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Введение: прислуга – социальный портрет 

 

Прислуга как социальный феномен в российском обществе – это тема на 

пересечении социальной и гендерной истории, истории труда и истории повсе-

дневности. Данная тема позволяет значительно расширить научные знания об 

особенностях социальной структуры России в условиях разложения сословного 

общества; охарактеризовать условия найма и специфику социального статуса 

одной из самых крупных профессиональных групп страны. Положение россий-

ской прислуги в условиях модернизации социально-экономических отношений 

впервые исследуется в качестве самостоятельной проблемы, через комплекс-

ный анализ, включенных в сборник отрывков многообразных ранее опублико-

ванных и неопубликованных источников. 

В ходе общественных, экономических и психологических перемен сфор-

мировалась новая социальная идентичность, социально-экономические инсти-

туты и правила взаимоотношений между прислугой, нанимателями и органами 

государственного управления. Обращение к причинам и особенностям модер-

низации схемы найма, рассмотрение проблем функционирования учреждений, 

содействующих регулированию рынка труда, позволяют сформировать ком-

плексное представление о жизни и труде прислуги во второй половине XIX – 

начале XX в. Об особом значении этой социопрофессиональной группы гово-

рит тот факт, что, по данным Всероссийской переписи населения, на рубеже 

XIX и XX веков работа прислугой была самой распространённой формой го-

родской занятости (особенно для женского населения). 

По характеру деятельности прислуга делилась на две основные группы: 

специализированная (официально нанимаемая для осуществления строго опре-

деленных функций) и неспециализированная, которая заранее бралась для вы-

полнения самой разной (как тогда говорили «всей») работы. Специализация 

женского надомного труда была достаточно широкой и включала более десятка 

различных самостоятельных «специальностей»: экономка, кормилица и няня; 

кухарка; горничная; «девочка», выполнявшая мелкую подсобную работу; зна-

чительная группа чернорабочих-женщин (прачки, уборщицы, подсобницы и 

т. д.). Мужская специализированная прислуга была представлена поваром, 

швейцаром, кучером, лакеем, официантом, извозчиком, дворником, дворецким 

и т. д. 
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Прислуга и хозяева, выступая носителями кардинально отличных пред-

ставлений о правилах поведения, бытовой культуре, гигиенических практиках и 

санитарных нормах вынуждены были постоянно выстраивать и корректировать 

свои взаимоотношения. 

Женская домашняя прислуга занимала, пожалуй, одну из самых низких 

ступеней в социальной иерархии страны. Труд служанок не был нормирован и 

ограничен, отсутствовали какие-либо гарантии со стороны работодателей, как 

по условиям работы, так и на случай увольнения и потери трудоспособности. 

Серьезно ухудшали положение прислуги повсеместно встречавшееся сексуаль-

ное домогательство и жестокое обращение, противостоять которым девушки 

имели очень мало возможности. Несмотря на крайне неблагоприятные условия 

жизни в господском доме ежегодно десятки тысяч искательниц счастья из де-

ревни приходили на заработки в город. 

Положение наемной прислуги после отмены крепостного права не регла-

ментировалось на законодательном уровне и не контролировалось никакими 

специально созданными органами, однако оно часто было настолько плачев-

ным, что для самой прислуги единственным путем защиты своих интересов 

была самоорганизация. Если до конца XIX в. прислуга могла выражать протест 

только в скрытых формах, то к началу ХХ в. ситуация меняется. Появляются 

первые прецеденты защиты прислугой своих интересов в суде, причем, что 

немаловажно, правосудие все чаще стало защищать пострадавших от жестоко-

сти, унижения, обмана или насилия. 

Для наиболее массовых категорий мужской прислуги, особенно тех, кто 

исполнял временные по характеру работы (извозчики, полотеры, печники, по-

сыльные, грузчики), был выгодным бригадный вариант работы. Он выразился в 

создании большого количества товарищеских артелей, которые функциониро-

вали, полагаясь на строгую систему правил для участников и для нанимателей. 

Так «необразованная, грязная» прислуга обрела представительство в лице 

Правления артели и статус юридического лица. Важный для понимания транс-

формации положения прислуги момент заключается в том, что мужская при-

слуга в результате модернизации фактически была выведена из домашнего 

пространства. Эта новая категория – «общественная прислуга», положила нача-

ло новой отрасли общественного производства – сферы услуг. 

С отмены крепостного права до 1917 г. прислуга находилась на марги-

нальном положении – и в деревню не вернуться, и в городе нет стабильности. 
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Она образовывала особую категорию населения, которую нельзя отнести к су-

ществовавшим в сословном реестре ремесленникам или рабочим (указанные 

группы сформированы по формальным признакам, которым прислуга не соот-

ветствует). Будучи пестрой по профессиональному составу группой, прислуга 

обладала общими признаками: сфера обслуживающего труда, ручной труд, не 

престижная профессия, половая дифференциация в зарплате, проживание за 

счет работодателя, отсутствие недвижимого имущества (на основании извест-

ных данных), низкая заработная плата, отсутствие обязательной квалификации 

и образования, отсутствие доступа к власти (несение властных полномочий) и 

т. д. Указанные признаки формируют единый статус для прислуги, который 

связан с экономическим достатком и не имеет ничего общего с сословной си-

стемой. 

Прислугу следует считать социальной группой, подразделяющейся на под-

группы по профессиональному признаку. Поскольку прислуга крайне много-

численна и представлена в различных по уровню производства местностях, то 

ее положение неодинаково (от нищеты до среднего достатка), вследствие чего 

невозможно дать универсальную оценку статуса прислуги в целом. Более точно 

возможно охарактеризовать статус, используя для анализа отдельные профес-

сиональные группы в ограниченной локации (где приближен к общему знаме-

нателю показатель дохода, условий жизни и т. д.). 

До революции 1917 г. общественные доклады, заметки в газетах, публици-

стические работы пытались привлечь внимание к проблемам найма «хорошей 

прислуги», содержания её личного и рабочего пространства, обучения и воспи-

тания, но указанные вопросы не получали полномасштабного исследования. 

Советская историография не рассматривала прислугу как отдельную группу, 

превратив кухарку в домашнюю работницу и соединив её с пролетариатом, в 

котором больший удельный вес имели рабочие фабрик и заводов. В 1990-е го-

ды появляется ряд работ социально-экономической направленности, раскрыва-

ющих различные аспекты повседневности городского и сельского населения 

империи в период модернизации. Предлагаемый сборник должен, в определен-

ной степени, закрыть имеющийся в исторической науке пробел … 
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1. Домашняя прислуга 
 

 
 

ЦГАКФФД СПб. Е1194. Группа женской прислуги имения «Ульянка».  
Петербургская губ. ст. Лигово. 1903 

 

 
 

ЦГАКФФД СПб. Е1261. Мужская прислуга имение «Ульянка»  
Петербургская губ. ст. Лигово. 1908–1909 
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Гендерный состав домашней прислуги отражал изменения, произошедшие 

к концу ХIХ столетия в социальном и материальном положении хозяев-

нанимателей. В середине XIX в. дворня как обязательный элемент крепостного 

хозяйства была довольно многочисленной, особенно в деревне. Важно отметить 

два характерных обстоятельства. Во-первых, чем обеспеченнее семья, тем 

больше у нее среди слуг было мужчин, и во-вторых, среди прислуги присут-

ствовала специализация, функции каждого были строго определены и ограни-

чены. Мужская прислуга была представлена: поваром (в богатых семьях – это 

не крепостной, а наемный, подчас иностранец); швейцаром; кучером (кучера-

ми), лакеем (лакеями), у военных последние замещались денщиками; «мальчи-

ками-на-посылках», а также значительной группой лиц, занятой 

хозяйственными работами по дому и в усадьбе (дворники, истопники и др.). В 

число женской прислуги входили: кухарка (ее статус был ниже повара); корми-

лицы и няни; горничные; «девочки», выполнявшие мелкую подсобную работу 

и, опять-таки, группа чернорабочих-женщин (прачки, уборщицы, подсобницы и 

т. д.). Численность прислуги могла варьироваться от 3–4 до нескольких десят-

ков человек. 

Произошедшее в результате отмены крепостного права кардинальное из-

менение материального положения дворянских семей, и одновременно проис-

ходивший рост числа чиновничье-мещанских семей среднего достатка, 

предъявили новые требования к ныне свободным лицам, работавшим по найму. 

Главными условиями стали дешевизна и отсутствие специализации. Под со-

кращение попала, прежде всего, более дорогая и специализированная мужская 

прислуга.  

