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ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Е ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е ОРГАНИЗАЦИИ В 
ОРЕНБУРГЕ В КОНЦЕ XIX —  НАЧАЛЕ ХХ в.* 1

На примере обществ взаимопомощи анализируется процесс професси
онализации в губернском городе Оренбурге в конце Х1Х — начале ХХ в. По
казано, что представителей многих профессиональных групп городского 
населения Оренбурга в значительной степени объединяли профессиональные 
и нравственные интересы, общества взаимопомощи были близки к благотво
рительным ассоциациям.
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Степень исследованности профессиональных обществ, существовав
ших на Урале в конце Х1Х — начале ХХ в., в исторической науке неодинако
ва. Комплексно изучены сформированные по профессиональному признаку 
общественные организации, действовавшие в этот период в городах Перм
ской губернии [1, с. 122-144]. Менее исследованы процессы профессионали
зации и функционирование соответствующих организаций на Южном Урале 
в конце Х1Х — начале ХХ в., за исключением обществ взаимопомощи учите
лей [2, с. 394-401]. Цель доклада — на материалах губернского города Орен
бурга конца Х1Х — начала ХХ в. проанализировать процесс профессионали
зации на примере эволюции общественной жизни горожан, что особенно ре
льефно проявилось благодаря функционированию обществ взаимопомощи, 
созданных представителями отдельных профессиональных групп (торговых 
служащих, учителей, медицинских работников, технической интеллигенции).

Представителей средних слоев городского населения Оренбурга замет
но сплачивали профессиональные интересы. К причинам создания обществ 
взаимопомощи относились причины материального порядка (материальные 
трудности, отсутствие гарантий социальной защиты), нравственные установ
ки (желание помочь своим братьям по цеху) и социокультурные мотивы (по
вышение требований к образовательному и профессиональному уровню сво
их членов). Сказывался рост профессиональной идентичности горожан в хо
де социальной дифференциации и рационализации, обусловленных эволюци
ей капиталистического общества.
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Показательно соответствующее отражение процесса профессионализа
ции в законодательстве начала ХХ в. В именном высочайшем указе прави
тельствующему сенату от 4 марта 1906 г. «О временных правилах об обще
ствах и союзах» регламентировались открытие и деятельность профессио
нальных обществ, которые «имели целью выяснение и согласование эконо
мических интересов, улучшение условий труда своих членов или поднятие 
производительности принадлежащих им предприятий»2 3.

Спектр обществ взаимопомощи в Оренбурге в конце Х1Х — начале 
ХХ в. был достаточно широким. В Оренбурге находилось правление Обще
ства взаимного вспомоществования учащим и учившим в начальных школах 
Оренбургской губернии, которое занималось выдачей ссуд и пособий, поис
ком занятий для своих членов, издавало ежемесячный «Учительский вест
ник» [3, с. 150]. Общество вспоможения книгопечатников являлось объеди
нением рабочих печатного и переплетного дела, общество ставило перед со
бой цель — содействие улучшению материальных и нравственных условий 
членов общества. Общество владельцев и арендаторов мукомольных и про- 
сообдирных мельниц функционировало с целью создания нормального раз
вития мельничного дела и достижения солидарности в отношениях найма ра
бочих и установления нормальных отношений между хозяевами и рабочими 
[3, с. 152]. Союз мельничных рабочих ставил задачи: улучшение материаль
ного и правового положения, содействие духовному развитию, защита инте
ресов и материальная поддержка рабочих [3, с. 153]. Общество взаимного 
вспоможения приказчиков города Оренбурга направляло свои усилия на 
улучшение материального положения своих членов, обучение их детей, за
нималось выдачей ссуд и пособий, устройством образовательных курсов.

