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В целом, знакомство с рязанским «Некрополем» расширяет имеющуюся 
базу данных по купеческому составу города, обогащая ее множеством дета-
лей семейной жизни, представляет картину бытовой культуры провинциаль-
ного города XIX — начала ХХ в. Подобного рода документы, безусловно, 
имеют немаловажное значение и с учетом потери де-факто старинных некро-
полей помогут в воссоздании исторической картины прошлого. 
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СЛУЖАЩИХ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв. 

 
Стремление торговых служащих к корпоративному объединению с це-

лью осознания себя как самостоятельной социальной группы в изменяющей-
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ся структуре российского общества, к самоидентификации своих насущных 
проблем, потребностей, запросов и выработки способов их реализации в ре-
альных условиях динамично развивающегося индустриального общества, 
проявилось, в частности, в создании профессиональных объединений служа-
щих в губернских и уездных городах Российской империи. 

Первое общество вспоможения приказчиков было создано в Петербурге 
в 1861 г. 9 января 1863 г. МВД утвержден устав общества вспоможения ку-
печеских приказчиков Москвы. К концу 90-х гг. XIX в. в России насчитыва-
лось около 100 обществ вспоможения: в Воронеже, Нижнем Новгороде, Яро-
славле, Николаеве, Ростове, Тамбове, Саратове, Липецке, Иркутске и других 
городах 1. 

Курское взаимо-вспомогательное общество купеческих приказчиков 
было основано в 1868 г. 2 Целью общества, согласно уставу, была помощь 
и улучшение положения своих членов и их семей. Организаторами общества 
были выделены три основные направления его деятельности. 

Культурно-просветительская и досуговая деятельность заключалась 
в создании библиотеки и коммерческой школы, обучении детей, а также 
братьев и сестер торговых служащих в учебных заведениях, открытых обще-
ством с разрешения властей. Обществом организовывались публичные лек-
ции по вопросам торговли, а также литературные и досуговые вечера 3. В ка-
честве социальной и просветительской цели общество за свой счет содержало 
училище, где могли обучаться родственники членов общества. В 1906 г. 
в училище обучалось 52 мальчика и 31 девочка 4. 

В апреле 1896 г. было удовлетворено ходатайство правления Курского 
взаимо-вспомогательного общества купеческих приказчиков об открытии 
Курского коммерческого собрания. Основной целью его создания стала орга-
низация возможности для членов общества «в свободное от занятий время 
провести в приличном обществе и за недорогую плату иметь некоторые раз-
влечения» 5. Посещение культурно-просветительских или досуговых меро-
приятий, устраиваемых обществом, для его членов и их семей было также 
льготным 6. 

К социальной сфере относились выдача обществом своим членам еди-
новременных пособий, ссуд и пенсий, а также ссуд и пенсий семьям умерших 
членов Общества, оплата труда врачей, лечащих членов общества и их семьи. 

Для выдачи ссуд обществом создавалась ссудо-сберегательная касса. 
При обществе могли создаваться потребительские товарищества. Близким 
родственникам действительного члена общества, обучающимся в учебных 
заведениях (родным братьям и сестрам, а также детям), выплачивалась сти-
пендия. Уставом предусматривалось бесплатное или за льготную сумму по-
сещение врачей, а также приобретение лекарств 7. В 1909 г. на пособия боль-
ным членам общества и их семьям было выдано 185 руб. 20 коп 8. В 1914 г. 
состоящие при обществе врачи оказывали помощь у себя на дому и на квар-



М. Ю. Бирюков 
 

  
278 

тирах больным членам общества и их семьям. В этом же году было израсхо-
довано на медицинскую помощь 355,5 руб. Торговые служащие, состоявшие 
действительными членами общества не менее двух лет и уплатившие все 
взносы, при потере работы не по своей вине имели право на получение посо-
бия в размере 25, 15 или 10 руб. в месяц (но не более 12 месяцев) до устрой-
ства на новую работу. Выдача пособий предполагалась по болезни или иных 
чрезвычайных обстоятельствах у члена общества. Размер пособия определял-
ся исходя из каждого конкретного случая 9. Уставом предусматривалась вы-
дача единовременной ссуды в размере не более 300 руб. в год. Возврат ссуды 
был обязателен и, при необходимости, проходил по решению суда. 