Справедливости ради стоит, конечно, указать на то, что в скрытой форме 

численность мужской домашней прислуги была значительно большей, чем это 

отражено в документах официальной статистики. Происходило это за счет ис-

пользования целой группой должностных лиц своего служебного положения. В 

наиболее выгодных условиях здесь оказывались офицеры, имевшие возмож-

ность пользоваться бесплатной работой солдат-денщиков. Современники с воз-

мущением отмечали, как призывников низводили до статуса лакеев, кухарок 

(использование этого слова, а не более престижного – повар, должно было осо-

бо подчеркнуть возмутительность происходящего), а иногда и нянек. В жан-

дармских кругах в прислугу мог обратиться уже не только солдат-срочник, но и 

унтер-офицер (так как в качестве нижних чинов в данную службу набирали 
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только унтер-офицерские чины). В отдаленных регионах значительную часть 

прислуги составляли ссыльные. Но во всех этих случаях, речь идет о незакон-

ном использовании практически рабского труда, главным достоинством кото-

рого была бесплатность, что лишний раз подчеркивало отношение хозяев к 

подобному роду деятельности. 

Труд домашней прислуги не был нормирован и ограничен, отсутствовали 

какие-либо гарантии со стороны работодателей, как по условиям работы, так и 

на случай увольнения и потери трудоспособности. Серьезно ухудшили положе-

ние женской прислуги повсеместно встречавшееся сексуальное домогательство 

и жестокое обращение. Несмотря на крайне неблагоприятные условия жизни в 

господском доме ежегодно десятки тысяч крестьянок приходили на заработки в 

город. Большинство из них считало себя вполне подготовленным к работе при-

слугой, так как, занимаясь с детства домашним трудом, не думало, что нужны 

еще какие-либо особые умения для исполнения этих обязанностей. На деле весь 

прежний образ жизни деревенских девушек, начиная от манеры общаться и 

умения ориентироваться на местности и заканчивая привычками в еде и отно-

шению к чистоте, противоречил тому, что хотели получить взявшие их на рабо-

ту хозяева. Совершая бесконечные промахи, крестьянская неумеха училась 

жить, пропуская мимо ушей оскорбления, терпя домогательства, работая на из-

нос, только бы ее не выгнали. Но далеко не всегда хозяева готовы были тратить 

свои силы на обучение служанки и постоянный контроль за ней. 

Для домашних женских работ к концу XIX в. четко обозначилась тенден-

ция – нанимать в дом для услужения лишь одну женщину, которая должна была 

работать сразу за горничную, кухарку, няню, прачку. Однако далеко не всегда 

такая экономия оказывалась оправданной. Занимаясь с ребенком, прислуга не 

поспевала с обедом, уйдя за покупками, оставляла неубранными комнаты. Все 

это вызывало постоянное недовольство хозяев и требовало каких-то решений. 

Во многих семьях, убеждавшихся в неэффективности «универсальной» прислу-

ги, избирались иные варианты: либо нанимали «специализированную» прислу-

гу (кухарку или няню), либо находившаяся в услужении женщина значилась 

как «одна», но выполняла не всю домашнюю работу, а лишь часть, заранее ого-

воренную с «хозяйкой». Оба варианта предполагали действенное участие хо-

зяйки из дворянско-интеллигентской среды в домашней работе.  
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1.1. Общая характеристика 

 

 

РГИА. Ф. 776. Оп.8. Д. 1370 
 

№ 1. Выдержка из хозяйственной книги Е.А. Авдеевой 

Обязанности служителей 

Число прислуги определить нельзя, это зависит от образа жизни и достатка 

каждого семейства. Должно стараться как можно меньше иметь прислуги, но 

чтоб каждый из служителей хорошо знал свою должность. 
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Лучше меньше иметь в доме людей, только порядочных, хотя это довольно 

трудно. Хозяева со своей стороны должны быть со служителями беспристраст-

ны, спрашивать с них столько, сколько можно требовать от людей их сословия, 

не обременять излишней работой и строго требовать от каждого из служителей 

исполнения должности, возложенной на него. 

Прислугу обыкновенно разделяют на мужскую и женскую. Сообразуясь с 

числом служителей, должно распределить все домашние занятия, чтобы каж-

дый, имея на руках своих отдельную часть, отвечал за нее. В достаточном доме 

необходимо держать двух служителей: старший из них должен заведовать бу-

фетом, столовой и чайной посудой, а также наблюдать за чистотой комнат и 

освещением, поутру должно ему осмотреть, чтобы комнаты были выметены, 

пыль стерта и все было бы в порядке и на своем месте. Вечером осмотреть лам-

пы и подсвечники <…>. Помощник его или младший лакей моет и убирает 

комнаты, кроме женской половины, чистит платья и сапоги, ездит за каретой; 

его также по надобности куда нужно посылают. За столом они служат оба. 

Авдеева Е.А. Полная хозяйственная книга, заключающая 

поваренное искусство, домоводство, скотоводство, 

птицеводство, огородничество, садоводство и цвето-

водство, с присовокуплением: в 4 ч. / Соч. Екатерины 

Алексеевны Авдеевой. Ч. 1–4. Ч. 2. СПб.: Изд. Д.Ф. Фе-

дорова, 1868. С. 67–73. 

 

№. 2. Выдержка из правил светской жизни и этикета 

Если прислугу спрашивает о чем-нибудь хозяин или хозяйка дома, или 

кто-нибудь из членов семьи, то она никогда не должна отвечать просто да или 

нет, но всегда должно добавлять: барин, барыня, барышня. 

Обращаясь к лицам, пользующимся княжеским или графским титулом, 

прислуга обязана прибавлять наименование титула; напр. точно так, ваше сия-

тельство и проч. 

Разговаривая со своими хозяевами или с гостями, посещающими их, при-

слуга должна обращаться к ним во 2-м или 3-м лице множественного числа, 

напр. что вам угодно? Им угодно и проч. 

Когда разговаривают с прислугой, то она должна отвечать почтительно. 
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Если хозяин делает выговор, прислуга не должна отвечать ему грубо или 
нетерпеливо. 

Прислуга не должна никогда сидеть в присутствии своих хозяев. 

Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. 

Сборник советов на всякий случай домашней и обще-
ственной жизни. СПб.: Тип. В.А. Тихонова, 1889. 

С. 322–323.  
 

№ 3. Распорядок дня служанки (из дневника дочери сенатора 

Е.С. Зарудной-Кавос) 
[Служанка Ульяша] ложится спать после всех, т.к. должна убрать чай, вы-

мыть посуду, уложить детей и барышень спать, а утром в 2–3 часа она должна 
уже быть на ногах, чтобы сварить папе кофе, убрать комнаты и сделать все 
нужные приготовления для барышень к тому времени, когда они проснутся. За-
тем целый день она бегает с завтраками и обедами … и ни одной минутки ей 
нет отдыху! А к вечеру все недовольны ею: что ты не пришла ко мне когда я 
тебя звал! Что ты не пришила мне пуговицу… 

Институт русской литературы Российской академии 

наук (ИРЛИ РАН) (Пушкинский дом). Ф. 445. Д. 7. 

Л. 118 об. – 119. 
 

№ 4. Из мемуаров О.М. Меницкой-Зоммар 
Она была неграмотная настоящая деревенская, угрюмая дура, но работя-

щая безропотная, пассивная, как заводная кукла. Пробовала я ее учить грамоте, 
но ничего не вышло. Она складывала кубики и больше всего любила склады-
вать «ю п к а» тыча пальцем в пространство. В поезд она не решалась влезть и 
все отскакивала назад. Мне пришлось держа на руках ребенка поддать ей в зад 
коленкой, чтобы она, наконец, влезла. В поезде сидела, держа вещи двумя ру-
ками, боясь положить на скамейку. Много мы с ней намучались, пока приучили 
выходить на улицу и в магазин, так она боялась всего и всех. Это был второй 
ребенок трудно сгибаемый. В баню водила с собой и сама мыла. Настоящий 
первобытный человек. Видно скучала без деревни и людей своего общества… 
всегда недовольная, голодная, т.к. господская пища ей не нравилась… 

«Я вышла замуж за любимого…» мемуары О.М. Меницкой-

Зоммар // История повседневности. 2017. № 1. С. 109–150. 

(С. 132) 
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№ 5. Истории с прислугой (из дневника О.Г. Базанкур) 

Начались истории с прислугой! Чем вы с ними лучше, ближе, ласковее – 

тем хуже. Нынче, после того как я после жалованья подарила Аннушке ситец на 

кофточку, да отправила ее в театр – та уже окончательно одурела от глупости и 

злости… Вчера она уже форменно начала кричать на меня. Завтра ставлю уль-

тиматум: или она ведет себя прилично, или убирается ко всем чертям… Досад-

нее всего не сами факты, а что приходится считаться с ними… 

Такая молоденькая девочка – и столько наглости и злости! И будут мне го-
ворить, что все люди равны! Да никогда… А моя к тому же глупа невероятно, 
все делает совсем не думая и не соображая о том, что делает и потому все пор-
тится и гадится. 

ИРЛИ РАН. (Пушкинский дом). Ф. 15. Д. 2.  

Л. 61–62 об. 

 

№ 6. Записки из дневника А.В. Никитенко 
Домашняя жизнь отравляется каждый день мерзостями нашей прислуги. 

