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Наталья Петровна Куприянова: биография 
общественной деятельницы Казанской губернии 
конца XIX – первой половины ХХ в.

А. Ю. Федотова

В современной российской историографии появляются работы, описывающие 
биографии так называемых «маленьких людей», которых никак нельзя отнести 
к крупным деятелям в сфере политики, науки или культуры. Применительно к жен-
ским и гендерным исследованиям биографический метод дает возможность изучить 
жизнь и деятельность женщин, которые на первый план ставили независимость, 
социальное и / или профессиональное самоопределение, участие в общественной 
жизни страны наравне с мужчинами во благо всех ее граждан. Целью статьи явля-
ется восстановление биографии Н. П. Куприяновой (1868–1950 гг.), выявление путей 
усвоения ею социальных, гендерных и иных представлений и их трансферов, опре-
деление ее роли в женской общественной деятельности и формировании женских 
социальных сетей в публичном пространстве Казанской губернии в конце XIX – на-
чале ХХ в. В результате можно сделать вывод, что самореализация Н. П. Куприяновой 
происходила по двум направлениям – профессиональная и общественная (на ниве 
благотворительности) деятельности, которые наслаивались и сменяли друг на дру-
га. При этом она сыграла огромную роль в процесс вовлечения женщин Казанской 
губернии в благотворительность. 
Статья является частью диссертационного исследования.
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Введение
Вторая половина XIX – начало ХХ в. дает нам немалый при-
мер женщин, которые получили широкую известность как бла-
готворительницы, борцы за равные права, революционерки- 
народоволки или пролетарки. Вклад Марии Трубниковй, 
Надежды Стасовой, Анны Философовой, Анны Шабановой, 
Марии Покровской, Веры Фигнер, Екатерины Кусковой, Алек-
сандры Коллонтай и некоторых других давно хорошо изучен 
как в российской, так и в иностранной историографии. При 
этом, как правило, их деятельность с точки зрения класси-
фикации строго ранжирована в соответствии с направлени-
ями. В то же время региональный материал дает нам приме-
ры женщин, которые в своей жизни совмещали или сменяли 
различные сценарии женской общественной деятельности 
в зависимости от исторических обстоятельств и эволюции 
собственных социально- политических взглядов. Биографии 
таких женщин особенно интересны для историков, так как 
они содержат не только информацию об их индивидуальных 
особенностях, но их характеристики того социального слоя 
и меняющегося социального пространства, в котором они 
формировались и реализовывали свой потенциал.
В Казанской губернии конца XIX – начала ХХ в. одной из та-

ких женщин была Наталья Петровна Куприянова, которая 
оказалась в тени своих более известных родственников – 
Веры Николаевны Фигнер (двоюродная сестра), Лидии Пе-
тровны Куприяновой (сестра), Виктора Алексеевича Пери-
мова (двоюродный брат).
Отдельные аспекты благотворительности Н. П. Куприяно-

вой, особенно по организации помощи голодающим в Казан-
ской губернии в 1905–1907 гг., освещены в работах А. Ю. Фе-
дотовой [1–7]. В них автор рассматривает не только саму 
филантропическую работу, но и взаимоотношения Натальи 
Петровны с властью, представителями общественности, ее 
участие в формировании женских социальных сетей, а ее саму 
как яркую представительницу женщин «нового типа» в Казан-
ской губернии. Краткая биографическая справка приводится 
в сборнике писем М. Л. Винавера и Е. П. Пешковой к Е. Д. Куско-
вой [8]. Однако в целом жизнь и деятельность героини не на-
шли отражения в историографии.
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Целью статьи является восстановление биографии Н. П. Ку-
прияновой (1868–1950 гг.), выявление путей усвоения ею соци-
альных, гендерных и иных представлений и их трансферов, 
определение ее роли в женской общественной деятельности 
и формировании женских социальных сетей в публичном 
пространстве Казанской губернии в конце XIX – начале ХХ в. 
Исследование проведено на основе неопубликованных архив-
ных документов центральных (Государственный архив Рос-
сийской Федерации (далее – ГАРФ), Государственный архив 
социально- политической истории (далее – РГАСПИ)), местных 
(Государственный архив Республики Татарстан (далее – ГАРТ) 
и опубликованного личного (семьи Куприяновых) архива, эго-
документов (воспоминания Веры Фигнер).
Основным методом исследования является биографический. 