В 1906 г. восьми лицам было выдано безвозвратных пособий на сумму 
616 руб., единовременных — 140 руб., уплачено за право учения двух учени-
ков 43 руб., ссуд и возвратных пособий выдано 12 лицам на сумму 705 руб 10. 
В 1909 г. кассой было выдано 966 руб. ежемесячных пособий 13 лицам, 
95 руб. единовременных пособий и 1375 руб. в качестве возвратных пособий 
и ссуд 22 членам 11. При обществе была организована касса взаимного вспомо-
жения на случай смерти. К 1 января 1907 г. в ней состоял 51 член общества 12. 

Общество осуществляло поиск свободных вакансий по профессии для 
своих неработающих членов. Эта функция общества была поставлена его 
учредителями на первое место и была обязательной для каждого члена 13. 

Общество приказчиков Курска состояло из действительных и почетных 
членов. Действительными членами общества, согласно уставу, могли стать 
любые лица, не относящиеся к чернорабочему или ремесленному персоналу 
частных, земских и государственных торгово-промышленных учреждений: 
приказчики, бухгалтера, кассиры, конторщики, биржевые маклеры и комис-
сионеры. Устав разрешал вступление в общество лицам указанных профес-
сиональных категорий, работающим не только в Курске, но и любом другом 
городе Российской империи 14. 

Невыполнение обязанностей и нарушение устава общества приводили 
к наложению штрафа и (или) лишению возможности получать пособия в течение 
года. В случае злостного нарушения положений устава действительный член 
общества мог быть исключен из его рядов и вновь избираться на общих основа-
ниях (в случае избрания следовало уплатить штраф в двойном размере) 15. 

Почетным членом общества мог быть избран любой человек, который 
оказал значимую помощь обществу в различных вопросах или внес едино-
временное пожертвование в размере не менее 100 руб. При этом не делалось 
сословных и должностных ограничений. Единственным требованием была 
поддержка кандидатуры почетного члена не менее чем десятью членами об-
щества. Действительный член общества, не менее 10 лет состоявший в его 
рядах, исправно уплачивавший взносы и не имевший штрафов и задолженно-
стей, мог быть также избран в почетные члены. Избрание почетного члена 
общества происходило путем тайного голосования на общем собрании 16. 
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В 1914 г. часть членов общества была призвана на войну. В связи с этим 
была организована выдача пособий семьям призванных. В 1914 г. общая 
сумма пособий составила 1543 руб. Кроме того, продолжалась практика вы-
дачи ежемесячных и безвозвратных единовременных пособий и ссуд — всего 
на сумму 4464 руб. 50 коп 17. 

Органом, осуществлявшим управление текущими делами общества, было 
правление. Все важные решения принимались на собраниях. Существовало 
два вида собраний: 

— общее собрание (в нем могли участвовать все члены общества), де-
лившееся на обычное (собиралось раз в квартал) и чрезвычайное (собиралось 
по решению частного собрания); 

— частное собрание. 
В ведении общего собрания, председатель которого избирался на каждое 

заседание, находилось решение ряда важных вопросов. На общих собраниях 
выбирались депутаты для проверки отчетов и деятельности различных учре-
ждений общества, формировались комиссии для решения различных вопро-
сов, оспаривались решения частного собрания и правления, разрабатывались 
и утверждались правила для частных собраний, правления и учреждений при 
обществе, осуществлялся контроль за соблюдением устава общества. Основ-
ная масса вопросов, рассматриваемых на общем собрании, решалась простым 
большинством голосов 18. 

Частное собрание состояло из двенадцати членов, избиравшихся на год. 
Из своего состава члены частного собрания выбирали председателя и его по-
мощника. Заседания проходили не реже одного раза в месяц. В ведении част-
ного собрания находились выборы действительных членов общества, выдача 
всех видов денежных выплат (пособий и ссуд), направление в приют для пре-
старелых при обществе, назначение чрезвычайных общих собраний, кон-
троль за деятельностью должностных лиц общества и документацией, назна-
чение жалования врачам, бухгалтеру и библиотекарю, замещение должностей 
членов правления в случае сложения с них полномочий. 

Правление, согласно уставу, формировалось из шести человек, избирае-
мых на двухлетний срок. Ротация членов правления происходила постепен-
но: трое членов сменялись в первый год, трое — во второй. Таким образом, 
члены правления оставались в курсе всех дел и могли постепенно передавать 
текущие дела вновь избранным. Выборы проводились путем голосования 
и победитель определялся простым большинством голосов. Из своего состава 
члены правления сроком на один год выбирали председателя и кассира, 
должности которых не могли быть совмещены. Свои действия правление 
производило исходя из устава общества и решений общего собрания. Прав-
ление составляло ежегодные отчеты, которые подлежали публичному озна-
комлению, и следило за текущим документооборотом. Правление решало 
хозяйственные и иные вопросы, заведовало всеми учреждениями общества, 
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исполняло решения собраний. Также правление выполняло очень важную 
функцию — осуществляло сношение с «внешним миром» и являлось пред-
ставителем и выразителем интересов общества. Правление, распоряжаясь 
финансами общества, несло материальную ответственность за имущество 
общества. Таким образом, правление являлось органом, осуществляющим 
оперативное, текущее управление 19. 

