято-Ольгинской 
общины. 

Социально активные христианки приняли участие в деятельности 
приходских попечительств и православных братств. Они заботились о 
нуждавшихся прихожанах, ухаживали за больными и престарелыми в приютах, 
лечебницах и богадельнях, трудились в чайных и столовых. Особая миссия 
была у попечительниц социальных заведений, которые благодаря своему 
статусу и инициативности содействовали их материальному обеспечению. 
Важную роль играли отдельные попадьи в рамках приходов своих мужей, 
устраивая в собственных домах женские собрания, обучая молодых крестьянок 
рукоделию и шитью, оказывая иного рода содействие. 
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Сестры католических орденов и конгрегаций, в основном францисканки в 
Вильна, назаретанки в Гродно, миссионерки св. Семейства в Могилеве, 
несмотря на свою малочисленность и сложные политические условия, также 
вносили свой посильный вклад в дело социальной помощи нуждавшимся. Их 
деятельность была сосредоточена на воспитании и обучении детей, оказании 
медицинской помощи [4; 11; 24; 25; 26]. 

3. С конца XIX в. женщины всех классов и сословий приняли участие в 
зарождении и деятельности многочисленных общественных объединений. 
Наибольший вклад на благо общества был внесен в рамках организаций 
социальной направленности. В смешанных по полу объединениях женщины 
уступали мужчинам по численности, но не по эффективности. 
Представительницы высших слоев общества зачастую становились 
учредительницами благотворительных организаций, возглавляли и опекали 
основанные при них заведения. Одним своим статусом повышали значимость и 
популярность того или иного формирования. Участие женщин из иных слоев 
измерялось тем, сколько времени и усилий они тратили на оказание помощи 
нуждавшимся. Весомый вклад вносили участковые попечительницы, составляя 
подробные сведения о неимущих и бедных и оказывая им необходимую 
помощь. Не менее важной была каждодневная работа надзирательниц, 
смотрительниц и «дежурных дам». Преобладание участия лиц женского пола в 
приютах, общежитиях, богадельнях и столовых объясняется свойствами и 
спецификой самой деятельности, носившей, по преимуществу, домашне-
хозяйственный характер. Именно женщины занимались вопросами воспитания, 
призрения, образования, поддержания должного порядка во вверенных им 
заведениях.  

Общественные деятельницы, проявляя свои организаторские способности 
и нередко воплощая в рамках существовавших организаций собственные 
замыслы, на практике опровергали стереотипы о неспособности женщин к 
управленческой работе. Следует отметить и определенного рода 
предприимчивость в изыскании финансовых средств для реализации 
благотворительных проектов. Благодаря энергичности и самоотверженности 
ряда энтузиасток, на региональном уровне были расширены объемы и виды 
помощи различным категориям нуждавшихся [3; 4; 13; 14; 15; 16; 17; 19].  

4. Женские организации − это общественные формирования, 
объединявшие на добровольной основе лиц женского пола, но не исключавшие 
в большинстве случаев и членство мужчин, создаваемые с целью решения 
социальных проблем малоимущих и слабозащищенных групп населения. К 
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концу XIX в. в пяти белорусских губерниях функционировали как минимум 13 
женских организаций.  

Развитию общественной активности препятствовали строгие требования к 
созданию общественных объединений и жесткий контроль со стороны органов 
власти и полиции, особенно в отношении представителей польской и еврейской 
национальностей. Изменения в законодательстве в 1897, 1906 и 1912 гг. 
упростили регистрацию и деятельность общественных организаций, во многом 
способствовали более массовому их возникновению, включая и женские. Всего 
с конца XIХ в. по 1914 г. на территории Виленской, Витебской, Гродненской, 
Минской и Могилевской губерний функционировало более 100 женских 
попечительств, обществ, союзов, кружков.  