С методологической точки зрения жизненный путь будет рас-
сматриваться в рамках концепции частной/приватной и пу-
бличной сферы Х. Арендт и Ю. Хабермаса, применяя понятие 
«женская общественная деятельность» [9].
Статья является частью диссертационного исследования.

Детство и юность
Информацию о детстве и юности Натальи Петровны можно 

почерпнуть в архиве семьи Куприяновых, переданном неза-
долго до смерти своим ближайшим родственникам по линии 
двоюродного брата, Виктора Алексеевича Перимова. Речь идет 
о племяннице – Ольге Викторовне Гардинг (Перимовой) и ее 
дочери Екатерине Дмитриевне Жуковой (Гардинг). Последняя 
в 1990 г. на основе этих документов выпустила книгу [10]. Судьба 
самих документов Натальи Петровны о жизни членов таких 
семей, как Куприяновы, Фигнер и тесно связанные с ними Пе-
римовы, Ляпуновы, Гардинг и др., на сегодняшний день неиз-
вестна. Кроме того, об общем детстве с Натальей Петровной 
пишет ее двоюродная сестра Вера Николаевна Фигнер в своих 
воспоминаниях «Запечатленный труд» (1922 г.) 1.
Родилась Наталья Петровна Куприянова 22 сентября 1868 г. 

в Казани, крестными родителями выступили бабушка Мария 

1 Фигнер В. Запечатленный труд. Воспоминания в двух томах. Т. 1. М.: Изд-во социально- экономической 
литературы «Мысль», 1964 [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/f/figner_w_n/text_0080.shtml (дата 
обращения: 10.10.2022).
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Ивановна Ляпунова (вели отсчет своего рода от Прокопия Ля-
пунова, участника Смутного времени в России – прим. авт.) 
и дядя Алексей Иванович Перимов [10, с. 24].
Владения семей Фигнер и Куприяновых находились в Тетюш-

ском уезде Казанской губернии. Фигнеры проживала в селе 
Никифорово, Куприяновы – в деревне Христофоровке. Николай 
Александрович Фигнер являлся мужем Екатерины Христофо-
ровны Куприяновой, сестры отца Натальи Петровны, поэтому 
в Никифорово они с семьей «дневали и ночевали». Во время от-
сутствия Николая Александровича двоюродные сестры и братья 
устраивали «симфонию детских шалостей и проказ»: «Николай 
(Фигнер – прим. авт.) въезжал верхом на лошади на крыльцо, 
Верочка переплывала в корыте прудок, сестры бросались в воду, 
чтобы опрокинуть ее легкое суденышко, а мы с Лидочкой (Ку-
прияновы – прим. авт.), издавая неистовые крики, бегали во-
круг …» [10, с. 25; 11]. По праздникам (на Рождество и Пасху) 
семья Куприяновых посещала дедушку, Христофора Петровича 
Куприянова в Тетюшах и ездили к брату матери Елизаветы 
Викторовны, Василию Викторовичу Ляпунову. Он был врачом 
в маленькой деревне Отрада, где содержал больницу [10, с. 24].
В формировании жизненных взглядов, направлении буду-

щей политической и общественной деятельности Натальи 
Петровны и Веры Николаевны сыграл большую роль Петр 
Христофорович Куприянов (1840–1899 гг.). Как отмечает И. Го-
фман, первичное усвоение установок происходит в семье пу-
тем подражания поведению конкретных лиц, так называемых 
«значимых других». В дальнейшем идет формирование новых 
правил поведения, которые будут характерны для женщин 
«нового типа» [12, с. 10, 11].
Отец Натальи Куприяновой, дядя Веры Фигнер, был потом-

ственным дворянином, землевладельцем, земским деятелем, 
действительным статским советником [13, л. 58; 14, с. 311]. 
В 1858 г. он окончил Второй Московский императорский ка-
детский корпус 1. В современной исторической литературе 
Куприяновых, отца и сына Владимира Петровича, относят 
к числу «прогрессивных», «либерально настроенных земцев», 
которые «определяли» жизнь в Казанской губернии во второй 

1 Высшее чиновничество Российской империи. Краткий словарь. [Электронный ресурс]. URL: https://history.
wikireading.ru/h0qfGVIS1e (дата обращения: 10.10.2022).