Капитал Курского взаимо-вспомогательного общества купеческих при-
казчиков состоял из следующих частей: 

— основного; 
— запасного; 
— оборотного; 
— пенсионного; 
— капитала школы; 
— «вдовьего»; 
— капитала библиотеки; 
— капитала приюта для престарелых членов общества; 
— стипендиального фонда 20. 
 В 1907 г. по инициативе курского профессионального общества в гу-

бернском городе открылись курсы бухгалтеров (в мае) и торговая школа 
(в сентябре), которые предоставляли реальный шанс получения профессио-
нального образования членам профсоюза и их детям. Курское общество при-
казчиков, будучи учредителем торговой школы, отчисляло в ее бюджет 
500 руб. ежегодно. В 1908 г. в школе обучалось 122 человека, в 1909 г. — 
220 человек 21. В программу курсов бухгалтерии в 1914 г. входили теория 
счетоводства, коммерческие вычисления и корреспонденции. Практические 
работы велись по простой и двойной итальянской и тройной русской систе-
мах. Лекции читались по счетоводствам: торговому, фабричному, потреби-
тельскому, акционерного общества и полного товарищества. Обучение на 
курсах проходил 21 слушатель 22. 

Стремление к объединению продемонстрировали приказчики и «служа-
щие торговых, промышленных и коммерческих учреждений: бухгалтера, 
конторщики, кассиры, комиссионеры, агенты и другие лица, состоящие при 
указанных учреждениях» 23 и в уездном Белгороде. Они стали учредителями 
«Общества взаимного вспоможения приказчиков г. Белгорода», устав кото-
рого был утвержден в МВД 7 ноября 1901 г. Учредителями общества явля-
лись П. В. Васильев (агент компании «Надежда»), И. Т. Абалдуев, А. И. Смир-
нов, М. Е. Есипов (приказчик 2-го класса в мануфактурном магазине), В. Х. Яб-
лонский, Е. Н. Балашов (приказчик 1-го класса в мануфактурном магазине), 
С. С. Навроцкий (приказчик 2-го класса в мануфактурной лавке), П. Н. Кук-
лин (приказчик 2-го класса в галантерейной лавке) 24. 

Действительными членами белгородского общества в отличие от кур-
ского могли стать «лица обоего пола, проживающие в г. Белгороде и служа-
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щие в торговых, промышленных и коммерческих учреждениях, а именно: 
приказчики, бухгалтеры, конторщики, кассиры, комиссионеры, агенты и дру-
гие лица, состоящие при указанных учреждениях». Все действительные чле-
ны делились на три разряда согласно суммам вносимых ими ежегодных взно-
сов, которые составляли для 1-го разряда 12 руб., 2-го разряда — 9 руб., 3-го раз-
ряда — 6 руб. При внесении единовременного взноса в сумме 180 руб. чле-
ном 1-го разряда, 135 руб. — членом 2-го разряда и 90 руб. — членом 3-го раз-
ряда, такой человек освобождался от уплаты взносов в кассу общества. Уста-
вом была предусмотрена еще одна льгота: действительный член общества, 
вносивший в течение 20 лет в кассу все полагающиеся ему суммы без нару-
шений сроков сдачи, освобождался от дальнейшей уплаты таковых. Освобо-
ждение от уплаты взносов разрешалось и при ряде других обстоятельств. Пе-
реход из разряда в разряд как по возрастающей, так и по нисходящей линии 
не запрещался. Действительный член, открывший в Белгороде самостоятель-
ную торговлю, или оставивший торговые занятия, но оставшийся на житель-
стве в Белгороде, из общества не исключался. На действительных членов 
возлагалась обязанность уведомлять правление обо всех известных ему сво-
бодных вакансиях, которые могут быть заняты членами общества, а также 
исполнять все обязанности, возложенные на него обществом. Неисполнение 
обязанностей перед обществом могло привести к исключению из него. В об-
ществе существовали члены-соревнователи, которыми могли стать все же-
лающие содействовать целям общества. Члены-соревнователи вносили еже-
годно в кассу общества 5 руб. или могли внести единоразовый взнос 
в размере 50 руб. и быть освобождены от уплаты взносов. Члены-
соревнователи могли присутствовать на общих собраниях общества с пра-
вом совещательного голоса, но не участвовали в принятии решений. Также 
члены-соревнователи не пользовались правом получение пособий общества 
и не могли быть избираемы на должности в обществе. Почетным членом 
общества мог быть избран любой действительный член по предложению 
правления или по заявлению не менее 15 действительных или почетных 
членов. Основанием для избрания в почетные члены общества могло стать 
внесение значительного пожертвования в пользу общества или оказание 
обществу особых услуг.  