Ничем: ни ласкою, ни жалованьем порядочным нельзя ее привлечь к исполне-
нию того, что она должна делать по условию. И это повсеместное у нас зло. 
Третьего дня я должен был отправиться к мировому судье, чтобы спросить у 
него: нет ли каких средств против невыносимого самоуправства, беспечности и 
пьянства этих людей? … Он сказал мне, что практика судейская одну истину 
сделала для него очевидной – что эти люди недоступны никаким внушениям 
своих обязанностей. Никакая кротость, никакое терпение тех, кто должны, к 
несчастью иметь с ними дело, тут не помогают. И вот с такими людьми, однако, 
мы принуждены жить и разделять наш хлеб и деньги. 

Никитенко А.В. Записки и дневники: в 3 т. Т. 3. М.:  

Захаров, 2005. С. 354–355. 

 
№ 7. Отношения «барыни» и прислуги (из воспоминаний Е.А. Кравченко) 
При всем терпении, при всей жалости к этим несчастным субъектам выхо-

дишь из себя и удаляясь в свою комнату подумаешь с болью в сердце, что 
сколько ты не дай, сколько не будь христианкой в отношении ближнего, иные 
субъекты право не стоят доброго слова… Испытываю всегда следующее когда 
беру нового человека в дом. – Прежде всего сострадание и желание приласкать 
человека, чтобы ему не было тяжело в новой атмосфере, не зная характера и 
порядков в доме. Я не могу смотреть на прислугу как на наемника, мне все хо-
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чется, чтобы она поняла, что мы все люди, созданные, одним Господом, и толь-
ко поставлены тем же в различные условия жизни. – Чего же достигаю я? Того, 
что не только не ценят мою деликатность, но еще меня считают даже не полной 
хозяйкой дома. Примеры: Фиона, служащая 20 лет у меня считала меня бары-
ней, в полном смысле слова, т.е. не могущей делать что-либо, и видя что я 
именно не только могу но и делаю немало у себя, видела в этом не желание по-
мочь ей же, но я в глазах же ее теряла достоинство ею созданной, ею понятной 
барыни. 

ОР РНБ. Ф. 601. Д. 1206. Л. 8 об. – 9. 
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1.2. Дворецкий / экономка 

№ 1. Из автобиографии White A.D. 

One day the minister, returning in his carriage from making sundry official 

visits, summoned the housekeeper, a Baltic-province woman who had been 

admirably brought up in an English family, and said to her: “Annette I insist that you 

discharge Ivan, the coachman, at once; I can’t stand him any longer. this afternoon he 

raced, with me in the carriage, up and down the Nevsky, from end to end, with the 

carriages of grand dukes and ministers, and, do my best, I could not stop him. He 

simply looked back at me, grinned like an idiot, and drove on with all his might. It is 

the third time he has done this. I have pardoned him twice on his solemn pledge that 

he would do better; but now he must go”. Annette assented, and in the evening after 

dinner came in to tell the minister that Ivan was going, but wished to beg his pardon 

and say farewell.  

White A. D. Autobiography. New York, 1906. P. 462. 

[Однажды министр, возвращаясь в своем экипаже после различных офици-

альных визитов, вызвал домоправительницу, женщину из балтийских провин-

ций, которая получила великолепное воспитание в английской семье, и сказал 

ей: «Аннетт, я настаиваю на том, чтобы ты уволила Ивана, кучера, сейчас же; я 

не могу больше его терпеть. Сегодня днем он состязался в скорости вместе со 

мной в экипаже, туда и обратно по Невскому, от начала и до конца, с экипажа-

ми великих князей и министров, и, как ни старался, я не мог остановить его. Он 

просто оборачивался ко мне, улыбался как идиот и гнал дальше со всей силы. 

Это было уже в третий раз. Я прощал его дважды при его торжественном обе-

щании исправиться; но сейчас он должен уйти». Аннетт согласилась, и вечером 

после ужина вошла, чтобы сказать министру, что Иван уходит, но хочет попро-

сить прощения и проститься]. 

№ 2. Объявление в газете 

Молодая приличная особа жел. пол. место экономки по хоз. или быть при 

госпоже, могу в отъезде…  

РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1370. Л. 17. 
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№ 3. Об обязанностях экономки 

При большом хозяйстве надобно иметь экономку. Она должна закупать 

припасы, заготовлять их в прок, сама или под руководством хозяйки. Также 

обязана наблюдать за чистотой на кухне, погребе и кладовой, выдавать припа-

сы и отчасти наблюдать за служителями и порядком в доме. Довольно трудно 

найти знающую экономку, но благоразумная хозяйка сама может приучить ее, 

лишь бы она была верная женщина и хорошего поведения. 

Авдеева Е.А. Полная хозяйственная книга, заключающая 

поваренное искусство, домоводство, скотоводство, 

птицеводство, огородничество, садоводство и цвето-

водство, с присовокуплением: в 4 ч. / Соч. Екатерины 

Алексеевны Авдеевой. Ч. 1–4 Ч. 2. СПб.: Изд. Д.Ф. Фе-

дорова, 1868. С. 70. 

№ 4. Волконский С.М. Мои воспоминания 

… Вечером того же дня – сейчас вспоминаю, что это было 10 июля

1871 года, – когда мы с братом (Петром – ИТ) ложились спать, пришел к нам в 

комнату старый дворецкий Николай Рыбаков и поделился своими впечатлени-

ями. Он говорил вполголоса, трагическим шепотом:  

- А какое угощенье!..  

- Что такое?  

- А все Эдуард виноват. (Это другой слуга.)  

- Да что же случилось?  

- Да ведь мы с ним уговорились, что он будет вилками и ножами заведо-

вать, а он вот какой оказался недосмотрительный.  

- Что же? – Обнес я горошек. Смотрю: цесаревна не ест; на тарелке горо-

шек, а сама не ест. Что, думаю, такое? Гляжу: а вилки-то у нее нет. И ведь не 

спросила, - вот какая нежная!  

Это была единственная задоринка в церемониале этого сложного дня. 

Волконский С.М. Мои воспоминания: в 2 т. Т. 2. 

Родина. Быт и бытие. М.: Захаров, 2004. С. 14. 

№ 5. Старый дворецкий  

По смерти бабушки, Илью Василича хотели отпустить на покой, но старик 
на это не согласился и даже рассердился, когда отец мой сказал ему: «довольно, 



18 

Илья, послужил ты нам верой и правдой, пора старым костям твоим отдохнуть 
на теплой печке». 

- Разве уж я и не гожусь никуда? Разве уж я из ума выжил? Отвечал старый 
дворецкий. Грех вам, батюшка Павел Матвеевич, обижать верного слугу ваше-
го! Воля ваша господская, а я домой на печи валяться не пойду. За что я даром 
стану барский хлеб есть?  

- Ну что с тобой делать! Сказал мой отец. Есть охота, служи, пока сил хватит. 
И Илья Василич по-прежнему, в своей неизносимой серой ливреи, с при-

личною дворецкому важностью и с салфеткой в руке, являлся в гостиную до-
ложить что кушать поставили и с тарелкой под мышкой становился за мой стол. 
По смерти бабушки, старик взял меня на свое попечение: мел и убирал мою 
горницу, пересматривал мое белье и платье, чтоб увидеть все ли чисто и все ли 
в порядке. 

Книжки для школы (серия) № 5. Старый дворецкий, 
няня и юродивый Гриша. М.: Печат. С.П. Яковлева, 
1871. С. 3–4. 

№ 6. Из воспоминаний О.В. Синакевич 
В доме Артемьевых всегда был такой беспорядок, точно они только что 

въехали в квартиру, или спешили завтра из нее уехать. Здесь главой семьи была 
пожилая и очень болезненная женщина – Екатерина Августовна (вдова извест-
ного историка, археолога и географа Александра Ивановича Артемьева) всегда 
удрученная какими-нибудь очередными семейным или хозяйственными неуда-
чами. С ней жили два взрослых сына и дочь <…> и их старая гувернантка 
Надежда Ивановна Акатова, перешедшая, с тех пор как дети стали взрослыми, 
на роль экономки. 

<…> у Артемьевых по штату полагалось чуть-ли ни три прислуги, но на 
деле всегда не хватало то кухарки, то прачки, то горничной, – и измученная 
Надежда Ивановна разрывалась, стараясь восполнить получавшиеся прорывы в 
их быте. 

Когда бы мы ни пришли, Екатерина Августовна и Надежда Ивановна 
встречали маму взволнованными рассказами об огорчениях и неудачах данного 
дня: <…> то у кухарки был запой, а прачка оказалась не чиста на 
руку, и с ней пришлось расстаться; то горничная нагрубила и без спросу ушла 
со двора – и в доме царил полный хаос: в столовой на обеденном столе на 
неубранной скатер-ти стояла грязная посуда; изнемогающая Надежда Ивановна 
доглаживала бро-шенное прачкой белье, поминутно отрываясь для 
приготовления запаздывавшего обеда. 

