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женских организаций в Российской империи конца ХIХ — начала ХХ в., которое полу-
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женщин она выходила за рамки общепринятой благотворительности. Это были не по-

жертвования граждан. Для реализации своих благотворительных проектов активистки 

женских организаций использовали технологии предпринимательской деятельности, 

включая в сферу своего влияния тысячи малоимущих женщин. Благодаря трудовой по-

мощи деятельницы женского движения помогали женщинам стать экономически само-

стоятельными и получить профессию. Технологии опоры на собственные силы и взаи-

моподдержки не теряют своей актуальности в современном женском движении. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of one of the areas of activity 

of women’s organizations in the Russian Empire of the late 19th and early 20th c., which was 

called “employee assistance”. In terms of the forms and content of social support for women, it 

went beyond the scope of generally accepted charity. This was not financial assistance. To imple-
ment their charitable projects, activists of women’s organizations used the involvement 

of women in entrepreneurial activities, involving thousands of low-income women. Thanks 

to employee assistance, activists of the women’s movement helped women become economi-

cally independent and acquire a profession. Self-reliance and mutual support in the activities 

of women’s organizations do not lose their relevance in the modern women’s movement. 

Key words: early 20th c., Russian women’s movement, employee assistance and its 
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skikh organizatsiĭ kontsa 19 — nachala 20 v. [Employee assistance in the activities of women’s 

organizations of the late 19th and early 20th c.], Zhenshchina v rossiĭskom  
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Введение 

Период конца ХIХ — начала ХХ в. вошел в историю Российской империи 

как время активного вовлечения женщин в профессиональную и общественную 

деятельность, создания сети женских групп и организаций с фиксированным и 

нефиксированным членством, которые активно действовали в обществе с целью 

удовлетворения потребности в самопомощи, достижения фактического равно-

правия мужчин и женщин в различных сферах жизни. Высокий уровень эксплу-

атации, дискриминация по признаку пола, тяжелые условия труда меняли миро-

воззрение женщин, усиливали их недовольство своей судьбой. Исторические 

источники, труды ученых убедительно показывают, что в обозначенный истори-

ческий период государственная политика Российской империи отрицала роль 

женщины как самостоятельной личности и субъекта общественного развития, 

что вызвало к жизни женское движение трудовой помощи [Безобразов, 1895;  

Законы о женщинах, 1899; Труды Первого Всероссийского женского съезда… , 

1909; Хвостов, 1914]. 

Консервативно-патриархальная политика в отношении женщин способ-

ствовала зарождению и развитию женского движения во второй половине 
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ХIХ — начале ХХ в. В общей структуре женских организаций, действовавших 

в городах российского государства, выделялись благотворительные, профессио-

нальные женские организации, которые выполняли функцию социальной само-

защиты и поддержки женщин из неимущих слоев общества. В статье на основе 

документальных источников представлена характеристика движения трудовой 

помощи как одного из ведущих направлений женского движения в названный 

исторический период. Методологический инструментарий исследования вклю-

чает исторический, проблемно-хронологический, ретроспективный методы, 

приемы исторического описания, периодизации, конкретно-исторического ана-

лиза. Их применение позволяет проследить тенденции развития движения тру-

довой помощи, определить направления структурирования данного социального 

феномена, степень его влияния на формирование у широких слоев женщин 

стремления к самопомощи, самостоятельной деятельности и нравственному раз-

витию, а также сформулировать концептуальные основы деятельности женских 

организаций во второй половине ХIХ — начале ХХ в. 

Движение трудовой помощи во второй половине ХIХ в. 

Этап первоначального становления женского движения в России относит-

ся к периоду 1859—1894 гг. Создаваемые в это время общества преследовали 

цели благотворительности, просвещения женщин, поддержки их стремления 

включиться в профессиональную деятельность. Идейная платформа движения 

трудовой помощи формировалась постепенно и вобрала многие демократиче-

ские воззрения второй половины ХIХ в. В работе «О подчинении женщины» 

Д. С. Милль писал, что за женщиной должно быть признано право на самостоя-

тельность и самоуважение — «качества, необходимые для индивидуального 

благополучия и социального благоустройства» [Милль, 1869: 105]. По мере 

накопления социального опыта по поддержке различных групп женщин в их 

стремлении к образованию, экономической независимости, профессиональному 

труду ученые стали вкладывать в данный термин более широкий смысл. 

В историческом обзоре становления женского движения М. В. Кечеджи-

Шаповалов выделил движение трудовой помощи в самостоятельный раздел, 

назвав его движением самозащиты [Кечеджи-Шаповалов, 1902]. Поборник жен-

ского равноправия профессор В. М. Хвостов вкладывал в понятие достоинства 

женской личности такие характеристики, как «независимое поведение, право на 

самоопределение, личную свободу» [Хвостов, 1914: 381]. В отчете Санкт-

Петербургского дома трудолюбия для образованных женщин отмечалось, что 

«целесообразнейшая, единственно рациональная форма благотворительности 

должна состоять в предоставлении нуждающимся оплачиваемого труда, а не 

милости, не даровой помощи…» [Женское дело, 1899: 116]. 