Сходные задачи ставил перед собой Союз приказчиков и конторщиков: 
улучшение материального и правового положения своих членов, содействие 
их умственному и профессиональному развитию, защита их интересов и ока
зание материальной поддержки [3, с. 151-152]. В архивном деле об утвер
ждении устава профессионального общества приказчиков и конторщиков 
г. Оренбурга содержатся документы, свидетельствующие о том, что это об
щество открылось не с первой попытки его учредителей. В журнале Орен
бургского губернского по делам об обществах присутствия от 9 декабря 
1906 г. фиксировалось решение — в регистрации «Профессионального Об
щества приказчиков и конторщиков г. Оренбурга» отказать «вследствие до
пущенных Уставом этого Общества существенных нарушений п. 5 и 7 разд. 2 
Высочайше утвержденных Правил 4 марта 1906 года» . После устранения 
замечаний учредители смогли добиться разрешения на его создание. В 
1911 г. было зарегистрировано Общество взаимопомощи помощников врачей 
в г. Оренбурге4.

Общество взаимного вспоможения приказчиков г. Оренбург стало од
ним из первых обществ профессионального типа в Оренбургском крае. Его

2Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. III. Т. 26. № 27479.
3ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 169. Л. 5.
4Там же. Оп. 4. Д. 10/8. Л. 4.
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устав был утвержден Министром Внутренних Дел 17 декабря 1887 г. Факти
чески открытие общества состоялось 6 февраля 1888 г.5 Со временем обще
ство превратилось в достаточно многочисленную для того времени обще
ственную организацию. К 1 января 1901 г. в обществе состояло: членов по
четных — 11, членов-соревнователей — 9, действительных членов — 2096. 
Численный состав общества взаимного вспоможения приказчиков г. Орен
бурга оставался достаточно стабильным. Например, к 1 января 1913 г. в об
ществе насчитывалось: почетных членов — 10, членов соревнователей — 7, 
действительных членов — 209. На общем собрании общественников 
19 февраля 1913 г. почетным членом общества был избран епископ Орен
бургский и Тургайский7 8.

Общество выдавало пособия нуждающимся в материальной поддержке 
членам. Так, в 1900 г. единовременные пособия были выданы действитель
ным членам А. В. Ильину в размере 50 руб., А. И. Шишкину — в том же раз
мере. В том же году временное периодическое пособие было назначено вдове 
умершего действительного члена А. И. Баныкина А. В. Баныкиной, соста-о
вившее 110 руб. В 1898 г. общество взаимного вспоможения приказчиков 
открыло торговую школу в Оренбурге. В 1900 г. школа состояла из четырех 
отделений, в которых обучались дети из семейств действительных членов 
общества (40 мальчиков и девочек) и «посторонние мальчики и девочки 
(53 учащихся). Дети членов общества обучались в школе бесплатно, другие 
же ученики платили по 2 руб. в год9.

Общество взаимного вспоможения приказчиков г. Оренбурга с готов
ностью откликалось на значимые события в жизни страны и города. В 1913 г. 
оренбуржцы отмечали юбилейные даты: столетие Отечественной войны и 
трехсотлетие Дома Романовых. 21 февраля 1913 г. по случаю исполнившего
ся 300-летия Дома Романовых общество постановило «отслужить в доме об
щества благодарственный молебен, устроить днем увеселение для учеников 
начальной школы с раздачей подарков и вечером иллюминовать дом 
общества.

Общественники часто назначали благотворительные стипендии по слу
чаю юбилейных событий. 19 февраля 1913 г. в реальном училище для учаще
гося (ребенка одного из «беднейших» членов общества) была учреждена 
“Романовская” стипендия. 2 сентября 1912 г. Общество взаимного вспомо
жения приказчиков г. Оренбурга решило установить 4 “Бородинские” сти
пендии для беднейших учеников (детей членов общества) при торговой шко
ле. Кроме того, еще 14 апреля 1896 г. «в ознаменование для Священного Ко
ронования Их императорских Величеств государя Императора и Государыни