ОР РНБ. Ф. 163. Д. 313. Л. 55 об. – 56. 
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1.3. Горничная / лакей 

 
Горничная 

 

 

ЦГАКФФД СПб. Г12880. Горничная. Санкт-Петербург. До 1915 

 
№ 1. Из воспоминаний Шабановой Натальи Николаевны 
... у нее [горничной] было много обязанностей, убирать всю квартиру, зи-

мой топить печи, открывать входные двери по звонку, накрывать на стол и уби-
рать посуду, помогать, когда это было нужно кухарке, и выполнять другие 
виды услуг… Каждую субботу делалась генеральная уборка всей квартиры. 
После обеда кухарка, горничная и няня принимались за чистку толченым кир-
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пичом всей медной посуды. Совместная мойка и чистка медной посуды всей 
прислугой специально оговаривалась договором о найме. Это была трудная ра-
бота, а окись меды считалась ядовитой. Остальную посуду мыла и чистила ку-
харка сама.  

Шабанова Н.Н. Воспоминания о себе, о времени в 
котором жила. СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2009. С. 20–21. 

 
№ 2. Из рассказа «Детство моей горничной»  
В 12 лет Дуня устроилась помощницей горничной с жалованьем 1 рубль 

серебром в месяц. И так она ходит по семьям 8 лет, за этот период она выучи-
лась мыть полы, стирать, гладить. 

«Служишь, служишь день-деньской за чужими делами, а на 5 руб. жалова-
нья много ли сделаешь, ели-ели обуешься, да оденешься, а Боже сохрани, забо-
леешь, отвезут тебя в больницу и умрешь среди чужих людей, как не жила». 

<…> 
«Замуж бы выйти, все же муж жалеть, и кормить будет, да я такая дурная 

уродилась, кто меня возьмет?» 
Закончив свой рассказ, в комнату вошла мать. «Дуняша, что ты тут дела-

ешь?... кто позаботиться о завтрашней стирке. «Мамочка нельзя ли отложить 
стирку, Дуняше нездоровится. – Да нет ничего, барышня, мы люди привыкшие. 

<…> 
После рассказа о детстве Дуняши девочка решила сама убирать свою ком-

нату и вообще помогать Дуняше и чаще отпускать ее к матери. Думала о том, 
как хорошо было бы обеспечить прислугу на случай болезни и старости 

<…> 
Не долго мне пришлось покровительствовать Дуняше. Мама стала заме-

чать, что горничная не чиста на руку, а раз заглянув за занавеску, где она спала, 
а это время переодевалась, она увидела на ней нашу юбку и чулки. Вещи были 
мечены буквами, тем же менее Дуняша отпиралась и вернула вещи. И ее вы-
гнали из дома.  

ГАРФ. Ф. 1776. Оп. 1. Д. 70. Л. 11–12 об. 
 
№ 3. Как следует распределить обязанности горничных 
Должность горничной убирать комнаты, непосредственно принадлежащие 

хозяйке, как-то: уборную, спальню, кабинет или будуар; также она должна при-
чесывать волосы, подавать одеваться, приготовить платье и прибрать его, уметь 
мыть тонкие кисейные вещи, чистить перчатки и шелковые чулки, а в свобод-
ное время шить. 
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В большом семействе одной горничной недостаточно; другая горничная в 
свободное время должна заниматься шитьем нового и поправкой старого белья, 
а равно и переделкою платьев. 

Авдеева Е.А. Полная хозяйственная книга, заключающая 
поваренное искусство, домоводство, скотоводство, 
птицеводство, огородничество, садоводство и цвето-
водство, с присовокуплением: в 4 ч. / Соч. Екатерины 
Алексеевны Авдеевой. Ч. 1–4. Ч. 2. СПб.: Изд. Д.Ф. Федо-
рова, 1868. С. 69. 

 

№ 4. Сообразительная горничная 
Барыня водит пальцем по таблице тиража выигрышей, горничная у которой 

тоже есть билет выигрышного займа, с замиранием сердца следит за этой операцией.  
- Ну, барыня, уж как Вам угодно, если я выиграю двести тысяч рублей, то 

не останусь у вас служить за пять рублей, вы должны мне тогда набавить хоть 
два рубля! 

Афоризмы, анекдоты, шарады, мелочи // Новый русский 
базар. Иллюстрированный дамский журнал. СПб.: 
В.Е. Генкель, 1881. 22 января. № 4. С. 43. 

 

 

Стрекоза. 1901. № 36 
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Лакей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ЦГАКФФД СПб. Е8118. Дворецкий и лакеи на парадной лестнице. Санкт-Петербург. 1908 

 

№ 5. О лакее (из воспоминаний О.В. Синакевич) 

Среди зимы в Петербург вернулся из Сибири, где он занимал крупный ад-

министративный пост, <…> Дмитрий Матвеевич Ходкевич, со второй женой 

своей <…> Софьей Николаевной. 

Навсегда запомнился их первый визит к нам: они приехали на собственной 

лошади, в санях с медвежьей полостью, толстым кучером на козлах и ливрей-

ным лакеем на запятках, в сопровождении большого черного сеттера с рыжими 

подпалинами. Сеттер со своими господами проследовал в гостиную и улегся на 

ковер у ног Дмитрия Матвеевича, а ливрейный лакей во все продолжение визи-

та просидел на вытяжку в нашей темной прихожей, держа в объятиях переки-

нутые через руки генеральскую шинель Дмитрия Матвеевича и ротонду Софьи 

Николаевны. Это выглядело тем глупее, что сидел он прямо против пустой ве-

шалки, которой почему-то боялся доверить драгоценные одеяния своих господ. 

Когда Ходкевичи распрощались и, в сопровождении лакея и собаки, вышли из 

нашей квартиры, я бросилась к окну гостиной, чтобы посмотреть, как они будут 

усаживаться в сани: лакей поддерживал их под локти, потом, застегнув полость, 

встал на запятки – и сани скрылись из виду. 

ОР РНБ. Ф. 163. Д. 314. Л. 62–63 об. 
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№ 6. Мошенничество лакея на службе у профессора медицины 

Леонард Леопольдович лечил больных в г. Харьков. Прием больных велся 

по билетам, билетов было кажется на 20 человек и существовали они не для 

оплаты, а для порядка в очереди. Этим и воспользовался лакей Л.Л. Первые на 

очередь №№ он продавал преимущественно приезжей публике, которой трудно 

было ждать в приемной. Продавал, предварительно оценив взглядом и стараясь 

мысленно проникнуть в ваш карман – рублей по 5 и даже по 10. Я сам [автор] 

был свидетелем, как одна добродетельная помещица, приехавшая в Харьков из 

уезда, поторговавшись с лакеем, вручила ему червонец [Прим. автора: тогда 

были золотые], а получила второй или третий №. 

Таким образом выходило, что профессор, леча любовно и вполне беско-

рыстно, зарабатывал за свой изумительный труд меньше, чем его лакей-

тунеядец. 

ОР РНБ. Ф. 447. Д. 1. Л. 19–20. 

 

№ 7. Объявление 

Ищут в семейный дом лакея трезвого и сильного, который бы мог подни-

мать больного; без аттестата с последнего места не приходить. 

Новое время. 1881. 6 января. 

Нужно лакея, говорящего по-французски, жалованье 60 р. в месяц. 

Новое время. 1881. 19 февраля. 
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1.4. Кухарка / повар 

 

 

ЦГАКФФД СПб. Г7446. Кухарка (портрет). Санкт-Петербург. 1913 

 

№ 1. Работники кухни в домашнем хозяйстве 

Должность повара приготовлять кушанье, смотреть за припасами, которые 

сданы ему на руки, и за сбережением их. Где большое семейство, там необходимо 

иметь судомойку; она должна наблюдать за чистотой в кухне, мыть и чистить по-

суду и кухонное белье, иногда пособлять повару приготовлять кушанье. 
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Когда в большом доме вместо повара держат кухарку, то она необходимо 
должна иметь помощницу для черной работы; помощница обязана чистить по-
суду, мыть кухонное белье, а если есть корова и птицы, доить корову, присмат-
ривать за птицами и готовить для людей кушанье. 

Авдеева Е.А. Полная хозяйственная книга, заключающая 

поваренное искусство, домоводство, скотоводство, 

птицеводство, огородничество, садоводство и цвето-

водство, с присовокуплением: в 4 ч. / Соч. Екатерины 

Алексеевны Авдеевой. Ч. 1–4. Ч. 2. СПб.: Изд. Д.Ф. Федо-

рова, 1868. С. 68, 70. 

 

№ 2. Из руководства для молодой хозяйки  
...ведь у нас в России и по сю пору удержался, несмотря на всю его неаппе-

титность и негигиеничность, примитивный обычай постель прислуге устраи-
вать на кухне. 

Само собой разумеется – порядочная прислуга при таких условиях долго в 
доме не останется; пойдут испорченные обеды, битье посуды, постоянные пе-
ремены кухарок <…> 

<…> поверьте долголетнему моему опыту: легкомыслие и поэзия совер-
шенно неуместны, когда дело идет о кухарках, плите и кастрюлях! 

Кухарка у меня с утра протапливала и прибирала столовую и ведущий из 
нее в кухню коридор, после чего ставила самовар и спокойно уходила за покуп-
ками; днем я ее больше не беспокоила, но требовала, чтобы она вместе со своей 
посудой мыла и господские тарелки. 

