
С А. Толмачёва. Крестьянское самоуправление и медицинская помощь на селе (1861—1914} 

1ИСОК 

пользованной литературы 

Антология педагогической мысли Белорус-

ССР / сост. Э. К. Дорошевич, М. С. Мятельский, 

Солнцев. — М. : Педагогика, 1986. — 468 с. 

Нарысы ricTopbii народнай асветы и педагапчнай 

у Беларуа / рэд. калепя: С. А. Умрэйка (галоун. 

Г. Р. Сянькев1ч, У. К. Андрэенка, П. С. Сонцау. — 

;: Народная асвета, 1968. — 624 с. 

Адинец, Н. К вопросу о задачах детского дома / 

инец, В. Башкевич // Асвета. — 1927. — № 2. — 

-13. 

4. Александров, С. Опыт работы с родителями / 

С. Александров // Камун1стычнае выхаванне. — 1935. — 

№ 7. — С. 59—60. 

5. Кореневский, Я. К съезду инспекторов и инструк-

торов по социальному воспитанию в БССР / Я. Коре-

невский // Асвета. — 1925. — № 1. — С. 37—42. 

6. Григорьев, А. Д. Социальная работа на Белару-

си: история, опыт, проблемы / А. Д. Григорьев. — М.: 

Дизайн-ПРО, 2000. — 240 с. 

7. Государственный архив Витебской области. — 

Фонд. 933. — Оп. 1. — Д. 2. — Л. 56. 

8. Национальный Архив Республики Беларусь. — 

Фонд. 42. — Оп. 1. — Д. 823. — Л. 11. 

КРЕСТЬЯНСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА СЕЛЕ 
(1861-1914) 

С. А. ТОЛМАЧЁВА, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры славянской истории и методологии исторической науки 
Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка 

рестьянское самоуправление играло зна-
чительную роль в организации и финан-
эвании медицинской помощи населению, 
тему на территории волости. Становле-
и развитие оказания медицинской помо-

крестьянам белорусских губерний суще-
нно отличалось от того, как происходил 
процесс в так называемых внутренних гу-

-шях Российской империи. 
1865 году минский губернатор после объ-

i волостей Борисовского уезда отмечал, 
во всех посещённых им волостях есть 

ьдшеры по найму от крестьян, в некото-
даже небольшие аптеки и помещения для 

ьных. К этому времени фельдшеры оста-
> только из евреев и «приносили посиль-
помощь, особенно прививанием оспы» [1, Т Г — — = о — — 

Одновременно губернатор отметил, что в 
Пинском, Мозырском, Речицком и Бобруйском 
уездах «народ остался почти без медицинской 
помощи» [1, л. 204]. Причин такого положения 
было несколько. 

Содержание фельдшеров обходилось кре-
стьянам недёшево — от 100 до 200 и более 
рублей в каждой волости в год [1, л. 1 7 7 — 
178], однако подобное жалование для медиков 
было очень маленьким. Поэтому для уменьше-
ния расходов крестьян и одновременно для 
увеличения жалования врачам и фельдшерам 
Минское губернское по крестьянским делам 
присутствие предложило мировым посред-
никам убедить крестьян нескольких волостей 
нанимать совместно одного доктора на всех. 
Тем не менее найти необходимое количество 
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по политическим причинам были уволены все 
лекари-католики и часть евреев [2, д. 835], а 
православных медиков из внутренних губер-
ний не удовлетворяло то жалование, которое 
могли им предложить сельские общества. 

Циркуляры виленского генерал-губернатора 
Муравьёва от 13 августа 1863 года и 14 августа 
1864 года запрещали сельским обществам за-
ключать договоры с врачами и фельдшерами-
католиками на лечение крестьян. Приказыва-
лось расторжение уже заключённых догово-
ров [3, с. 207—208]. Врачебная управа должна 
была предоставить губернаторам списки меди-
ков «с обозначением их чина, вероисповеда-
ния и благонадёжности» [2, д. 376, л. 8]. При-
чиной такой политики стало восстание 1863 
года. О результатах реализации названных мер 
цокладывал мировой посредник Новогрудско-
го уезда в отчёте за 1867 год: «Мы на протя-
жении двух лет принимали все меры, чтобы 
отделить крестьян от фельдшеров-евреев, ко-
торые постоянно их лечат, в целях спасения 
/IX от зла большего, мы запретили и удали-
пи по причине политической пропаганды всех 
фельдшеров-католиков, и что же мы сдела-
"ш: крестьянин, который случайно отрубил се-
5е палец, вывихнул ногу, надорвался или не-
виданно заболел, теперь окончательно оста-
ется без помощи... Фельдшеров-католиков со-
!сем нет, фельдшеров-евреев — очень мало» 
2, д. 835]. 

