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Аннотация. Цель статьи – рассмотреть особенности организации 

и функционирования органов различных ведомств по охране материнства 

и младенчества в Витебской губернии в период 1917 – 1924 годов. Для 

достижения цели исследования использованы методы работы с архивными 

материалами, научно-справочной литературой, а также логические методы 

исследования.  

Abstract. The purpose of the article is to consider the peculiarities of the 

organization and functioning of the bodies of various departments for the 

protection of mothers and infants in the Vitebsk province in the period 1917 – 

1924. To achieve the goal of the research, methods of working with archival 

materials, scientific reference literature, as well as logical research methods were 

used. 

Ключевые слова: Витебская губерния, охрана материнства 

и младенчества, женотделы. 

Keywords: Vitebsk province, protection of mothers and infants, women's 

departments. 

 

Первые послереволюционные годы – это время коренных 

преобразований и масштабных реформ. Построение социалистического 

общества подразумевало ломку устоявшихся традиций во всех областях 

социально-культурной жизни. Воспитание подрастающего поколения в духе 

коммунистической морали предполагало придание этому процессу 

всеобъемлющего государственно-общественного характера.  Под контролем 

государства оказывалась не просто сфера семейного воспитания как таковая, 

но и отношений, складывающихся внутри традиционной патриархальной 

семьи. Освобождение женщины-матери от «семейной кабалы» [3, л.36], как 

тогда писали, преследовало задачи полного равноправия мужчин и женщин, 
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наделение последних экономическими и политическими правами, а также 

активное привлечение в построение государства нового типа.  

Одним из лидеров женского движения в Советской России, как 

известно, являлась А. Коллонтай. Так, еще на Первом Всероссийском 

женском съезде, организованном в Санкт-Петербурге в 1908 году, 

ее выступление прозвучало в поддержку закрепления охраны женского труда 

на законодательном уровне, включая требования улучшить санитарно-

гигиенические условия работы на предприятиях, а также «воспрещение таких 

способов труда, которые вредны или опасны для матери и потомства» [5, 

с. 792 – 801].  

Охрана материнства, по словам А. Коллонтай, предполагала: 

оплачиваемый из касс государственного страхования 16-недельный отдых по 

беременности и родам; бесплатную медицинскую и акушерскую помощь; 

установление на рабочих местах получасовых перерывов, предназначенных 

для грудного вскармливания младенцев в специально отведенных 

помещениях; организация яслей и курсов для обучения матерей уходу 

за детьми и т.п.  

В 1917 году при Народном комиссариате государственного призрения 

РСФСР были созданы подструктуры охраны матери и грудного ребенка. В 1918 

году последний был подведомственен Народному комиссариату социального 

обеспечения, а в 1921 году реорганизованные отделы охраны материнства 

и младенчества входили в ведомство учреждений Народного комиссариата 

здравоохранения РСФСР.  

Следует заметить, что после Октябрьской революции 1917 и вплоть 

до марта 1924 года Витебская губерния находилась в преимущественно 

в составе Западной области РСФСР. На местах, включая Витебскую 

губернию, также создавались губернские и уездные органы охраны 

материнства и младенчества, или матмлада, как тогда писала в печати 

и прессе [4, с. 54]. В тесной связи с указанными органами сотрудничали 

женские секции, организованные при центральных и местных отделах 

РКП(б).  

Между тем, Витебская губерния явилась регионом, в котором в одном 

из первых при губернском комитете РКП(б) по инициативе небольшой 

группы коммунистов была организована женская секция. Произошло это 

в феврале 1918 года [2, л. 72 об. – 75 об.]. В то же время 

на общегосударственном уровне комиссии по пропаганде и агитации среди 

женщин были созданы только к концу года, после Первого Всероссийского 

съезда работниц и крестьянок, состоявшегося в Москве в ноябре 1918 года [6, 

с. 51]. В 1919 году в РСФСР при ЦК РКП(б) был создан женотдел, который 

изначально возглавила И. Арманд, а в 1920-21 годы – упомянутая выше 

А. Коллонтай. Основными задачами женотделов, наравне с борьбой 

за равноправие между женщинами и мужчинами, выступала борьба 

с безграмотностью и широкая агитационно-пропагандистская и политико-

просветительская работа среди женского населения. 
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В соответствии с Положениями об отделах охраны материнства 

и младенчества, в число их задач входило создание для трудящихся женщин 

условий, облегчающих им труд материнства, дающих возможность 

принимать участие в хозяйственной жизни страны без ущерба для ребенка, 

а также обучение матерей рациональному уходу за ребенком для его 

правильного развития [1, д. 418, л. 9 об.]. В этих целях было решено 

организовывать молочные кухни, дома матери и ребенка, дома младенца, 

ясли, приюты для грудных детей и детей до 3-летнего возраста, 

а беременным женщинам – выдавать удостоверния об их правах 

и привилегиях. 

В уездах Витебской губернии в 1921 году дома матери и ребенка 

функционировали в Полоцке, Городке и Сенно, была организована кампания 

по созданию летних полевых яслей, а в имении Телятники Витебского уезда 

открылся санаторий для детей, больных рахитом [1, д. 419, л. 8 – 9]. В том же 

году в Витебский губздравотдел поступило предложение от Центрального 

комитета по работе среди женщин «использовать 4-месячное пребывание 

в домах матери и ребенка для поднятия политического и культурного уровня 

женщин» [1, д. 418, л.77]. Для будущих матерей и родильниц на период 

нахождении в учреждении матмлада предлагался цикл бесед по следующей 

тематике: советская власть и трудящаяся женщина, охрана материнства 

и младенчества, женский труд и охрана его в Советской России, семья 

и в прошлом, настоящем и будущем, а также социальное воспитание 

Советской России и др. 10 февраля 1922 года было принято решение 

об открытии в Витебске Дома матери и ребенка для работниц и служащих. 