526-ой отчет общества взаимного вспоможения приказчиков г. Оренбурга за 1913 г. Оренбург. 1914. С. 22.
613-ый годичный отчет общества взаимного вспоможения приказчиков г. Оренбурга за 1900 г. Оренбург, 
1901. С. 11.
726-ой отчет общества взаимного вспоможения _  С. 22, 43.
813-ый годичный отчет общества взаимного вспоможения^ С. 11.
9Там же. С. 8.
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императрицы» было принято решение о назначении стипендии во 2-ом го
родском училище. 6 февраля 1911 г. общество постановило учредить стипен
дию во 2-ой женской гимназии в память 50-летия “Освобождения крестьян от 
крепостной зависимости” 19 февраля 1861 г.10

Общества взаимопомощи наряду с социально-экономическими задача
ми осуществляли функции организации досуга и повышения культуры своих 
членов. 5 июля 1911 г. открылся Клуб общества взаимного вспомоществова
ния приказчиков в г. Оренбурге11 * *. Для повышения квалификации своих чле
нов общество взаимного вспоможения приказчиков г. Оренбурга устраивало 
бухгалтерские курсы. В 1900 г. полный шестимесячный курс бухгалтерии из 
записавшихся 19 прошли 8 чел. Кроме того, при обществе существовала биб
лиотека, в которой на 1 января 1900 г. имелось книг и журналов в количестве 
1 424 тома . К 1 января 1913 г. количество томов в библиотеке общества 
увеличилось до 2 205 .

О сближающих горожан нравственных интересах, основанных на цен
ностях православия, свидетельствует следующий исторический факт, осве
щавшийся в периодике: 9 декабря 1907 г. в 11 часов дня в квартире общества 
взаимного вспоможения книгопечатников состоялось освящение иконы во 
имя Св. Троицы, купленной на добровольные пожертвования членов обще
ства. После освящения иконы предполагалось устроить чрезвычайное общее 
собрание членов общества для решения двух вопросов. Общественники хо
тели обсудить возможность «ассигнования вспомогательных средств, испра
шиваемых группой типографических рабочих, на устройство елки для детей 
типографских рабочих и типографских учеников» и решить вопрос о выдаче 
ссуды члену общества Маркелову14.

По инициативе фельдшеров Горского, Агламазова и Колокольцева в 
городе появилось новое общество — Оренбургское общество взаимопомощи 
помощников врачей. Устав Оренбургского общества взаимопомощи помощ
ников врачей был рассмотрен Оренбургским губернским по делам об обще
ствах присутствием, положительное решение о разрешении открытия обще
ства было принято 12 февраля 1911 г., общество было внесено в реестр об
ществ и союзов по Оренбургской губернии15. О численном составе его чле
нов свидетельствуют данные на начало 1914 г.: почетных членов состояло к 
1 января 1914 г. — 2, действительных членов — 120, членов-соревнова-
телей — 1616.

В отчете о деятельности Оренбургского общества взаимопомощи по
мощников врачей за 1914 г. отмечалось: «Организованность среднего меди

026-ой отчет общества взаимного вспоможения... С. 135.
1ГАОО. Ф. 10. Оп. 4. Д. 10/8. Л. 4 об.
213-ый годичный отчет общества взаимного вспоможения^ С. 9-10.
326-ой отчет общества взаимного вспоможения^ С. 24.
4Оренбургская газета. 1907. 9 дек. № 3021. С. 3.
5ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 204. Л. 20.
6Там же. Л. 3 об-4.
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цинского персонала нашего степного края в Общество слишком мала, боль
шею частью вследствие неудовлетворительной поставки медико-санитарного 
дела, также общей захолустности края. Введение земства в Оренбургской гу
бернии, улучшение медицинской части в Оренбургском казачьем войске и 
Тургайской области, а также приведение намеченных уже железных дорог 
увеличит фельдшерско-акушерский персонал в нашем крае и привлечет в 
нашу среду лучшие силы».