Направления деятельности женских организаций, формы помощи 
определялись количеством и категориями объектов, нуждавшихся в помощи, их 
социальным, конфессиональным и национальным составом, ресурсами 
участниц женской организованной практики. На территории Беларуси 
функционировали шесть типов женских организаций: благотворительные; 
нравственно-этические; национал-патриотические; религиозные; организации, 
защищавшие социально-экономические и профессиональные интересы 
женщин; организации, выступавшие за равноправие женщин. Первыми 
зародились и преобладали по численности благотворительные общества. 
Значительный процент составляли женские еврейские организации, что было во 
многом предопределено положением этого народа в империи и крае, более 
глубокими традициями и опытом в деле благотворительности. 

Женские организации вносили свой вклад в формирование основ 
гражданского общества [1; 2; 6; 22; 23]. 

5. Женские организации решали социальные проблемы, обусловленные 
как политическими, экономическими, национальными и культурными 
отношениями в обществе, так и вызванные явлениями случайного или 
закономерного характера. Организованная активность женщин была 
направлена на решение задач в области охраны здоровья, воспитания и 
обучения детей, просвещения взрослых, опеки сирот и немощных престарелых. 
Оказываемое содействие имело, как правило, индивидуальный и групповой 
характер, с элементами системного. Преобладающая часть женских 
организаций оказывала помощь широкому кругу нуждавшихся. Отдельные 
были ориентированы на конкретные категории: осужденных и их семей, 
военнослужащих. Особым объектом женской благотворительной практики 
являлись дети – от новорожденных до подростков. Опекали сирот, 
поддерживали учащихся из бедных семей и, что крайне важно, приучали 
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воспитанников к труду, обучали востребованным профессиям. Взрослых, 
попавших в трудные жизненные ситуации, поддерживали и содействовали 
активизации их собственных усилий по адаптации, либо преодолению 
последствий. Многие инициативы содействовали личностному развитию 
соотечественников и, как следствие, совершенствованию социума. Для 
решения актуальных социальных проблем применялись как ранее отлаженные 
формы социальной помощи (разовые и регулярные финансовые и 
материальные пособия, организация бесплатного питания), так и новые, 
востребованные временем (обучение и просвещение посредством организации 
лекций, курсов и школ; предоставление дешевого жилья; трудоустройство и 
иные). Женские объединения по сути брали на себя функции в деле социальной 
защиты населения. Благодаря их активному отклику на запросы времени, ряд 
аспектов социальных проблем терял свою остроту. Многие потребности 
местного населения разрешались, повышалось качество предоставляемых 
социальных услуг. Успех большинства женских организаций во многом зависел 
от энтузиазма и авторитетности их актива. Некоторые инициативы остались 
нереализованными вследствие недостаточности ресурсов, в том числе кадровых 
и финансовых [1; 2; 3; 4; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 27; 28; 29]. 

6. Объединение женщин для защиты непосредственно специфически 
женских интересов стало реакцией на их низкий правовой статус, 
дискриминацию, социальную незащищенность и неспособность властей решать 
насущные проблемы на должном уровне. Среди видных теоретиков и 
практиков женского движения на территории Беларуси были Э. Ожешко, 
А. Пашкевич, Э. Веславская, К. Скирмунт, С. Рабинович. В зависимости от 
целеполагания женские общественные объединения представляли собой сеть 
разнохарактерных организаций – благотворительных, нравственно-этических, 
защищавших социально-экономические и профессиональные интересы, а также 
отстаивавших равноправие женщин и мужчин. Они функционировали как 
самостоятельно, так и в структуре нескольких крупных общероссийских 
женских организаций. Благотворительность была больше характерна для 
еврейских женских организаций, а в лоббировании вопросов равноправия 
наиболее активными оказались лица польского происхождения. Деятельность 
лидеров и активисток женских объединений, включая выступавших за 
гендерное равенство, на данном этапе имела в основном социальную 
направленность, что проявлялось в решении вопросов образования, охраны 
материнства и детства, улучшения условий труда, обеспечения трудовой 
занятости женщин. Для решения «женского вопроса» применялись 
разнообразные формы (финансовая и материальная поддержка, юридические 
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консультации, устройство школ, приютов, яслей, иных социальных 
учреждений, публикации на актуальные темы, участие в съездах), 
прогрессивные методы (сбор и анализ данных о социальном положении 
женщин, сбор подписей, пропаганда идей равноправия) и меры (повышение 
качества образовательных и медицинских услуг, противодействие торговле 
женщинами и вовлечению девушек в занятие проституцией). Женские 
организации оказывали помощь широкому кругу нуждавшихся, проявляя при 
этом неформальный подход. Это выражалось в подборе вида помощи в 
зависимости от сложившейся жизненной ситуации. Безработным помогали 
трудоустроиться либо предоставляли работу по шитью на дом, 
проституированным женщинам содействовали в социальной адаптации, 
желавшим получить профессию предлагали обучение на специальных курсах, 
иногородним обучающимся выделялось место для проживания в общежитии, 
родившим и их младенцам обеспечивался необходимый уход. 