На протяжении первых пореформенных де-
ятилетий, по мнению минского губернато-
>а, крестьяне постепенно убеждались в поль-
е лечебниц, которые сельские общества соз-
ывали на свои средства [4, с. 107]. В конце 

века пользу от оспопрививания крестья-
е хорошо понимали и сами для этого изда-
ека приносили детей [5, с. 60]. Однако в 1883 
оду члены Кахановской комиссии отмечали, 
то медицинская помощь в белорусских уез-
ах находилась «в первобытном состоянии» [6, 
. 316]. Состояние медицинской помощи кре-
гьянам изменялось незначительно. В 1894 го-
у витебский губернатор отмечал «полную не-
цовлетворительность медицинской части гу-
ернии: всё требует реформы, улучшения и 
зеличения выделения средств». Врачебная 
эятельность «не выдерживала никакого срав-
эния с развитием медицины в земских губер-

8 # 

ниях» [7, л. 18]. Аналогично высказывался в 
1901 году могилёвский губернатор, по мнению 
которого, ни больницы общественного призре-
ния, ни сельские совершенно не удовлетво-
ряли требованиям населения ни количеством 
мест, ни штатом, ни средствами содержания и 
лечения [8, л. 79]. Причины такого положения 
витебский губернатор видел в недостаточно-
сти лекарств, невозможности для врача и гу-
бернского медицинского начальства сделать 
улучшения (если это выходило из сметы), не-
возможности для врачей взаимных консульта-
ций, постоянных разъездах врача, мизерном 
жаловании врачей и фельдшеров и, как след-
ствие, частой смене врачей, уходе фельдше-
ров, учившихся в могилёвской школе, на зем-
скую службу в другие губернии [7, л. 18]. 

Действительно, по сравнению с соседни-
ми земскими губерниями (т.е. теми, в кото-
рых действовали всесословные выборные зем-
ские учреждения), в Северо-Западном крае на 
1 служащего врача приходилось в среднем 
69 тысяч душ населения, одновременно в со-
седних земских — 34 тысячи. Таким образом, 
в земских губерниях врачей (не вольнопрак-
тикующих) было в 2,5 раза больше, чем в бе-
лорусских [7, л. 17]. При этих расчётах не учи-
тывались врачи вольнопрактикующие и воен-
ные, поскольку их количество зависело от слу-
чайных причин, а не от деятельности органов 
земского хозяйства. 

Организация медицинской помощи крестья-
нам также требовала изменений. В большин-
стве уездов земских губерний медицинская 
помощь была организована на основе стаци-
онарной системы. В некоторых губерниях Бе-
лорусского края — по разъездной системе, 
которая ещё в конце XIX века была призна-
на неудовлетворительной. При этой системе 
врач жил при лечебнице и объезжал свой уча-
сток, зачастую составлявший половину уез-
да, в определённый срок — в большинстве 
уездов раз в неделю, а в некоторых и реже. 
Во время объезда медик посещал созданные 
сборные пункты, приёмные покои, организо-
ванные при волостях, куда собирались к его 
приезду больные, количество которых дости-
гало нескольких десятков, а иногда и сотен. 
Осмотр больных был мимолётным, несисте-
матическим, без использования дополнитель-
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>ix средств и приспособлений. Понятно, что 
рьёзная помощь в таких условиях была не-
>зможной. При этом врач был утомлён доро-
|й и спешил ехать дальше. В результате зна-
чтельная часть времени медика тратилась не 
j лечение, а на разъезды с их случайностями 
задержками, а больные не знали, где и когда 
о можно найти. Такая служба была настолько 
1жёлой, что на неё шли врачи, которые толь-
з начинали свою деятельность, а через 2 — 3 
>да они стремились найти более продуктив-
/ю и почётную работу. Одновременно возна-
эаждение за такой труд было очень малень-
эе. В земских губерниях врачи получали в 
эеднем около 1 230 рублей жалования в год, 
в западных — до 920 рублей, поэтому каче-

гвенный уровень персонала не мог быть удо-
петворительным [7, л. 18]. Этим так называ-
мым пунктовым фельдшерам от врачебного 
правления крестьяне давали дополнительное 
•держание. В некоторых волостях были свои 
ельдшеры, жившие в приёмных покоях и по-
учавшие жалование только из средств воло-
ти, а также ссыпку хлебом, квартиру, отопле-
ие, освещение и лошадей для разъездов [9, 
. 46]. 

Сельские больницы края содержались на 
мрские средства. Кроме того, крестьяне пла-
или и губернские сборы, часть которых шла 
а финансирование больниц приказа обще-
твенного призрения. При этом в последних 
бесплатно лечились только больные сифили-
ом, а остальные — за отдельную плату. Моги-
1ёвский губернатор отмечал, что требование 
таты в этих больницах приводило к тому, что 
;рестьяне из пригорода вынуждены были ле-
1ить своих пациентов в больницах приказа об-
цественного призрения и платить за их содер-
кание либо везти их за 50—100 вёрст в сель-
:кие больницы, а в результате не делали ни 
ого, ни другого [7, л. 19]. 