В отчете о деятельности Оренбургского общества взаимопомощи по
мощников врачей за 1914 г. сообщалось, что деятельность общества в отчет
ном году «была направлена по пути к намеченным целям предшествующих 
лет»: открыть лечебницу, учредить ночные дежурства фельдшерско
акушерского персонала, открыть аптекарский магазин. Однако попытки об
щества осуществить намеченные планы в первые 3 года существования об
щества были неудачными. В 1914 г. ситуация изменились в лучшую сторону. 
Обществу «после больших усилий» удалось построить свою кумысолечебни
цу при станции Бер-Чогур (Ташкентской железной дороги). В отчете говори
лось: «Для начинающего жить общества это очень и очень отрадное явление. 
Этот шаг закрепить существование общества, даст ему облик жизнедеятель
ного и послужит дальнейшему процветанию его».

Вспыхнувшая во второй половине 1914 г. I Мировая война отодвинула 
все остальное на второй план и поставила для фельдшерско-акушерского 
персонала, как и для всех граждан Империи, одну задачу: «защиту неприкос
новенности и чести России». Далее следовали слова: «Мы по характеру спе
циальности должны все силы положить на помощь страждущим на поле бра
ни и в организациях по всей России, а также позаботиться о пострадавших от 
войны и их семьях». На общем собрании членов общества 26 октября 1914 г. 
было принято постановление учредить при правлении общества фонд помо
щи семьям пострадавших от войны фельдшеров, ассигновать на первое время 
в означенный фонд 50 руб. и открыть прием добровольных пожертвований . 
Принципиально важные решения принимались обычно на общем собрании 
членов общества, в 1914 г., например, созывались 5 общих собраний: 
23 февраля, 9 марта, 15 июня, 22 июня и 26 октября, только 15 июня общее 
собрание не состоялось «за неприбытием требуемого уставом числа членов». 
Текущие дела решало правление общества.

В общественной жизни не обходилось и без трудностей: «Темным пят
ном в жизни общества являлось сложение с себя полномочий председателя 
общества А. К. Горским», вызванное конфликтом с бывшим секретарем 
П. И. Третьяковым и другим членом К. М. Кучерявым. В отчете Оренбург
ского общества взаимопомощи помощников врачей за 1914 г. говорилось: 
«Но надеемся, что суд чести и годичное общее собрание уладят эти недора
зумения и во всяком случае общество не пострадает от личных счетов от-

Там же. Л. 3 об-4 об.

281



дельных членов. Обязанности председателя в течение 1914 года нес товарищ 
председателя Михаил Васильевич Агламазов, фельдшер Ташкентской желез
ной дороги» . В данной связи примечательно наличие такого института в 
фельдшерской среде, как суд чести. К слову сказать, подобные общественные 
институты создавались и среди учителей.

В 1915 г. вопрос о легализации общества инженеров и техников на 
Южном Урале перед губернской администрацией поставили учредители об
щества: инженер А. К. Залесский — начальник службы тяги Ташкентской 
дороги, инженер А. Б. Каменский — начальник главных мастерских Таш
кентской дороги, инженер Н. Е. Евдюков — заведующий городской электри
ческой станцией, инженер Семенов — владелец технической конторы. Целью 
общества провозглашалась «в настоящее время исключительно техническая 
помощь всем организациям, работающим на нужды войны»19. Район дей
ствия общества предполагалось ограничить Оренбургской губернией и Тур
гайской областью. В дальнейшем предусматривалась организация Техниче
ского общества по уставу, уже утвержденному для других обществ.

Патриотический подъем был заметен во всех сферах общественной 
жизни, о чем 7 августа 1915 г. на общем собрании инженеров и техников, 
проживающих в Оренбурге, докладывал инженер А. Б. Каменский, подчер
кивая факт увеличения производительности главных мастерских за первый 
год войны. Если до войны паровоз находился в капитальном ремонте 
3 месяца, то в условиях чрезвычайного военного времени — до 60 дней, пас
сажирский вагон ремонтировался раньше до 4-х месяцев, во время войны — 
до 50-60 дней.