В Дом направлялись беременные женщины, начиная с 8 месяца 

беременности, а также кормящие матери с новорожденными детьми до 2-х 

месячного возраста. Женотделам Витебской губернии было поручено 

«широко популяризовать» идею вступления работниц в Дом матери 

и ребенка [1, д. 574, л. 28 – 29]. 

Среди направлений деятельности губернского и уездного женотделов 

в Витебской губернии также отмечались: работа по организации 

общественных воспитательных учреждений (детских домов, колоний, яслей), 

борьба с женской и детской проституцией, организация недели помощи 

больному, беспризорному ребенку и т.п. [1, д. 730], [2, д. 157, л.31; д.159, 

л.3], [3, д.227, л.44]. В 1921 году, объявленном Годом борьбы с голодом 

на Поволжье, активистки губернского и уездных женотделов были призваны 

агитировать трудящихся предприятий оказывать помощь детям голодающих 

районов, а также содействовать в организации домов и садов для детей-

«поволжан» [3, д.236, л.22 – 22 об.].  

Помимо этого, женотделы сотрудничали с отделами народного 

просвещения, занимаясь вопросами ликвидации «технической» 

и политической безграмотности среди женщин, а также организации 

и подготовки специалистов социального воспитания. Так, 16 августа 1920 

года на заседании Президиума Витебского губернского женотдела было 



28 
 

принято решение об организации курсов по социальному воспитанию, 

рассчитанных на 40 – 50 слушательниц. В первом полугодии на курсах 

планировались занятия по общеобразовательным дисциплинам – русскому 

языку, литературе, математике, истории, географии, мироведению, 

рисованию, пению и др. Во втором полугодии курсистки должны были 

постигнуть азы политического образования, политической экономии, теории 

и программы партии, а также методики преподавания общеобразовательных 

дисциплин [2, д. 157, л.33]. 

Совместно с органами матмлада активистки содействовали 

привлечению женского контингента к обучению на профессиональных 

курсах по уходу за детьми: «вербовали» девушек на московские курсы 

по подготовке инструкторов по детскому обеспечению (Москва, 1920) [2, 

д.156, л.11],  сестер-воспитательниц (Москва, 1920),  а также губернские 

краткосрочные курсы по организации персонала для работы в учреждениях 

охраны материнства и младенчества (октябрь 1920), полевых яслей (1921), 

патронажных медицинских сестер (1921 год) и др. [1, д. 418, л.101]. В целом, 

в первые послереволюционные годы в Витебской губернии значительно 

возросло количество государственных учреждений, созданных в поддержку 

беременных женщин и родильниц, а также детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста. По имеющимся сведениям, в 1921 году в регионе 

насчитывалось 9 учреждений «закрытого призрения» и 5 яслей 

(«полузакрытого призрения») отдела матмлада [1, д. 419, л. 3]. Велась работа 

по открытию 11 полевых яслей в уездах. В том же году на Витебщине 

насчитывалось 111 детских садов и 44 детских дома, входивших в ведомство 

народного просвещения [1, д.413, л. 20].  

Вместе с тем, дальнейшее развитие учреждений охраны материнства 

и младенчества осложнялось сокращением бюджетных средств [1, д. 420, 

л. 25; д. 573, л. 94; д. 744, л. 22, 176]. В 1922 году в условиях новой 

экономической политики практически все заведения матмлада Витебской 

губернии, за редким исключением, были полностью сняты 

с государственного обеспечения и переведены на средства местных 

бюджетов. Это привело к уменьшению количества данных учреждений почти 

вдвое [1, д. 574, л. 28; д. 744, л.176]. Относительно недолго просуществовал 

упомянутый выше Дом матери и ребенка: открытый в феврале 1922 года, 

в июле того же года он был закрыт [1, д. 573, л.94].  К сожалению, 

сокращение сети не решало вопросы продовольственного и материально-

бытового обеспечения учреждений охраны материнства и младенчества. 

Женщины и их дети, находящиеся в стационарах и полустационарах, могли 

получить только скудную пищу и, очень редко, что-нибудь из одежды или 

обуви.  В первые послереволюционные годы в заведениях матмлада 

Витебской губернии в дефиците были не только продукты питания 

и предметы хозяйственно-бытового, но и санитарно-гигиенического 

назначения, а также медикаменты [1, д. 419, л.3]. В последующие годы упор 

был сделан на содержание в стационарах, полустационарах и интернатах 
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различных ведомств круглых сирот, отказников и «подкидышей», а также 

детей из голодающих регионов Поволжья. Вместе с тем, женсоветы 

продолжили политико-разъяснительную и агитационно-пропагандистскую 

работу среди женщин. 

Таким образом, в первые послереволюционные годы (1917 – 1924) 

на территории Витебской губернии охрана материнства и младенчества 

осуществлялась в тесной связи и при поддержке со стороны женского 

движения, которое было представлено женсоветами при местных комитетах 

РКП(б).  
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