За период с 1859 по 1917 г. трудовая помощь женских обществ прошла 

интенсивный путь развития, от небольших артелей до крупных коммерческих 

структур. В 1860-х гг. первыми формами приобщения женщин к профессио-

нальному труду были различные ассоциации: общества взаимопомощи, произ-

водственные артели, бытовые коммуны. В 1859 г. в Санкт-Петербурге были  
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образованы Общество дешевых квартир и других пособий нуждающимся жите-

лям Санкт-Петербурга и Общество для оказания материальной помощи бедней-

шему населению. Это были первые женские организации, положившие начало од-

ному из ведущих направлений женского движения — движению трудовой помощи. 

Их основательницами стали представительницы высших слоев общества, поборни-

цы равноправия полов М. В. Трубникова, В. Н. Ростовцева, А. П. Философова, 

Н. В. Стасова. Устроительницы Общества дешевых квартир и других пособий 

нуждающимся жителям Санкт-Петербурга, чтобы материально поддержать 

женщин, открыли мастерскую для работниц, магазин женских рукоделий, школу 

и рукодельню для детей. Для реализации плана действий общество получило 

разрешение на лотерею в 50 тыс. рублей. На средства от лотереи был построен 

дом в четыре этажа, с паровым отоплением, кухней, прачечной и сушилкой, три 

этажа в котором были оборудованы под общежитие для неимущих женщин. За-

казы на шитье, получаемые активом общества, поддерживали женщин матери-

ально. В 1871 г. А. П. Философовой, Ю. Ф. Гамбургер и Н. В. Стасовой удалось 

отвоевать на торгах в военном министерстве огромный подряд на 100 тыс. штук 

военной амуниции. При этом Ю. Ф. Гамбургер внесла в залог собственные ак-

ции. Заказ был выполнен за три года и позволил обеспечить работой 

500 женщин [Стасов, 1899: 151].  

Интересной формой трудовой помощи женской интеллигенции явилась 

первая и единственная в России Женская издательская артель, которая была от-

крыта в Санкт-Петербурге в 1863 г. В артели работали 54 женщины, которые 

сами переводили, иллюстрировали и переплетали книги. Бумагу для производ-

ственных нужд жертвовали жены фабрикантов [там же: 143]. Подобные артели 

по другим профессиям также получили широкое распространение среди женщин 

неимущих слоев.  

Начиная с 1860-х гг. жизненным ориентиром женских организаций стано-

вится опора на собственные силы, самопомощь, что нашло отражение в назва-

ниях обществ: Общество женского труда (1862), Женское общество переводчиц, 

Женская издательская артель (1863), мастерская по обучению рукоделию взрос-

лых работниц, рукодельня для детей, магазин женских рукоделий (1864), Артель 

женщин-типографщиц (1876). 

Под самопомощью деятельницы женского движения понимали самоорга-

низацию в союзы и общества для поддержки женщин, стремящихся к самостоя-

тельности, а также личную инициативу женщин по материальному самообеспе-

чению и саморазвитию. Опора на собственные силы, самоподдержка стали 

установкой женских организаций. В обозначенный исторический период соци-

альную базу для организаций трудовой помощи составляли девушки и женщины 

из обедневших дворянских семей, разночинских слоев, работницы и прислуга. 

В конце ХIХ в. активистки движения трудовой помощи на основе полученного 

опыта значительно расширили сферу трудовой деятельности. Структура движе-

ния приобрела многоуровневый характер, в его деятельность внедрялись методы 

централизации и координации.  

В 1876 г. в Петербурге женщины, занимавшиеся рукоделием, создали ар-

тельную мастерскую, целью которой являлось «добывание средств к жизни са-

мостоятельным трудом». При обществе были открыты магазин готового платья, 
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классы рисования, благотворительная школа по обучению рукоделию, ссудо-

сберегательная касса. Артельщицы получали на руки половину заработной пла-

ты, вторая половина шла на оплату жилья и питания. Общество объединяло 

135 женщин [Кечеджи-Шаповалов, 1902: 184].  

В 1896 г. в Санкт-Петербурге был открыт Дом трудолюбия для образован-

ных женщин, его членами стали 227 нуждающихся женщин и девушек. Дом 

располагал помещением из 8 комнат. Женщины не только пользовались жильем, 

но и получали работу: занимались перепиской бумаг, корректурой, оттисками, 

переводами, изящным рукоделием, шитьем [Хвостов, 1914: 87].  