На этом же собрании было принято положение о Бюро инженеров «для 
выработки вопросов технического характера на помощь местным комитетам 
Военно-Промышленных организаций по снабжению армии средствами обо
роны и для предоставления знаний технических сил другим этим организа
циям, которые будут утверждены», предполагалось просить его утверждения, 
подчеркивалось, что «Бюро инженеров есть чисто профессиональная органи
зация, не входящая ни в одну из организаций, но обслуживающая всех, если 
они будут легализованы». Формулировалась следующая цель создания Бюро 
инженеров — «помощь техническими знаниями всем легализованным орга
низациям для выработки и исполнения средств обороны страны». В состав 
Бюро инженеров могли входить все инженеры г. Оренбурга, изъявившие 
письменное согласие с этой целью. Для организации Бюро были выбраны 
инженеры: Н. Е. Евдюков, А. К. Залесский, Н. Н. Семенов и Н. В. Щепнин .

Идея создания Оренбургского общества инженеров и техников оправ
дала себя. Военно-промышленный комитет обращался за услугами к членам 
этого общества. Например, в январе 1917 г. Оренбургскому губернатору со
общалось, что на общем собрании Оренбургского Общества инженеров и 
техников, состоявшемся 11 декабря 1916 г., были «переизбраны представите

8Там же.
9Там же. Оп. 1. Д. 208. Л. 1-1 об. 
0Там же. Л. 3-4 об.
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лями от Общества в Военно-Промышленный Комитет инженер 
А. Н. Бобовский и техник А. К. Бесядовский, бывшие представителями в 
ВПК от Бюро инженеров и техников в виду желания ВПК иметь в среде сво
ей представителей от Бюро инженеров и техников»21.

Рассмотренный материал позволяет заключить, что в конце Х1Х — 
начале ХХ в. в Оренбурге общества взаимопомощи занимали особую нишу в 
социальном пространстве уральского города. Спектр обществ взаимопомощи 
в Оренбурге отличался широтой. Они отстаивали интересы различных про
фессиональных групп (приказчиков, торговых служащих, учителей, инжене
ров и техников, рабочих, медиков), содействовали повышению профессио
нальной культуры горожан. Показательно, что не только общества взаимо
помощи, созданные интеллигенцией, но и большинство обществ, сформиро
ванных представителями других городских слоев, ставили перед собой зада
чи повышения уровня культуры своих членов. Наряду с оказанием матери
альной помощи они активно содействовали развитию новых форм обще
ственного досуга, повышению грамотности и образования. Можно видеть, 
что принадлежность к профессиональной общественной организации стано
вилась мощным средством социальной идентификации отдельных професси
ональных групп. Общества взаимопомощи представляли собой инструмен
тальную модель общественной организации с некоторыми экспрессивными 
функциями, способствуя удовлетворению социальных потребностей своих 
членов, укреплению чувства взаимной поддержки и взаимопомощи, удовле
творению стремления к профессиональному и шире социальному одобрению, 
росту уважения и доверия по отношению друг к другу, расширению профес
сионального кругозора. Анализ направлений деятельности обществ взаимо
помощи, функционировавших в Оренбурге в конце Х1Х — начале ХХ в., 
позволяет сделать вывод о близости этих общественных организаций к бла
готворительным ассоциациям.
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Professional Public Organizations in O renburg
in the late 19th —  early 20th centuryth

The paper analyzes the process of professionalization in the provincial city 
of Orenburg in the late 19th — early 20th century on the example of mutual assis
tance societies. It is shown that members of many professional groups of urban 
population were largely united by professional and moral interests. The author 
made a conclusion about the proximity of mutual assistance societies to charitable 
associations.
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