Женское движение в Беларуси на рубеже XIX−XX вв., преодолевая 
объективные и субъективные трудности, стало реальным субъектом улучшения 
социального статуса женщин в крае. Важным результатом женского движения 
и его союзников из числа мужчин стал рост гражданского самосознания 
женской части населения. Участие женщин на общественной ниве открывало 
возможности для индивидуально-личностного самовыражения и 
самореализации. Передовые общественницы создавали модель активного 
участия женщин в жизни социума, выступали за усиление их роли в обществе 
[1; 7; 8; 15; 18; 19; 21]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
Выводы и положения диссертационного исследования могут быть 

использованы при подготовке обобщающих работ по истории Беларуси и 
России конца XIX − начала ХХ в., спецкурсов по социальной истории. 
Исторический опыт общественной активности женщин может быть учтен 
активистками женских объединений Республики Беларусь. 

Научные положения и эмпирические материалы диссертационного 
исследования могут быть востребованы в краеведческой работе, при 
составлении музейных экспозиций и экскурсионных маршрутов, а также 
использованы в процессе нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Результаты диссертации внедрены в образовательный процесс 
учреждения образования «Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова», что подтверждено актом об их практическом использовании. 
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РЭЗЮМЭ 
Памалейка Вольга Леанідаўна 

Сацыяльна арыентаваная грамадская дзейнасць 
жанчын у Беларусі на мяжы XIX–ХХ стст. 

 
Ключавыя словы: сацыяльна арыентаваная дзейнасць, Беларусь, 

дабрачыннасць, хрысціянскія арганізацыі, жаночыя аб’яднанні, «жаночае 
пытанне», сацыяльныя праблемы. 

Мэта даследавання – раскрыць сутнасць і асаблівасці сацыяльна 
арыентаванай грамадскай дзейнасці жанчын у Беларусі на мяжы XIX–ХХ стст. 

Метады даследавання. Выкарастаны агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, 
індукцыя, дэдукцыя, параўнанне) і спецыяльныя гістарычныя (гісторыка-
генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-
сістэмны) метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навуковая навізна. Упершыню ў гістарычнай 
навуцы праведзена ўсебаковае даследаванне сацыяльна арыентаванай 
грамадскай дзейнасці жанчын на тэрыторыі Беларусі з 1890-х гг. па ліпень 
1914 г. Яна прадстаўлена ў выглядзе дынамічнай сістэмы: сукупнасці суб'ектаў 
і аб'ектаў, комплексу відаў, формаў, мер, метадаў, узроўняў, механізмаў, якія 
забяспечвалі вырашэнне сацыяльных праблем і падтрымку сацыяльна 
ушчэмленых слаёў насельніцтва. Паказана трансфармацыя формаў 
індывідуальнай і калектыўнай, рэлігійнай і свецкай, сумеснай і самастойнай 
жаночай практыкі. Упершыню вызначана арганізацыйна-прававая эвалюцыя 
жаночых грамадскіх арганізацый у Беларусі, ажыццёўлена іх тыпалагізацыя. 
Прадстаўлены аналіз бачання і рашэння «жаночага пытання» актывісткамі 
жаночага руху ў Беларусі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі даследавання могуць быць 
выкарыстаны пры падрыхтоўцы абагульняючых работ па гісторыі Беларусі і 
Расіі канца XIX − пачатку ХХ ст., спецкурсаў па сацыяльнай гісторыі. 
Гістарычны вопыт грамадскай актыўнасці жанчын можа быць улічаны 
актывісткамі жаночых аб'яднанняў Рэспублікі Беларусь. Вынікі дысертацыі 
могуць быць запатрабаваныя ў краязнаўчай працы, пры складанні музейных 
экспазіцый і экскурсійных маршрутаў. Эмпірычны матэрыял можа быць 
выкарыстаны ў працэсе маральнага выхавання падрастаючага пакалення. 