Не менее популярными были общества взаимопомощи, создаваемые по 

профессиональному признаку. В 1897 г. было создано Санкт-Петербургское об-

щество попечения о молодых работницах, его организаторами выступили пред-

ставительницы либерально-демократического женского движения. Целью обще-

ства являлось повышение нравственного уровня трудящихся девушек, защита их 

от «дурного обращения», устройство общежитий, библиотек, дешевых квартир. 

В первые годы в трех общежитиях 100 девушек проживали за плату 3—5 руб. 

в месяц, они пользовались обедом из двух блюд за 15 коп., обучались грамоте, 

шитью и кройке. За десять лет работы руководству удалось открыть 

3 библиотеки, 4 общежития, 2 ссудо-сберегательные кассы. За этот период услу-

гами общежития воспользовались 4040 девушек, в основном из рабочей и ре-

месленной среды. Около 300 работниц посещали воскресные собрания, где они 

два часа учились грамоте, шитью и рукоделию, четыре часа занимались чтением 

и играми, ставили спектакли. По свидетельству очевидцев, девушки очень до-

рожили воскресными собраниями [Труды Первого Всероссийского женского 

съезда… , 1909: 81—85]. В 1898 г. была образована Санкт-Петербургская артель 

кассирш, продавщиц, бухгалтеров и конторщиц. В члены артели женщины при-

нимались на общем собрании. Вступившая в артель женщина делала взнос в 

размере 225 руб. В первый год работы в артели насчитывалось 20 женщин. 

В 1908 г. службой на торговых и промышленных предприятиях было занято 

250 женщин [там же: 397]. 

Традиции опоры на собственные силы в начале ХХ в. 

В начале ХХ в. сфера деятельности обществ взаимопомощи расшири-

лась. В 1900 г. открылось Санкт-Петербургское общество взаимопомощи 

акушерок. Акушерки, не имеющие работы, могли получить в обществе ссуду 

и рекомендацию для земских и сельских больниц. Руководительницы обще-

ства организовали постоянное дежурство акушерок при женской аптеке на 

Невском проспекте. В 1901 г. в Москве открылась касса взаимопомощи не-

вест. При скромных взносах девушки получали возможность обеспечить себе 

приданое от 200 руб. до 2000 руб. При кассе был учрежден благотворитель-

ный капитал для взносов за осиротевших невест, дочерей членов кассы 

[Кечеджи-Шаповалов, 1902: 185—186]. 
В общества взаимопомощи стали объединяться представительницы интел-

лигентных профессий. Изучение отчетов женских организаций трудовой помощи 
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свидетельствует о разнонаправленности их работы. В Москве были созданы об-

щества воспитательниц и учительниц, взаимной помощи женщин-врачей, Союз 

обществ помощников врачей. В Московском обществе улучшения участи жен-

щины были образованы бюро, комиссия по трудовой помощи, образовательная, 

спасательная комиссии, совет общежития. В отчете за 1901 г. Московское обще-

ство улучшения участи женщины отмечало, что услугами его общежития поль-

зовались 97 женщин; в воскресной школе при обществе обучалось 197 человек, 

в основном крестьянки и мещанки, ученицы швейных мастерских, ремесленни-

цы, работницы, прислуга, домохозяйки [Отчет Комитета Московского обще-

ства… , 1902: 12—13, 21—23].  

Процесс наращивания функций можно проследить на примере Русского 

женского взаимоблаготворительного общества. В его уставе трудовая помощь 

обозначалась в виде: а) предоставления лицам женского пола удобного помеще-

ния для пребывания в свободное от занятий время, б) приискания мест для заня-

тий, в) доставления пищи, медицинской помощи, г) назначения денежных посо-

бий, д) устройства касс взаимной помощи, читальни и т. д. В соответствии с 

уставом с 1906 г. в обществе действовали комиссия по трудовой помощи, бюро 

по приисканию рабочих мест для женщин, с 1906 г. — отдел избирательных 

прав, с 1908 г. — юридическая комиссия, кассы взаимопомощи [Труды Первого 

Всероссийского женского съезда… , 1909: 51—53]. Интересен опыт женщин-

ремесленниц Санкт-Петербурга, которые в начале ХХ в. создали свой банк для 

получения женщинами дешевого кредита. 