Утренний чай, завтрак, обед – все это должно подаваться в строго опреде-
ленные часы; стол накрывается и сервируется по строго заведенному порядку, 
серебро чистится в заранее назначенные дни. 

Нельсина А. Молодая хозяйка. Руководство к практи-

ческой постановке и ведению дома. СПб.: Тип. т-ва 

А.С. Суворина «Новое время», 1913. С. 11, 23, 57, 60. 
 

№ 3. Из рассказа «Прислуга из конторы»  
…- Вы должны рассчитывать на жалованье. Желаете оставаться на наше 

жалованье – оставайтесь, нет, не надо. 
…- Нельзя-же барин, кухарки без халтуры. Ведь уж для того по местам 

служим. Иначе-бы жили в деревне… Из двенадцати рублевого жалованья мно-
го не скопишь. Мясник дает, лавочник дает, рыбак дает, зеленщик … 
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… Вот что еще, самое главное я забыла спросить. Провизию буду, разуме-

ется я закупать? 

- Да, да … У нас в мясную книжка, в зеленую книжка и в мелочной лавке 

тоже будите на книжку брать. 

- На книжку-у? – протянула кухарка и покачала головой. – Вот уж на таких 

местах я не люблю жить, где на книжке надо брать. 

- А не любите, так можете и не жить… 

- Хотите кухарку за повара иметь, а сами двенадцать рублей, провизию на 

книжку, сами платить будете, да еще весы в кухне для проверки повесили. Нет 

уж, это не место! 

Лейкин Н.А. Прислуга из конторы // Хлебный вопрос. 

Юмористические рассказы. СПб.: Тип. С.П. Худекова, 

1896. С. 256–260. 

 

№ 4. Кулинарная гигиена и практический повар 

…повара и кухарки должны избегать продолжительного действия острых 

запахов, а также курения и нюхания табаку. 

<…> Развитие известной мускульной силы в руках необходимо для рубки, 

вымешивания, растирания, протирания, снимания кастрюль, сбивания в пену и 

т.п. Постоянной действие высокой температуры на глаза, легкие и кожу оказы-

вает вредные последствия и так как при этом процесс дыхания и горения в ор-

ганизме усилен, а потому большинство поваров и кухарок пополняют 

недостаток углеводов водкою. Физическое здоровье и чистота относятся к не 

менее важным условиям для повара и кухарки. 

Карвасовский И.А. Кулинарная гигиена и практический 

повар. Варшава: Тип. К. Ковалевского, 1891. С. 12. 

 

№ 5. Наем прислуги, невероятный случай (Пьеса) 

Я, пожалуй, тебя продержу до приискания новой кухарки. Может быть я и 

долго новой не сыщу, будет твое счастье … Я ищу симпатичную, чтоб не могла 

обокрасть, или мебель испортить… А готовить должна, как повар! 

Наем прислуги, невероятный случай. В двух действиях. 

СПб.: Тип. Императ. Акад. наук, 1875. С. 7. 
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№ 6. В.П. Семенов-Тян-Шанский «То, что прошло» 

Мы сами и Ламанские переехали на дачу значительно позднее. У нас была 

кухарка Василиса родом из Юхновского уезда Смоленской губернии, малень-

кая худощавая женщина с большой, круглой головой. Она была очень некраси-

ва, и в ней было что-то лягушечье. Была она честна и порядочна, но имела 

пристрастие к выпивке, в особенности на дорогу. Приехав на Сиверскую и не 

заметив, что она нетрезва, мы поручили ей получить багаж и привести его на 

подводе, а сами с няней и детьми поехали налегке, тем более что уже наступал 

вечер. Приблизительно через час приехала на подводе Василиса. При приемке 

вещей оказалось, что одной вещи она спьяна недополучила, а квитанцию сдала. 

Наутро я пошел пешком на станцию из Кезева, чтобы спросить, что мне делать, 

так как квитанция сдана и я не могу доказать, что получил не все вещи.  

Семенов-Тян-Шанский В. П. То, что прошло: в 2 т. 

М.: Новый хронограф издатель Леонид Янович, 

2009. Т. 1: 1870–1917. С. 19. 

 

№ 7. Выбор и проба повара 

Прежде всего от повара требуют чистоты и опрятности; того же, конечно, 

надо требовать от поварихи, стряпухи, кухарки. Как скоро в кухне неопрятно и 

не чисто, то с удовольствием обедать нельзя. 

Относительно знаний повара, то есть чтоб убедится умеет ли он готовить, 

закажите пробные обеды хоть из следующих блюд: 1) чистый бульон, или кон-

соме, бифштекс, зелень (фасоль) и желе; 2) уху сборную, ростбиф, или жарен-

ный филей на вертеле, спаржу и мороженое – какое угодно, а также и пирожки 

к ухе из кислого теста с фаршем, вязигой и семгой. Ежели все означенные ку-

шанья будут поданы как должно, то-есть как у нас описано, то повар хорош, 

знания его в кулинарном искусстве несомненны, и если он к тому же не пьяни-

ца, то есть ежели вы не рискуете хоть раз в неделю остаться без обеда, то смело 

берите такого повара. 

Конечно, необходимо также, чтобы повар был экономен, чтоб он, как хо-

роший хозяин, из всего извлекал пользу, вернее, чтоб ничего у него не пропада-

ло, чтобы требования его были не размашисты, а скромны. 

Хозяйка в кухне. Самоучитель поварского дела, как 

приготовлять вкусные, здоровые и дешевые куша-

нья. М.: Изд. Д.И. Преснова, 1886. С. 32–33. 
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1.5. Кормилица и няня 

 

 
 

ЦГАКФФД СПб. А7303. Няни везут детей на прогулку в колясках.  
Гродненская губ. с. Беловеж. 1897 

 

№ 1. Английские няни 

We saw the Czarewitch's children, a nice little boy of about two years old, and 

his sisters. They were attended by English nurses. These are greatly preferred in Rus-

sia, and are generally bribed by the Russians to enter their service. A lady told me 

that a nurse who lived with her three years left to go to Princess B, who gave her 70 l. 

per annum, besides quantities of presents; and one day when my informant was call-

ing on the Princess, the nurse sent in to say she wished to have the carriage and four 

to take the child an airing! This request was immediately acceded to, and she was met 

walking down the great staircase attended by a footman! 

Bloomfield G. Reminiscences of court and 

diplomatic life. London, 1883. P. 152–153. 

[Мы видели детей Цесаревича, милого маленького мальчика примерно 

двух лет и его сестер. За ними ухаживали английские няни. В России предпочи-

тают их в основном, и русские часто прибегают к подкупу для привлечения их 

к себе на службу. Одна дама рассказала мне, что няня, которая жила у нее три 

года, ушла к Княгине В., которая предложила ей 70 l. в год, помимо большого 

количества подарков; однажды, когда мой информатор заезжала к Княгине, к 
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ней зашла няня, чтобы сказать, что она хотела бы экипаж и четверку, чтобы от-

правиться с ребенком на прогулку! Эта просьба была немедленно удовлетворе-

на, и ее встретили, когда она спускалась по большой лестнице в сопровождении 

лакея!]  

 

№ 2. Из воспоминаний Голицыной И.Д. 

Я очень любила свою няню, потому что она всегда была рядом, в любое 

время дня и ночи. Я всегда думала, что именно она заложила основы моей ду-

ховной жизни. Я наблюдала, как она молится, <…> и мое доверие к ней было 

безгранично, даже когда она сердилась и шлепала меня, что время от времени 

случалось <…> я всегда была с няней. 

Голицына И.Д. Воспоминания о России (1900–1932) / пер. 

с англ. Т.И. Голицыной, О.А. Несмеяновой. М.: АЙРИС-

пресс, 2009. С. 21. 

 

№ 3. Из газетной заметки. Дорожные впечатления. Белые рабыни из 

наблюдений в поезде // Вечерняя почта. 17 июля 1905. № 172. 

В вагон вошла высокая полная дама, ведя за руку двух девочек 5–6 лет, 

следом за гимназистом-подростком шла видимо няня с маленькой девочкой на 

руках. С двумя зонтами и с дорожной плетенкой погребцом. 

Няня одновременно должна была закрыть окна, посадить всех девочек на 

диван, разместить вещи, накормить девочек, сбегать посмотреть где папа, сбе-

гать на вокзал купить газет. 

ГАРФ. Ф. 6935. Оп. 3. Д. 513. Л. 20. 

 

№ 4. Няня Доброчарских (Фельетон)  

С утра на квартире Доброчарских слышалось со всех сторон: 

- Няня! Куда девался мой сапожный крючок? 

- Няня! Давайте же белье! 

- Няня! Ты не слышишь звонят с черного хода! 

- Няня! Где же сапоги? 

- Иду, иду! – поспешно ковыляя, бормотала старуха. 