Галіна ўжывання – гісторыя Беларусі, сацыяльная гісторыя. 
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Социально ориентированная общественная деятельность 
женщин в Беларуси на рубеже XIX–ХХ вв. 

 
Ключевые слова: социально ориентированная деятельность, Беларусь, 

благотворительность, христианские организации, женские объединения, 
«женский вопрос», социальные проблемы. 

Цель исследования – раскрыть сущность и особенности социально 
ориентированной общественной деятельности женщин в Беларуси на рубеже 
XIX–ХХ вв. 

Методы исследования. Применены общенаучные (анализ, синтез, 
индукция, дедукция, сравнение) и специальные исторические (историко-
генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-
системный) методы. 

Полученные результаты и их науная новизна. Впервые в исторической 
науке проведено всестороннее исследование социально ориентированной 
общественной деятельности женщин на территории Беларуси с 1890-х гг. по 
июль 1914 г. Она представлена в виде динамической системы: совокупности 
субъектов и объектов, комплекса видов, форм, мер, методов, уровней, 
механизмов, обеспечивавших решение социальных проблем и поддержку 
социально уязвимых слоев населения. Показана трансформация форм 
индивидуальной и коллективной, религиозной и светской, совместной и 
самостоятельной женской практики. Впервые определена организационно-
правовая эволюция женских общественных организаций в Беларуси, 
осуществлена их типологизация. Представлен анализ видения и решения 
«женского вопроса» активистками женского движения в Беларуси.  

Рекомендации по использованию. Результаты исследования могут быть 
использованы при подготовке обобщающих работ по истории Беларуси и 
России конца XIX − начала ХХ в., спецкурсов по социальной истории. 
Исторический опыт общественной активности женщин может быть учтен 
активистками женских объединений Республики Беларусь. Результаты 
диссертации могут быть востребованы в краеведческой работе, при 
составлении музейных экспозиций и экскурсионных маршрутов. Эмпирический 
материал может быть использован в процессе нравственного воспитания 
подрастающего поколения.  

Область применения – история Беларуси, социальная история.
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Socially oriented public activities women in Belarus 
at the turn of the 19th – 20th centuries 

 
Keywords: socially oriented activity, Belarus, charity, christian organizations, 

women's organizations, women's movement, «women's issue», social issues.  
Objective of the work – to reveal the essence and features of socially oriented 

social activities of women in Belarus at the turn of the 19th – 20th centuries. 
Research methods. General scientific (analysis, synthesis, induction, 

deduction, comparison) and special historical (historical-genetic, historical-
comparative, historical-typological, historical-systemic) methods are applied. 

Obtained results and their novelty. For the first time in historical science, a 
comprehensive study of the socially oriented social activities of women in Belarus 
from the 1890-s to July 1914 was conducted. It is represented as a dynamic system: a 
set of subjects and objects, a set of types, forms, measures, methods, levels, 
mechanisms that provided solutions to social problems and support for socially 
vulnerable segments of the population. The transformation of forms of individual and 
collective, religious and secular, joint and independent women's practice is shown. 
For the first time, the organizational and legal evolution of women's public 
organizations in Belarus was determined, and their typology was carried out. The 
article presents an analysis of the vision and solution of the «women's issue» by the 
activists of the women's movement in Belarus. 

Recommendations for use. The results of the study can be used in the 
preparation of generalizing works on the history of Belarus and Russia of the late 
XIX – early XX centuries, special courses on social history. The historical experience 
of women's social activity can be taken into account by activists of women's 
associations of the Republic of Belarus. The results of the dissertation may be in 
demand in local history work, compilation of museum expositions and excursion 
routes. The empirical material can be used in the process of moral education of the 
younger generation.  

Scope of application – history of Belarus, social history. 
 
 
 
 
 

 