Согласно § 2 устава общество возлагало на себя следующие функции: 
— культурно-просветительская и досуговая (воспитание детей и сирот 

членов общества, повышение уровня общих и профессиональных знаний пу-
тем проведения публичных бесед, литературных чтений и лекций); 

— социальной защиты (выдача нуждающимся членам различных видов 
пособий, предоставление медицинской помощи членам общества и их семь-
ям, организация попечения семьям умерших членов общества); 

— занятости (организация «комиссионного бюро» для содействия чле-
нам общества в поиске работы, устройство на более высокие должности). 
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Все средства общества разделялись на основной, запасной, оборотный 
и специальный капиталы. Для получения прибыли все капиталы, за исключе-
нием основного, должны были размещаться в государственных учреждениях 
или вкладывались в государственные или частные ценные бумаги, гаранти-
рованные правительством 25. 

С введением в действие Временных правил о союзах Белгородское про-
фессиональное общество торговых служащих прошло 26 октября 1906 г. ре-
гистрацию в Курском губернском присутствии об обществах и союзах и 16 но-
ября 1906 г. приступило к работе на основании нового устава. Желающих 
состоять в профсоюзе после событий 1905–1907 гг. даже среди наиболее вы-
сокооплачиваемых торговых служащих — приказчиков — значительно по-
убавилось. В 1911 г. их насчитывалось в Белгороде 284 человека, в том числе 
приказчиков 1-го класса — 58 чел. и 2-го класса — 226 чел. 26 С 1901 по 1911 г. 
численность членов общества сократилась с 95 до 40 человек. Лишь каждый 
седьмой из белгородских приказчиков, служивших по найму, стремился вой-
ти в объединение белгородских городских торговых служащих. 

К началу Первой мировой войны наметился рост числа членов белго-
родского общества приказчиков: в 1914 г. их было уже 47 чел. Среди них 
появилось три торговые служащие — представительницы женского пола 27. 

Товарищество приказчиков Белгорода являлось полноправным участни-
ком успешного коммерческого проекта: состояло собственником крупного 
мануфактурно-галантерейного магазина, расположенного в центральной час-
ти города — на Базарной площади, в Гостином ряду. Именно это торговое 
заведение организаторы церковно-государственных торжеств 1911 г., посвя-
щенных канонизации Иосафа (Горленко), в которых принял участие импера-
тор Николай II, советовали в первую очередь посетить в свободное время 28. 

Профессиональные объединения торговых служащих в Курской губер-
нии начала ХХ столетия — это всесословные объединения представителей 
торгово-промышленных и коммерческих учреждений: приказчиков и бухгал-
теров, конторщиков, кассиров, комиссионеров, агентов и других служащих 
малого района действия — губернского Курска и уездного Белгорода. Обра-
зованная часть городского населения выбирала для себя в условиях модерни-
зации экономики Российской империи, индустриализации и начавшегося 
в результате реформ аграрного переворота новую модель социальной орга-
низации — объединение представителей родственных профессий. Социаль-
ное происхождение членов этих организаций была не столь значима по срав-
нению с уровнем их профессионального образования. Будучи открытыми для 
всех желающих, в том числе и для предпринимателей, всесословные профес-
сиональные объединения позволяли низшим категориям служащих по найму 
— конторщикам, счетоводам, кассирам, продавцам — видеть реальные воз-
можности карьерного роста, перспективы продвижения по служебной лест-
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нице, взаимодействуя со специалистами по сбыту продукции, руководителя-
ми персонала — приказчиками 1-го и 2-го разрядов, бухгалтерами, а также 
хозяевами оптовых складов, крупных розничных магазинов, торговых пред-
ставительств московских компаний. Торговые служащие — члены обществ 
взаимопомощи — начинали осознавать свою профессиональную идентич-
ность и оказывать помощь своим коллегам. Так, в 1906 г. Курским общест-
вом купеческих приказчиков была отослана материальная помощь в размере 
116 руб. погорельцам — приказчикам Сызрани 29. 
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