256

А. Ю. ФедотовА 

половине XIX – начале ХХ в. [15, с. 23]. Например, при поддержке 
Куприянова- старшего в феврале 1890 г. было создано Общество 
взаимного вспомоществования учителям и учительницам Ка-
занской губернии, одно из первых в России, которое он воз-
главлял до своей смерти [16, с. 22].
В своих воспоминаниях (относятся примерно к периоду 

1869 г. – прим. авт.) Вера Фигнер так описывает родственника: 
«эти люди – всего четверо (дядя П. X. Куприянов с женой и су-
пруги Головни – прим. А. Ю.), – надо отдать им справедливость, 
были целой головой выше уездной обывательской среды. Это 
были "мыслящие реалисты" (термин, которого тогда в моем 
лексиконе не было), последователи Писарева, Чернышевско-
го и Добролюбова, и либералы- демократы по более поздней 
терминологии», «свободные от религиозных, общественных 
и сословных предрассудков, дядя и Головня, как демократы, 
стояли за всеобщее народное образование, за труд и личный 
заработок каждого, за равноправие женщин и за скромный об-
раз жизни». «Как общественный деятель, Петр Христофорович 
среди земских гласных, уездных и губернских, занимал видное 
место и, как мировой судья, пользовался общим уважением. 
Благодаря ему при встречах в семейном кругу часто говорилось 
о разных общественных делах и отношениях и подчеркивалась 
мысль о жизни не только для себя, для семьи, но также и для 
общества» 1. Дядя же впервые познакомил ее с теорией утилита-
ризма: «наибольшее счастье наибольшего числа людей должно 
быть целью каждого человека…» [11; 16, с. 152].
Судя по дальнейшей жизни и деятельности Натальи Пе-

тровны Куприяновой, влияние ее отца простиралось не только 
на племянницу, но и на собственных детей.
По воспоминаниям уже самой Натальи Петровны, в 1876 г. 

семья переехала в Казань, так как девочек нужно было отда-
вать в гимназию. В «Историческом очерке Казанской Мариин-
ской женской гимназии за 25 лет ее существования (1859–1884)» 
упоминается, что в 1878 г. Наталья пошла в первый класс, а Ли-
дия – в подготовительный [17, с. 199, 201]. Последняя закончила 
гимназию в 1886 г., а Наталья Петровна – в 1888 г. Она посещала 

1 Фигнер В. Запечатленный труд. Воспоминания в двух томах. Т. 1. М.: Изд-во социально- экономической 
литературы «Мысль», 1964 [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/f/figner_w_n/text_0080.shtml (дата 
обращения: 10.10.2022).
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8 классов, включая педагогический класс, и получила звание 
учительницы [18, л. 11]. В 1890 г. Наталья Петровна (преподавала 
французский язык) и Лидия Петровна служили учительницами 
в частном четырехклассном женском училище на Лядской улице 
в Казани. В тоже время их мама – Елизавета Викторовна Куприя-
нова – была попечительницей в этом училище [18, л. 12; 19, с. 57].
Наталья Петровна писала: «Усердия у нас с сестрой было 

хоть отбавляй: к гимназии мы приходили так рано, что дверь 
была заперта, и мы садились на тумбы тротуара, терпеливо 
ожидая, когда откроются двери». Девушки отличались жаждой 
чтения. Лидия Петровна увлекалась исторической литерату-
рой, Наталья Петровна – приключениями и мемуарами [10, 
с. 25–26]. В 1890–1891 гг. Наталья Петровна слушала лекции 
по общественно- кооперативным вопросам в Париже [18, л. 11], 
а в 1892–1895 гг. сестра ее, Лидия Петровна, училась на юриди-
ческом факультете (Ecole de droit) в Париже и, получив диплом 
лиценциата прав, вернулась в Казань [20, с. 102].
Дом Куприяновых в Казани был местом встреч предста-