В отличие от земских, в белорусских губер-
ниях выдача бесплатных лекарств за счёт гу-
Зернского сбора была мизерной. В 1892 году 
13 губернских средств выделялось на эти нуж-
ды в среднем на губернию 4,7 тысяч рублей в 
"од, т.е. на каждого жителя по 1 — 2 копейки [7, 
т. 19]. Понятно, что такие средства были яв-
но недостаточными, поэтому медики в некото-
эых случаях заключали с сельскими общества-
ми 5 (99) 9 май 2009 • Сацыяльна-педагапчная работа 

ми соглашения относительно закупки лекарств 
за мирские деньги или отказывали больным в 
медикаментах. Средства на лекарства давались 
волостными или сельскими сходами по отдель-
ной раскладке, которая ежегодно равномерно 
составлялась по всей волости [9, с. 46]. Допол-
нительные расходы вызывали недовольство 
крестьянства, ослабляли их доверие. 

Статья 179 «Общего положения о крестья-
нах, вышедших из крепостной зависимости» 
(1861) возлагала на сельские общества обя-
занность платить за лечение неимущих членов 
общества, при этом не бралось во внимание, 
относятся ли они к обществу как действитель-
ные члены (т.е. проживают на территории об-
щества, обрабатывают землю, выполняют по-
винности и вносят платежи) или только припи-
саны к ней. Случалось, что крестьяне были вы-
нуждены платить за лечение безземельных, от-
ставных нижних чинов, которые поступили на 
военную службу до последней ревизии, их де-
тей, бывших однодворцев и лиц, приписанных 
к сельскому обществу из других сословий. Эти 
категории населения часто не вели своего хо-
зяйства в деревнях, проживали в большинстве 
случаев в городах и не имели никакой иму-
щественной связи с общиной, не несли ника-
ких повинностей наравне с остальными чле-
нами общины и считались её членами только 
по приписке. Когда же эти лица оказывались 
в больнице, то на общину налагалась ответ-
ственность за их лечение. Например, по тре-
бованию Кирилловских богаделен г. Киева со 
Свислочской сельской общины было удержа-
но более 300 рублей за лечение сошедшего с 
ума крестьянина Домбровского, которого в во-
лости никто не знал. В Витебской губернии по-
добные суммы доходили до 1 000 рублей [10, 
с. 433—434]. Аналогичная картина была харак-
терна и для других губерний, когда с общи-
ны удерживалось по несколько сотен рублей 
за лечение и содержание в сумасшедших до-
мах таких крестьян, которых община вообще 
не знала и которые только числились в ней [9, 
с. 46]. Деньги за лечение иногда достигали та-
кой суммы, что деревня и даже целая общи-
на не могли их покрыть [2, д. 2568]. Крестья-
не считали, что такие лица не вправе рассчи-
тывать в случае болезни на помощь общины, 
и потому стремились избежать оплаты, но без-
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результатно. Случалось, что крестьяне, кото-
рые по какой-либо причине были недовольны 
сельской общиной или членами своей семьи, 
шли в город или записывались в больницу, 
чтобы позже родственники или однообщинни-
ки несли расходы за лечение. Таким образом, 
само лечение в больнице стало средством ме-
сти со стороны обиженного [11, с. 36]. 

В 1881 году на медицину и народное обра-
зование (статистика не разделяла данные рас-
ходы) крестьяне пяти белорусских губерний 
выделили около 309 тысяч рублей (по 450 руб-
лей в среднем в каждой волости). Наибольши-
ми были их расходы в Минской и Могилёвской 
губерниях — в среднем по 678,7 и 581,1 руб-
лей в волости соответственно, а одновремен-
но в Гродненской губернии — по 175,1 руб-
лей в волости. За 10 лет расходы на означен-
ные нужды в белорусских губерниях возрос-
ли в среднем на 15 % , при этом в Виленской 
губернии они сократились на 40,8 % , а в Мин-
ской возросли на 6,7 % , в Гродненской и Мо-
гилёвской — на 77,9 и 70,1 % соответственно. 