Со смертью отца, некогда гвардейского офицера, а затем контролера на 

железной дороге жизнь семьи изменилась. 
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… Няня жила у Доброчарских уже более двадцати лет. Она поступила 

кормилицей к Боре, которого Анна Платоновна не могла кормить по нездоро-

вью. Собственный ребенок няни скоро умер «за ее грех», как она говорила, и 

она всем сердцем привязалась к своему вскормленнику. Выкормив его она 

осталась его няней, выходила с пеленок и остальных четверых и стала в доме 

своим человеком. Пока барин был еще жив, жили хорошо, няня откладывала из 

жалованья и скопила себе около девятисот рублей. Боря вырос стал покучивать, 

прокутился, проигрался и во всем признался няне: «Выручай!» Няня выручила 

отдав ему все свое достояние. Узнав об этом Анна Платоновна перестала пла-

тить ей жалованье, говоря: «Опять еще какую-нибудь глупость сделает! Лучше 

уж я сама буду для нее откладывать. И она завела книжку и стала записывать, 

сколько она должна няне.  

Со смертью барина няня оказалась одной прислугой, за кухарку и горничную.  

<…> 

Раньше всех в доме поднималась няня. Она мела комнаты, топила печи, 

ходила за булками и провизией, ставила самовар и будила Зиночку и ленивого 

Костю. 

<…> 

Подкрепившись горячим кофейком и подогретыми булочками, все члены 

семьи понемножку расходились на занятия. В квартире водворялась тишина, 

среди которой Соня спала, а няня топталась, скребла, числилась, смахивала 

пыль, что-то чинила и штопала, затем принималась варить, толочь, печь и жа-

рить. Изготовив все нужное, она накрывала на стол и подавала обед, после чего 

мыла посуду и убирала кухню. 

Если вечером приходили гости, подруги и товарищи, няню посылали за 

колбасой, за булками и фруктами. 

Микулич В. Няня Доброчарских // Новое время. 

Иллюстрированное приложение к газете. 1914. 

26 апреля. С. 1–2.  

 

№ 5. Из дневника Е.С. Зарудной-Кавос 

<…> 

няня Настасья поступила 29-го ноября 90 г. 

отошла 3-го апреля 91 

Кормилица Елена поступила 4-го апреля 91 г. 
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отошла 8 сентября 91 г. 
няня Маша поступила 9-го сентября 91 года. 
<…> 
4-го Апреля переменили кормилицу, взяли у Хрущовой – Елену. (3-ий ре-

бенок 6-ти недель, она вдова) 
3-го Апреля ушла няня Настасья, сказывалась, что больна. Но оказалось, 

что девочку поили настоем маковых головок – только никак нельзя распознать 
кто няня или кормилица Марфа. Девочка при этом страшно кричала. Так что у 
меня ужасно болит душа – 3 ночи мы совсем не спим. Теперь я сплю с детьми, а 
рядом в др. комнате кормилица. 

ИРЛИ РАН. (Пушкинский дом). Ф. 445. Д. 35. 

Л. 1 об., 8–8 об. 
 
№ 6. Условия найма кормилицы из приюта 

1897 года января 7 дня. 
Условия найма из приюта Акушерки Хрущевой кормилицы  
жалованье на месяц – 8 рублей 
сарафанов – 6 
рубашек – 6 
юбок – 6  
чулок – 6. 
передников – 6 
платков носовых – 6. 
простыней – 6 
наволочек – 6 
полотенец – 6 
матрац – 1 
подушка – 1 
одеяло – 1 
сундук – 1 
сапог сколько сносит 
платок байковый – большой 
шубу – 1 
на выход деньгами – 25 рублей. 

ИРЛИ РАН. (Пушкинский дом). Ф. 445. Д. 11. 

Л. 147. 
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1.6. «Одна прислуга» 
 
№ 1. Страничка из истории борьбы Екатеринославского пролетариата 

кухни 1905–1907 гг.  
Самый обыкновенный вид прислуги – это была прислуга «за всё». Обык-

новенно такой девушке приходилось совмещать в своем лице и горничную, и 
кухарку, и истопницу и очень часто даже няню. Работать приходилось с ранне-
го утра, летом часов с 5–6. Приходилось и ходить на базар, и одевать детей, и 
убирать комнаты, и стряпать. Уборка производилась иногда несколько раз в 
день. Помимо генеральной уборки с мытьем полов, приходилось убирать после 
обеда и после ужина. Прислуге полагалось, обыкновенно, укладываться спать 
после всех, иногда в 12–1 час ночи, чтобы на завтра приняться за ту же работу. 

Обыкновенно жалованье такой прислуги не превышало 4–5 рублей. Спала 
прислуга в кухне. Отдельная комната редко полагалась. В богатых домах, если 
комната и отводилась, то в большинстве случаев – полутемная и совместно с 
кучером, дворником. 

<…> 
Таких домов, где прислуге приходилось бы исполнять обязанности только 

горничной или кухарки, или няньки, было мало. Даже у лиц свободных профес-
сий, как у средних врачей, прислуга одновременно исполняла обязанности и 
горничной, и кухарки. 

<…> 
Само собой разумеется, как прием, так и увольнение домашней прислуги 

целиком зависел от хозяйки. Никаких письменных условий никогда не води-
лось. Никаких расчетных книжек не существовало. Домашняя прислуга выго-
нялась по капризам хозяйки. Расчет всегда сопровождался циничным обыском. 
Безнаказанно при этом всегда высказывалось подозрение, а чаще всего даже 
прямое обвинение в краже и, вообще среди всех категорий трудящихся – до-
машняя прислуга была самой несчастной в материальном и моральном отноше-
нии. Особенно тяжелая доля выпадала на долю мало-мальски миловидных. На 
честь их покушались и взрослые сыновья в семье, и буржуазные хозяйчики, ча-
сто выгоняя строптивых. 

ГАРФ. Ф. 6861. Оп. 1. Д. 66. Л. 3–4.  
 
№ 2. Из письма А. Нейронова А.А. Иловайской 
Многоуважаемая Александра Александровна 
Посылаю Вам хорошую прислугу, она жила у меня и я кроме хорошего 

ничего не могу сказать о ней. 
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Она очень честная и я бы никогда не рассталась с ней, но она сама уехала в 
деревню, я очень жалею о ней. Она была у меня одна. Готовит она очень хоро-
шо, стирает… вообще она настоящая прислуга. 

РГИА. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 235. Л. 2–3. 
 
№ 3. Опросный лист Конторы по найму гувернанток, бонн и домашней 

прислуги М.А. фон-Бер 

    
 
В Контору по найму гувернанток, бонн и домашней прислуги М.А. фон-Бер. 
Владимирский пр., д. № 19, кв. 22. 
Емилия Лисовская. 
№ 1672. 
1) Кем служила у Вас? Одной прислугой. 
2) Долго-ли? Около 1 1/2 года. 
3) Как она готовит. Хорошо. 
4) Причины увольнения? Изменившиеся семейные обстоятельства. 
5) Ваш чистосердечный отзыв: Честна-ли? Вполне. 
Подпись. 

Опросный лист Конторы по найму гувернанток, бонн и 
домашней прислуги М.А. фон-Бер, Санкт-Петербург, 
1912 год. URL: http://hisdoc.ru/varia/15976/ (дата обра-
щения: 25.05.2020). 
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1.7. Дополнительный домашний персонал:  
судомойка, истопник, полотер, садовник, кучер и т. д. 

 

 
Щедровский И.С. Хозяйка прачечной, две прачки, дочь хозяина, кучер. СПб., [184–185] 

 

Судомойка 

№ 1. Страничка из истории борьбы Екатеринославского пролетариата 

кухни 1905–1907 гг.  

Самой несчастной категорией пролетариев в кухне – это были судомойки. 

Работали они по 16–18 часов в сутки, у чадной плиты, получая по 10, самое 

большее 15 рублей в месяц. Судомойки питались остатками обедов. Квартира, 

обыкновенно, отводилась им тут же на кухне, а иногда и рядом с кухней в гряз-

ной комнатушке, где они спали в повалку, без постельного белья. 

ГАРФ. Ф. 6861. Оп. 1. Д. 66. Л. 7. 
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Кучер 
 

 
ЦГАКФФД СПб. Д. 9138. Кучер на тройке. Петербургская губ. Царское Село. 1900 
 

№ 1. В чем состоит служба кучера 
Обязанность кучера содержать в чистоте и порядке лошадей, экипажи и 

конскую сбрую; он должен в положенное время лошадей чистить, задавать им 
корм и поить. 

Если держать четверню лошадей, в таком случае надобно иметь форейтора. 
Авдеева Е.А. Полная хозяйственная книга, заключающая по-
варенное искусство, домоводство, скотоводство, птицевод-
ство, огородничество, садоводство и цветоводство, с 
присовокуплением: в 4 ч. / Соч. Екатерины Алексеевны Авдее-
вой. Ч. 1–4. Ч. 2. СПб.: Изд. Д.Ф. Федорова, 1868. С. 68. 