вителей интеллигенции. В частности, его посещал Николай 
Павлович Загоскин, историк русского права, профессор и рек-
тор Казанского императорского университета в 1906–1909 гг., 
издатель газеты «Волжский вестник». Героиня нашей статьи 
так вспоминает эти встречи: «На масляной неделе был у нас 
в гостях Николай Петрович, сокрушался, что цензор не только 
снимает с полос целые статьи, но и «выгрызает» фразы, куски 
из других. <…> Много говорилось в нашей гостиной о женском 
образовании, горячими поборниками которого были папа и За-
госкин» [10, с. 30]. В тексте воспоминаний ошибка в отчестве 
Загоскина. Правильно Николай Павлович.

Благотворительность как профессия Натальи Петровны
О трудовой, общественной и благотворительной деятельности 

Н. П. Куприяновой сохранились материалы в ее личном деле 
в фонде Коммунистического интернационала РГАСПИ (Ф. 495. 
Оп. 65а. Д. 3200) и в фонде Казанского губернского жандармского 
управления ГАРТ (Ф. 199). Особенный интерес представляет анке-
та, заполненная Натальей Петровной в 1928 г. при поступлении 
на работу в МАИ (Московский авиационный институт). Такое 
название вуз получил только в 1930 г. При этом на документе 
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напечатано «Анкетный лист М.А.И.» и написано от руки «Копия 
анкетного листа, поданного 27/VII 1928 г.» [18, л. 11–13 с об.].
Наталья Петровна в 1905, 1907 и 1911 гг. привлекалась Казан-

ским губернским жандармским управлением к дознанию в каче-
стве обвиняемой. В сведениях о лице, привлеченном к дознанию, 
в графе «занятие или ремесло (средства к жизни) и последнее 
место службы» она отмечала «благотворительница» [13, л. 18].
Действительно, в этот период времени назвать себя «благо-

творительницей» было самоидентификацией Натальи Петров-
ны, а благотворительность – способом самореализации. Еще 
в конце XIX в. она включается в общественную жизнь Казанской 
губернии: член правления, затем председатель Общества учи-
телей и учительниц Казанской губернии (1890–1905 гг.); член 
правления, затем председатель Общества народных универси-
тетов (1907–1918 гг.); заведующая трудовым комитетом для жен-
щин (1902–1907 гг.) [18, л. 13]. О последнем в источниках ниче-
го не встречается. В начале ХХ в., согласно Адрес-календарю 
Казанской губернии за 1903 г., Наталья Петровна, кроме того, 
являлась попечителем XXIV городского начального училища, 
одной из старшин Общества любителей изящных искусств под 
высочайшим его императорского величества государя импера-
тора покровительством [21, с. 150, 174, 268]. Сама она о работе 
в этих организациях нигде не упоминает.
Огромную роль сыграла Наталья Петровна в деле помощи 

голодающим в Казанской губернии в конце XIX – начале ХХ в. 
В 1899 г. во время голода в Поволжье она присоединяется к ко-
митету врачебно- продовольственной помощи, образованному 
в ходе VII Пироговского съезда, собиравшегося в Казани [16, 
с. 38]. В ноябре 1905 г. по ее инициативе был организован ко-
митет общественной помощи голодающим, который с 8 янва-
ря 1906 г. был преобразован в Казанское отделение комитета 
помощи голодающим при императорском Вольном экономи-
ческом обществе. Наталья Петровна сохранила за собой пост 
председателя комитета [22, с. 4, 7].
В условиях революции 1905–1907 гг. любая открывающаяся 