Привлекает внимание такое направление деятельности женских организа-

ций, как содействие трудоустройству. Объединения для достижения этой цели 

назывались бюро по приисканию мест и занятий для женщин. Так, Русское жен-

ское благотворительное общество в первый год своей работы бесплатно помогло 

с трудоустройством 158 женщинам [там же: 586]. К началу ХХ в. только в 

Москве и Петербурге насчитывалось 9 таких бюро. Принцип их деятельности 

можно проследить на примере Московского общества улучшения участи жен-

щины, куда в течение 1901 г. обратились 316 женщин с просьбой помочь с тру-

доустройством. Членам общества удалось трудоустроить 64 женщин. В отчете 

общества отмечалось, что перечень профессий, востребованных в тот период, 

был ограничен двумя: прислуга и портниха [Отчет Комитета Московского об-

щества… , 1902: 18]. В 1902 г. количество трудоустроенных женщин составляло 

уже 50 % от числа обратившихся женщин [Отчет о деятельности Общества 

улучшения участи женщины… , 1904: 42]. 

Формы, которые приобретали общества взаимопомощи, были разнообраз-

ны. Так, на средства госпожи Д. Д. Мининой на Васильевском острове Санкт-

Петербурга был открыт женский рабочий зал, где за небольшую плату женщины, не 

имеющие возможности работать дома, могли пользоваться пишущими, швейными 

и чулочными машинами. В бесплатной мастерской А. А. Селивановой малосостоя-

тельные женщины изучали народные ремесла. В Санкт-Петербургском профес-

сиональном пансионе велась подготовка девушек к самостоятельному труду на 

всех поприщах деловой жизни [Труды Первого Всероссийского женского съез-

да… , 1909: 141]. 



 

Женщина в российском обществе. 2025. № 1 

Woman in Russian Society 
 

 

126 

Следует отметить, что в рассматриваемый период на государственном 

уровне отсутствовала правовая база для реализации перечисленных видов 

трудовой деятельности. Однако отсутствие юридического статуса не мешало 

женским организациям приобретать недвижимость, общежития и школы для 

работниц, помещения для высших женских курсов. В результате трудовая 

помощь, включающая в сферу своего влияния тысячи нуждающихся женщин, 

выступала средством формирования навыков предпринимательской деятель-

ности у активных участниц женского движения. Женские общества, занима-

ющиеся помощью трудом, ставили задачу не только поднять «материальное 

благополучие неимущих классов, но также способствовать их нравственному 

развитию» [там же: 144]. 

Изучение исторических источников позволяет выделить ряд специфиче-

ских черт движения трудовой помощи. Главной целью коммерческих организа-

ций, которые создавались женскими обществами, являлось получение прибыли 

ради поддержки женщин в их стремлении к самостоятельности, профессиональ-

ной самореализации. В основу концепции движения трудовой помощи было по-

ложено понятие самопомощи, которое лидеры женского движения трактовали 

как поддержку женщин, стремящихся к самостоятельной деятельности. В широ-

ком смысле слова под самопомощью понималась самоорганизация в союзы и 

общества для поддержки женщин. 

Содержание и результаты движения трудовой помощи позволяют выде-

лить его как самостоятельное направление в деятельности женских организаций 

в обозначенный исторический период. Формы социальной поддержки женщин 

по содержанию и организации выходили за рамки общепринятой благотвори-

тельности. Для реализации своих проектов активистки женских организаций ис-

пользовали не сбор средств, не пожертвования граждан, а организацию коммер-

ческих предприятий: устройство магазинов, потребительских обществ, пекарен, 

мастерских, типографий [там же: 32]. Созданию необходимой для самопомощи 

экономической базы способствовало присутствие среди активных деятельниц 

женского движения материально обеспеченных женщин, которые вкладывали 

значительные средства в приобретение обществами земельных участков, зданий, 

в оборудование швейных мастерских, в материальную поддержку нуждающихся 

женщин. В целом в начале ХХ в. женское движение трудовой помощи по мас-

штабам и результативности представляло довольно крупную подсистему про-

фессиональной сферы России. 

Результаты исследования 

Исторический опыт российского женского движения конца XIX — начала 

ХХ в. позволяет сделать вывод, что идея самозащиты в значительной степени 

детерминировала выбор средств борьбы за права женщин, мотивировала много-

численные гражданские инициативы, формировала такие типы социального по-

ведения, как опора на собственные силы, самопомощь и взаимопомощь. Основ-

ными направлениями работы женских организаций были материальная 

поддержка малоимущих девушек и женщин, профессиональное обучение,  
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трудоустройство безработных, организация взаимопомощи трудящихся женщин. 

В основу движения трудовой помощи были положены принципы экономической 

независимости благодаря самостоятельной профессиональной деятельности, 

взаимоподдержка, саморазвитие и самопомощь. Изучение исторических источ-

ников убеждает в том, что главной целью организаций взаимопомощи было не 

получение прибыли, а поддержка женщин в их стремлении приобрести эконо-

мическую независимость. С учетом сложившегося исторического опыта эти тра-

диции могут быть востребованы современными женскими организациями 

и наполнены содержанием, адекватно отражающим потребности и интересы со-

временных женщин. 
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