 
№ 2. В чем состоит служба кучера 
Конюшню должно ежедневно выметать, а пол выскребать железною ло-

паткой; это обыкновенно производится в то время, когда лошадей выводят из 
конюшни для чищенья. 

Авдеева Е.А. Полная хозяйственная книга, заключающая по-
варенное искусство, домоводство, скотоводство, птицевод-
ство, огородничество, садоводство и цветоводство, с 
присовокуплением: в 4 ч. / Соч. Екатерины Алексеевны Авдее-
вой. Ч. 3. СПб.: Изд. Д.Ф. Федорова, 1868. С. 50. 



36 

Садовник1 
 

№ 1. Плодоводство в Саратовской губернии  
Самыми обыкновенными местными садовниками являлись местные кре-

стьяне, нередко прямо идущие из деревни и назначающие себя садовниками, 
хотя многие из них даже плохие садовые рабочие; в лучших случаях, садовники 
вырабатываются в больших частных садовых хозяйствах. 

Подобные «садовники практики» или «садовники самоучки» можно ска-
зать, ведут частновладельческие садоводства в губерниях, за немногим лишь 
исключением, садовники этого рода, дешевы и не требовательны и это в глазах 
крупных садовладельцев является главным их достоинством; но, к сожалению, 
тут не принимается в расчет степень действительности их осведомленности в 
садовом деле, техника которого не стоит на месте, а постепенно совершенству-
ется. Для правильной же его постановки и ведения требуется все больше и 
больше технической и научной подготовки. 

Наемных садовников приглашают только на лето и отпускают на зиму. 
Платят по 15 руб. в месяц и дают по 3 пуда провизии. 

<…> 
Во избежание найма садовника на лето, некоторые садовладельцы ограни-

чиваются лишь приглашением садовника для выполнения работ, например, об-
резки деревьев. Такие садовники могут поступать так «нанятый садовник очищал 
сучья от плодовых веточек, под тем предлогом, что это «дикая почка», хвалясь 
при этом, что он де обрезывает «по способу французского садовода – Гоше». 

Со стороны совладельцев сплошь и рядом поступают жалобы на отсут-
ствие хороших садовников; местами и сами крестьяне жалуются, что мало у 
них людей опытных в садовом деле. Следовало бы сделать несколько садовых 
школ на всю губернию или, по крайней мере, по одной для каждого уезда. 

Жалованье местных садовников практиков, по частно владельческим са-
дам, колеблется от 75 руб. до 480 руб. в год. Например: у Г. Трирогова в Оря-
ше…садовник получает 100 руб.; у Г. Самарина по 120 руб. к этому 
присоединяется еще не редко «содержание натурой». 

<…> 
Наибольшая масса садовников довольствуется жалованьем ничтожным от 

75 руб. до 180 руб. в год, с некоторым содержанием натурой. От таких садов-
ников невозможно и ожидать глубоких познаний и совершенства техники. 

Пашкевич В.В. Плодоводство в России. Материалы и исследо-
вания. Вып. X. Плодоводство в Саратовской губернии. СПб.: 
Тип. А.А. Улыбина п/ф. «П.Г. Пожаров», 1908. С. 609–611. 
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№ 2. Выдержка из хозяйственной книги 

Если в доме есть сад, особливо плодовый и при нем парники и оранжереи, 

в таковом случае необходим садовник и один или два помощника, смотря по 

величине и устройству сада. Когда сам хозяин любит заниматься садоводством, 

то не нужно нанимать дорогого ученого садовника, а можно приучить ходить за 

садом смышленого человека – и он будет исполнять, что ему прикажет хозяин. 

Авдеева Е.А. Полная хозяйственная книга, заключающая пова-

ренное искусство, домоводство, скотоводство, птицеводство, 

огородничество, садоводство и цветоводство, с присовокупле-

нием: в 4 ч. / Соч. Екатерины Алексеевны Авдеевой. Ч. 1–4. Ч. 2. 

СПб.: Изд. Д.Ф. Федорова, 1868. С. 69. 

 

№ 3. Из рассказа М.Б. Чистякова «Блеск и тьма. Старый садовник».  

«О радости сколько дает мне, моя простая жизнь! Ты только посуди; У ме-

ня радость за радостью идет от самой зимы до поздней осени!.. как снег сойдет 

и черная, душистая земля откроется – и начнешь ее вскапывать лопатой и лю-

буешься ею: она такая мягкая, рассыпчатая, так вот, кажется, жадно глотает 

теплоту солнечную, грядки вытягиваются такими стройными, ровными рядами, 

что любо смотреть, и сердце при виде их прыгает и радуется. А там поупра-

вишься с огородом, зацветут яблони и вишни, но и тут радость и наслаждение, 

ходишь между их рядами, тут очистишь лишний мох, там отрежешь сучек, или 

оборвешь лишний или слишком слабый цвет; за деревьями садовник смотри, 

как за детьми, и тогда только, когда все обчистишь, обкопаешь, польешь, жди 

себе награды – цвета прекрасного и плода сочного…лето, как хорошо, цветов 

много! Дашь в праздник красной девушке красивый цветок и смотришь и не 

знаешь, что краше, цветок али девушка!.. 

Меня тяготело положение слуги… приходят чиновники, которые на меня 

смотрели надменно и обращались со мной, как с лакеем; это было для меня 

оскорбительно. 

Я счастлив, лучшего не ищу. Здесь на меня смотрят не как на наемного, на 

слугу, а как на родного… здесь я работаю, когда и сколько хочу, читаю, учусь и 

учу других. У меня есть смышлёные и толковые ученики; у меня садоводству 

учатся дети. 

Чистяков М.Б. Блеск и тьма. Старый садовник. 

СПб., М.: Т-во М.О. Вольф, 1911. С. 34, 46, 48. 
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Примечание 

1. Садовников условно разделяли на две категории: первая – непосред-

ственно «садовник», вторая – «огородник», человек имеющий знания только по 

уходу за огородом. Также садовников делили на практиков-самоучек и профес-

сионалов, окончивших специализированное учебное заведение. 
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2. Общественная прислуга 
 

 

В Российской империи к концу XIX столетия значительное число населе-

ния было задействовано в обслуживающем труде. По данным Всероссийской 

переписи населения 1897 г. прислуга в учреждениях составила 167 240 чел., на 

фабриках, заводах и в усадьбах – 226 743 чел., прислуга домовая – 162 053 чел., 

прислуга домашняя – 1 496 599 чел., поденщики – 1 094 848 чел. Суммарно это 

более 3 млн человек во всей стране. Поскольку законодательно труд прислуги 

не регламентировался иначе, как специальными указаниями для определенных 

профессий (швейцары, дворники, извозчики), многочисленная прислуга орга-

низовывала свой труд согласно сложившимся обстоятельствам. Главное было – 

получить работу. Многочисленные одиночки устраивались на места посред-

ством личного обхода домов потенциальных работодателей, используя технику 

«сарафанного радио» и лично предлагая свои услуги. Более состоятельные да-

вали частные объявления в ежедневные газеты, некоторых сложные финансо-

вые обстоятельства приводили в дома трудолюбия или иные места призрения, 

где временное пребывание можно было оплатить личным трудом. Бюро по 

приисканию мест при домах трудолюбия помогали прислуге устроиться на ра-

бочие места; тем же занимались более крупные городские и частные бюро и 

контор. Подобные организации устраивали прислугу в домашнее услужение и в 

различного рода общественные учреждения (отели, магазины, почта, рестора-

ны, театры и т. д.). Кроме перечисленных способов устройства на работу суще-

ствовал еще один – работа в артели. Артели распространились в конце XIX в. 

первоначально в крупных городах – Санкт-Петербурге, Москве, Рязани, Одессе. 

Основные преимущества работы в данной трудовой организации: строгое под-

чинение правления артели Уставу, четко обозначенные права и обязанности ар-

тельщиков, установленные цены за оказание услуг и надзор местной 

полицейской власти за деятельностью артели. Таким образом, обеспечивалась 

гарантия качества предоставляемых услуг и осуществлялась защита труда ар-

тельщиков. 

Все, без исключения, артели в перечне услуг оставляли формулировку 

«исполнение всевозможных поручений не противных закону и долгу чести», 

что подразумевало предоставление дополнительных услуг, не попавших в пе-

речень, но вызванных необходимостью. Принципиальным отличием от произ-

вольно расширяющегося списка обязанностей домашней прислуги являлась 
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обязательная тарифицированная оплата каждой произведенной артельщиком 

операции, тариф утверждался градоначальником. 

К артельщикам предъявлялись следующие требования: членами артели 

могли быть только лица мужского пола, совершеннолетние, по возможности 

грамотные, не имевшие судимости и «безукоризненного поведения», причем 

принадлежность к артели обусловливается личным участием в занятиях артели. 

Не допускались состоящие на действительной службе нижние воинские чины, 

воспитанники учебных заведений. 
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2.1. Низшие служащие государственных и общественных учреждений  

(сторож / сторожиха, вахтер, курьер, буфетчица и т.д.) 