организация должна была зарегистрироваться в губернском 
по делам об обществах присутствии. Комитет Натальи Петров-
ны не регистрировался и, таким образом, не имел законных 
оснований для своей работы [23]. Поэтому практически сразу 
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он в своей деятельности стал встречать препятствия со сторо-
ны губернской власти. Несмотря на это, благотворительная 
организация продолжила работу. Основным местом оказания 
помощи стал Тетюшский уезд, который являлся одним из наибо-
лее нуждающихся. В то же время казанским губернатором было 
разрешено Куприяновой открывать столовые только в данном 
уезде, так как там находилось ее родовое имение [3; 24, с. 11].
Несмотря на трудности, Наталья Петровна в деятельность 

Казанского отделения комитета помощи голодающим при 
императорском Вольном экономическом обществе актив-
но вовлекала значительное число женщин. По имеющимся 
источникам в его работе принимало участие около 22 (23) 
женщин: семь (восемь) дворянок / помещиц / землевладелиц, 
семь учительниц, три медицинских работника (врач и слу-
шательницы курсов), одна мещанка. О социальном и профес-
сиональном статусе остальных участниц в источниках нет 
информации [25; 26; 6, с. 224–225].
С ноября 1906 г. к Казанскому отделению присоединились две 

новые организации – «Университетский кружок дам, устрои-
тельниц столовых и пекарен для голодающих Казанской губер-
нии» и мусульманский комитет помощи голодающим под руко-
водством общественного деятеля Казани, муллы А. Апанаева [4].
В 1905–1906 гг. не только Казанское отделение комитета помо-

щи голодающим при императорском Вольном экономическом 
обществе подвергалось преследованию со стороны губернской 
администрации, но и Общество взаимного вспомоществова-
ния учителей и учительниц Казанской губернии. В это вре-
мя Наталья Петровна Куприянова была его председателем. 
В вину обществу вменялось устройство собраний, на которых 
«обсуждаются доклады о предпринимаемых правительством 
мерах против распространения революционной пропаганды 
и вырабатываются политические приемы борьбы с органами 
правительственной власти». Спустя несколько месяцев, при-
знавая деятельность Общества взаимного вспомоществования 
учителей и учительниц «совершенно незакономерной и крайне 
вредной», губернатор предложил «закрыть оное и известил 
о сем правление упомянутого общества» [10, с. 47; 18, л. 13].
В неурожайные и голодные 1911–1913 гг. Наталья Петровна 

по соглашению с председателями волостных попечительств вновь 
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пришла на помощь пострадавшему населению Казанского, Тетюш-
ского, Лаишевского, Чистопольского уездов Казанской губернии 
под эгидой Вольного экономического общества. Однако в этот 
период размах ее деятельности был гораздо меньше, так как толь-
ко крестьянским учреждениям, Российскому обществу Красного 
Креста, Попечительству о трудовой помощи и местным земствам 
было разрешено организовывать таковую [27, л. 8 об., 30 об., 38].
В 1915 г. в документах Казанского губернского жандармского 

управления Наталья Петровна называется председательницей 
Казанского общества народных университетов [13, л. 24; 24]. 
В анкете Наталья Петровна указывает в качестве хронологиче-
ских рамок своей работы в нем 1907–1918 гг. [18, л. 13].

В вихре революций и первых десятилетий
Советской России
Наталья Петровна в 1917 г. разворачивает в Казани кипучую 

деятельность в общественной и административной работе. 
Уже в марте 1917 г. она своей речью открывает женский митинг 
в Казани, в которой говорит, что «русская женщина наравне 
с мужчинами примет деятельное участие в строительстве но-
вой России»; в апреле в письме к Вере Фигнер просит прислать 
агитационные материалы для проведения собеседований как 
в казармах и на заводах, так и в аудиториях Казанского обще-
ства народного университета; в августе выступает с речью 
на Первом губернском учительском съезде, разрабатывает 
в рамках ликвидации неграмотности примерную программу 
«для дополнительных школ в деревне – для юношей и девушек 
от 17 до 21, окончивших начальную школу», была гласным Ка-
занской городской думы [10, с. 130–132; 8, с. 166].
Однако деятельность ее прерывается в августе 1918 г., ког-