В земских губерниях расходы на образо-
вание и медицинское обслуживание крестьян 
покрывались частично из земских средств, а 
в западных до 1911 года практически все при-
ходились на средства мирские [7, л. 27]. Расхо-
ды крестьян на медицинское обслуживание и 
эбразование в 1891 году составили почти 355 
тысяч рублей, или около 520 рублей на каж-
дую волость, при этом наибольшие суммы вы-
делялись в Могилёвской губернии — 144 ты-
:яч рублей, или около 1 000 рублей на во-
юсть, а в Минской — почти 148 тысяч рублей, 
1ли по 730 рублей на волость. Наименьши-
ми были расходы на означенные нужды у кре-
:тьян Виленской губернии — около 20 тысяч 
рублей, или по 209 рублей на волость. Деньги 
ia содержание медицинского и учебного пер-
:онала, а также на содержание, строительство 
1 ремонт сельских училищ, больниц и т.п. в 
>елорусских губерниях делились почти поров-
iy — 48,8 и 51,2 % соответственно. 

В 1905 году расходы крестьян на медицин-
кое обслуживание составляли уже 111,9 тысяч 
•ублей, из них 95,5 % (106,9 тысяч рублей) — 
олостные (по 166,3 рублей на волость), а на 
ародное образование — 485,9 тысяч рублей 
по 722 рублей на волость), из них 52,2 % — 

волостные. При этом крестьяне Могилёвской 
губернии на медицинское обслуживание вы-
делили 20,9 тысяч рублей (по 143 рубля на во-
лость). В целом в 1905 году на медицинское 
обслуживание и образование крестьяне бело-
русских губерний выделили 597,8 тысяч руб-
лей (по 888,3 рублей на волость). 

С введением земств в Витебской, Минской 
и Могилёвской губерниях с 1911 года расходы 
крестьян на медицину и образование значи-
тельно сократились. В 1911 году на содержа-
ние больниц, фельдшеров, больных, приобре-
тение медикаментов волости только Могилёв-
ской губернии выделили 9,4 тысяч рублей (по 
64,3 рублей на волость). Такое значительное 
уменьшение расходов (в 2,2 раза) объясняется 
тем, что финансирование медицинских учреж-
дений шло из земских сборов, которые насе-
ление выплачивало отдельно. Для сравнения: 
расходы мещанских учреждений Могилёвской 
губернии на названные нужды в 1911 году со-
ставили 2,7 тысяч рублей. 

На народное образование в 1905 году кре-
стьяне пяти белорусских губерний выдели-
ли 455,9 тысяч рублей (в среднем по 722 руб-
лей на волость), из них 77,6 % составили во-
лостные расходы. Наибольшие средства бы-
ли потрачены в Могилёвской губернии — 
220 тысяч рублей (по 1 503,5 рублей на во-
лость), а наименьшие — в Виленской губер-
нии — 21,1 тысяч рублей (по 229,3 рублей на 
волость). В 1911 году на жалование учителям, 
содержание народных училищ и церковно-
приходских школ волости Могилёвской губер-
нии выделили 121,8 тысяч рублей (по 834 руб-
лей на волость), что в 1,8 раза меньше, чем в 
1905 году. Всего же крестьяне этой губернии 
в 1911 году на медицинское обслуживание и 
народное образование потратили 131,2 тысяч 
рублей (по 898,3 рублей на волость), что также 
в 1,8 раза меньше, чем в 1905 году. 

Таким образом, крестьянское самоуправле-
ние в белорусских губерниях выполняло боль-
шую роль в организации медицинской помо-
щи не только крестьянам, но и представите-
лям других сословий, пользовавшихся помо-
щью врачей и фельдшеров, которые содержа-
лись за мирские средства. Тем не менее меди-
цинская помощь (по сравнению с земскими гу-
берниями) была явно недостаточной, а сель-
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кие больницы и аптеки на рубеже XIX и XX 
еков чаще находились в состоянии формиро-
ания. Введение земств в белорусских губер-
иях привело к развитию школьного образо-
ания и народной медицины и к сокращению 
асходов крестьян на названные нужды, по-
кольку частично школы и больницы финан-
ировались из земских средств, однако пол-
остью крестьяне не были освобождены от их 
•держания. 
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У затсную кшжку 

Весь пафос свободы не имеет ни малейшего смысла, если в человеке нет святыни, пе-
ред которой мы должны преклоняться. 

* * * 

Вся жизнь наша есть стремление к цели. От начала и до конца она представляется в 
виде иерархии целей, из которых одни подчинены другим в качестве средств. Есть це-
ли, желательные не сами по себе, а ради чего-нибудь другого: например, нужно работать, 
чтобы пить и есть. Но есть и такая цель, которая желательна сама по себе. У каждого из 
нас есть что-то бесконечно дорогое, ради чего он живёт. Всякий сознательно или бессо-
знательно предполагает такую цель или ценность, ради которой, безусловно, стоит жить. 
Эта цель или, что то же, жизненный смысл есть предположение неустранимое, необходи-
мо связанное с жизнью как таковой, и вот почему никакие неудачи не могут остановить 
человечество в искании того смысла. 

К X * 

Человек жертвует собою только тогда, когда он верит, что есть что-то великое, не уми-
рающее, что его переживёт. 

Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ (1863—1920) 
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