да из Казани под напором частей Красной армии отступали 
белые. Надо отметить, Наталья Петровна не принадлежала 
ни к белым, ни к красным, ни к каким-либо политическим 
партиям. Уже в Омске в 1919 г. она писала, что «хотя и близко, 
можно сказать, рядом жила с людьми, верившими большеви-
кам, еще в начале века общалась тесно с ними, а вот не про-
никлась их идеями, считала, что главное для нас, интеллиген-
ции России, – борьба с темнотой народа, произволом властей. 
Дорого обходится мне моя собственная темнота» [10, с. 144]. 
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Не упоминая напрямую тех, кто «верил большевикам», надо 
полагать, что она имела в виду свою сестру Лидию Петровну 
Куприянову, которая, не «вступая в социал- демократическую 
партию, работала в легальных и нелегальных организациях, 
в контакте с ней и с деятелями социал- демократического ра-
бочего движения» [20, с. 102], и своего двоюродного брата Вик-
тора Алексеевича Перимова, являвшегося членом Казанской 
партийной организации РСДРП [28, с. 458]. Подтверждени-
ем этого является тот факт, что, в отличие от своей сестры, 
она не получала персональную пенсию [29]. Кроме того, в 1903 
и 1907 гг. Куприянова в числе других лиц была подвергнута 
в порядке Положения о Государственной охране обыску по делу 
о казанской социал- демократической организации и оба раза 
доказательств не было найдено [13, л. 18–18 об]. Сама Наталья 
Петровна в анкете в 1928 г. писала, что ни в каких партиях 
не состояла и не состоит [18, л. 12]. Несмотря на это, ряд иссле-
дователей относили ее к РСДРП [30, с. 108; 16, с. 22].
Поздним вечером 27 августа 1918 г. на заседании Казанской 

городской думы было принято решение оставить Казань. Под-
чинилась этому решению и Наталья Петровна, воспринимая 
его как нечто вынужденное, но временное. Однако конечной 
точкой этого путешествия в 1919 г. становится Иркутск (минуя 
Бирск, Уфу, Омск) [10, с. 135–144].
В 1919–1920 гг. в Иркутске Наталья Петровна работала дело-

производителем, заведующим регистратурой и журналистикой 
Иркутского губернского революционного комитета, являлась 
ближайшим помощником секретаря [8, с. 166].
К концу 1920 – началу 1921 г. относится возвращение Купри-

яновой в Казань. Вновь окунается она в дела благотворитель-
ности и народного образования. С наступлением голода 1921 г. 
в ТАССР (Татарская Автономная Советская Социалистическая 
республика) и созданием местной структуры общественного 
Всероссийского комитета помощи голодающим (ВКПГ суще-
ствовал в июне – августе 1921 г.) включается в оказание помощи 
пострадавшим и возглавляет эту работу в Тетюшском уезде. 
К сожалению, ее опыт и знания не были оценены по достоин-
ству, и после ликвидации комитета она была ненадолго аре-
стована [31, с. 414]. Примерно в это же время она работала в Та-
тсоюзе (Татарский союз потребительских обществ) [18, л. 12].
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С 1922 г. жила в Москве: сначала на Солянке, в доме № 7, 
кв. 5, затем Чистый переулок, 3 кв. 2 1. Работала в столице На-
талья Петровна научным сотрудником Центральной комиссии 
по улучшению быта ученых (ЦеКУБУ), активно участвовала 
в деятельности организации «Помощь политическим заключен-
ным» (ПОМОПЛИТ) [8, с. 166]. Установить годы ее работы в этих 
организациях не представляется возможным. Эту информацию 
можно даже поставить под сомнение, так как в анкете она об это 
не упоминает. Примерно во второй половине 1920-х гг. она слу-
жила в акционерном транспортном обществе потребительской 
кооперации «Покотранс», являлась членом транспортного про-
фсоюза. С 1928 г. была хранителем картотеки по отделу Бюро 
библиографической консультации в Московском авиационном 
институте, чьи годы формирования приходятся на это время. 
В целом в графе «ваша профессия» она свою работу характери-
зовала следующим образом: «научная и практическая работа 
по кооперации и просвещению» [18, л. 11–13].
В годы Великой Отечественной вой ны Наталья Петровна 

вместе с сестрами – Лидией Петровной и Верой Николаевной 
Фигнер – продолжала жить в Москве, изредка уезжая в Казань 2.
Умерла Наталья Петровна Куприянова в 1950 г. Точные дата, 

место смерти и захоронения в данный момент неизвестны.

Обсуждение и выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря своим 

родителям и ближайшему окружению, Наталья Петровна изна-
чально впитала в себя идеи о социальном и гендерном равен-
стве, всеобщем образовании и труде, которые в последующем 
будет активно транслировать в своей профессиональной и об-
щественной деятельности. По образованию она была учитель-
ницей и периодически возвращалась к этому в том или ином 
виде (работа учительницей, руководство Обществом взаимного 
вспомоществования учителям и учительницам Казанской гу-
бернии, Казанским обществом народного университета, разра-
ботка школьных программ), большую часть своей сознательной 
1 Почтовая карточка Алексею Андреевичу Ляпунову от Натальи Петровны Куприяновой // Открытый 
архив СО РАН [Электронный ресурс]. URL: http://odasib.ru/openarchive/DocumentImage.cshtml?id=Xu1_pa
vl_635513015734375000_6285&eid=L1_0002_0504 (дата обращения: 10.10.2022).
2 Почтовая карточка от Натальи Петровны Куприяновой Ляпунову Алексею Андреевичу // Открытый 
архив СО РАН [Электронный ресурс]. URL: http://odasib.ru/openarchive/DocumentImage.cshtml?id=Xu1_pa
vl_635513015734375000_6589&eid=L1_0003_0197 (дата обращения: 10.10.2022).
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жизни она позиционировала себя как благотворительница. 
На данном поприще она действовала не только самостоятельно, 
но и создавала общественные организации, в состав которых 
вовлекалось достаточно большое количество женщин Казан-
ской губернии, желающих проявить себя в публичной сфере. 
В этом процессе Наталья Петровна сыграла не последнюю роль. 
Достижения революций 1917 г. позволили ей реализовывать 
себя как в общественной сфере, так и в органах власти и раз-
личных учреждениях местного и государственного значения. 
При этом основная цель этих структур заключалась в том чис-
ле в организации помощи различным социальным группам, 
что, безусловно, коррелировало с ее жизненными взглядами. 
Заполнить лакуны в биографии, ответить на вопросы, связан-
ные с общественно- политическими взглядами и мотивами тех 
или иных действий, сможет только архив Натальи Петровны 
(ее воспоминания, дневники и переписка), местоположение 
которого в данный момент неизвестно 1.
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Natalya Petrovna Kupriyanova: Biography of a Public 
Activist of Kazan Province of the Late 19th – First Half 
of the 20th Centuries
Anastasiya Ju. Fedotova

In modern Russian historiography appear works describing the biographies of so-called 
“little people” who cannot be attributed to major figures in politics, science or culture. In 
the case of women's and gender studies, the biographical method, among other things, makes 
it possible to study the lives and activities of women who prioritized independence, social 
and/or professional self-determination, and participation in the public life of the country 
on an equal footing with men for the benefit of all its citizens. The aim of the article is to re-
construct the biography of N. P. Kupriyanova (1868–1950), to identify the ways in which she 
internalized social, gender and other perceptions and their transfers, to determine her role 
in women's social activities and the formation of women's social networks in the public space 
of Kazan province in the late 19th – early 20th centuries. As a result, we can conclude that 
N. P. Kupriyanova self-realization took place in two directions – professional and public (in 
the field of charity) activities, which overlapped and replaced each other. At the same time, 
she played a huge role in the process of involving women of Kazan Province in charity. The 
article is a part of the dissertation research.

Key words: Natalia Petrovna Kupriyanova, women's biography, women's movement, 
women's social activity, women of a new type, Russian Empire, Kazan province; late 19th – 
first half of the 20th centuries.
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