 

№ 1. Список лиц, служащих в редакции и конторе «Правительственного 

вестника», с указанием их семейного положения, годового и месячного окладов 

содержания и размера предполагаемого к выдаче пособия 
 

Наименование 

лиц 

Семейное  

положение 

Оклад  

в год 

руб. 

Оклад  

в мес. 

Предполагаемое 

к выдаче пособие 

руб. 

Вахтерская часть  

Вахтер  

Дворецкий 

Сем 480 40 120 

Курьер-

артельщик  

Семенов 

Сем 480 40 120 

Кладовщик  

Кулешов 

Сем 420 35 105 

Курьеры  

Ярошунас холост 420 35 70 

Данилов Сем 420 35 105 

Позняк Сем 420 35 105 

Панов Сем 420 35 105 

Сторожа 

Тюханов Сем 360 30 90 

Голодов холост 420 35 70 

 

О расходе на выдачу суточных денег служащим в редакции «Правитель-

ственный вестник» за июль 1915 г. 8 августа 1915 г. 
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Наименование должностей  
и лиц 

Основание расчета Сумма 

Вахтерская часть  

Вахтер 420 р. 
50 к. в сутки 

15-50 

Курьер- артельщик 420 р. 
50 к. в сутки 

15-50 

Кладовщик 420 р. 
50 к. в сутки 

15-50 

Курьеры (3 чел) по 420 р. 
50 к. в сутки 

15-50 

Курьер 1 чел. 480 р. 
50 к. в сутки 

15-50 

Сторожа (4 чел.) 360 р. 
50 к. в сутки 

15-50 

Сторож 1 чел 480 р. 
50 к. в сутки 

15-50 

 Итого 186 

 Всего 1539-15 

Подписал гл. ред. кн. Урусов 

 

На выдачу суточного довольствия низшим служащим Бюро печати за 

июль месяц 1916 г. 9 июня 1916 г. 
 

Наименование лиц Основание расчета К выдаче 

Вахтер М. Иванов 600 15 р. 50 к. 

Прислуга у вешалки:     

Д. Бурмистров 420 15 р. 50 к. 

Я. Потапов 360 15 р. 50 к. 
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Печатник М. Гирчис 540 15 р. 50 к. 

Помощник печатника 
А. Иванов 

420 15 р. 50 к. 

Рассыльные – велосипедисты 
(4 чел.) 

По 720 р 15 р. 50 к. 

Мальчики (3 чел.) По 216 р. 15 р. 50 к. 

Прислуга у чайного буфета     

М.Я. Иванова 300р. 15 р. 50 к. 

М.М. Иванова 180 р. 15 р. 50 к. 

  Итого 217 р. 

Директор Бюро И. Гурлянд  

РГИА. Ф. 785. Оп. 1. Д. 205. Л. 5, 7, 20, 285–286. 

 

№ 2. Сторож Воскресенский Михаил 

Контора Газеты «Правительственный вестник» 

29 февраля 1912 г. 

Господину управляющему конторой «Правительственного вестника» 

Сторож редакции «Правительственный вестник» Михаил Воскресенский 

служит в названной редакции с 6 октября 1899 г. исполняя за все время своей 

службы аккуратно и точно возлагаемые на него поручения, за что ему, по рас-

поряжению Его Превосходительства г. главного редактора от 30 декабря 1906 

г., было увеличено жалованье с 30 руб. на 35 руб. в месяц, но переименование 

его в курьеры было отсрочено на неопределенное, в виду неоднократных сде-

ланных ему замечаний по поводу его невполне трезвого образа жизни. 

В настоящее время Воскресенский ведет себя во всех отношениях безуко-

ризненно, а потому заслуживает переименования его из сторожей в курьеры. 

Докладывая о сем, имею честь покорнейше просить ваше высокородие об 

исходотайствовании перед его превосходительством г. главным редактором о 

назначенном переименовании Воскресенского с разрешением ему нашить пле-

чевые жгуты с двумя знаками, присвоенными курьерам за каждое пятилетие 

службы.  
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Контора Газеты «Правительственный вестник» 

20 июня 1912 г. 

Господину управляющему конторой «Правительственного вестника» 

Отменить выдачу пособия в виду нетрезвого поведения. Гл. ред. Бал. 

Экзекутора редакции «Правительственный вестник» Д. Федорова 

Рапорт: 

Имею честь доложить вашему высокородию, что курьер редакции Михаил 

Воскресенский 20-го сего июня позволил себе явиться на службу в нетрезвом 

виде и на замечания вахтера отвечал бранными словами. 

В виду непозволительного его в данное время поведения, я покорнейше бы 

просил ваше высокородие наложить на Воскресенского штраф в размере до пя-

ти рублей. 

РГИА. Ф. 785. Оп. 1. Д. 289. Л. 45–45 об., 51. 

 

№ 3. Прошение Воскресенской Ольги 

Прошение 

....об определении меня на открывающуюся в редакции вакансию для об-

служивания чайного довольствия у куба1. 30 апр. 1907 г. 

(Орфография полностью сохранена – прим. составителей.) 

Опись чяново буф 

Кубоф 2 

Самоваров 2 

Труба 1 

Вазы длямы посу 2 

Ведро дляводы 1 

Жестянка для.сах 1 

Жестянка для. чяя 1 

Сутки плночь приб. 1 

Ложок чяных 31 

Подносов 6 

Чяников болшы 2 

Тарелок болшы 42 

Тарелок маленкх 10 

Стаканоы гуаных 31 

Блюдичок чаных 30 

Ножык 1 
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По случаю болезни жены расписался Бородкин 1 мая 1907 

Означенные в сем списке вещи приняла, так же приняла к сведению, что 

должность при кубе временная и что в случае прекращения чайного доволь-

ствия в редакции, должность эта считается уничтоженною и я должна буду 

оставить службу, не требуя от казны никакого добавочного, выходного пособия 

или жалования вперед. 

1 мая 1907 г. Воскресенская 

РГИА. Ф. 785. Оп. 1. Д. 288. Л. 1, 3. 
 

Стрекоза. 1901. № 11 

 

№ 4. Раздаточные ведомости на выдачу жалованья служащим Николаев-

ского Сиротского женского профессионального училища за 1904 г. (имеется 

список мужской и женской прислуги).  

Рапорт 

Следует выдать за сентябрь текущего года жалованье служителям и слу-

жительницам Николаевского женского училища, а именно: 

Мужской прислуге Лицам жалованья 91–93 

  На пищу 7–80 

  На пенсию 0–98 

Итого 100–71 

Женской прислуге Лицам жалованья 80–24 

  5/л прибавок 5–98 

  На пенсию 2–59 

Итого 88–81 



46 

Жалованье  
ламповщикам 

15 

Коровницам   

Рассыльному 9 

Стекольщику слесарю   

Паровщикам   

Дьячку   

Столяру   

Истопникам 8 

Швеям   

Всего 221–52 

  

Список мужской прислуги… училища на выдачу им денежной награды к 

празднику Рождества Христова в 1904 г. 

 

№ Должность, имя 
Поступил на 

службу 
Назначено в 

награду 
10% 

вычет 
Выдано 
на руки 

 
1 

Старший унтер офицер 
Егор Гусев 

 
22 авг 1903 

 
12 

 
1.20 

 
10.80 

 
2 

Швейцар 
Игнат Могучев 

 
22 авг 1903 

 
10 

 
1 

 
9 

 
3 
4 

2 повара 
Степан Натальин 
Никифор Буриков 

  
11 мая 1900 
1 окт 1903 

  
12 
12 

  
1.20 
1.20 

  
10.80 
10.80 

 
5 

Рассыльный 
Федор Медведев 

  
22 авг 1903 

 
7 

 
0.70 

 
6.30 

 
6 

Ламповщик 
Алексей Климов 

 
1 марта 1903

 
10 

 
1 

 
9 

 
7 
8 

2 истопника 
Никита Зеленичев 
Константин Гусев 

  
17 июн 1904 
15 окт 1904 

  
8 
4 

  
0.80 
0.40 

  
7.20 
3.60 



47 

 
9 

Конюх 
Михаил Федюнин 15 авг 1904 7 

 
0.70 6.30 

 
10 
11 

2 рабочих при кухне 
Тихон Ильин 

Константин Махрачев 
8 мая 1904 
1 апр 1904 

5 
5 

  
0.50 
0.50 

4.50 
4.50 

 
12 
13 
14 

3 рабочих при дворе 
Петр Буриков 

Василий Громович 
Алексей Воробьев 

1 июл 1903 
7 авг 1904 
4 дек 1904 

5 
5 
4 

  
0.50 
0.50 
0.40 

4.50 
4.50 
3.60 

 
 
 

15 

Присматривающий за 
дачей училища,  

но без жалованья 
Унтер офицер Садовский

 
 

7

 
 
 

0.70 

 
 

6.30

  Всего 113 11.30 101.70

  

Список женской прислуги… училища на выдачу им денежной награды к 
празднику Рождества Христова в 1904 г. 

 

№ Должность, имя Поступила на 
службу 

Назна-
чено в 

награду

10% 
вычет 

Выдано 
на руки 

 
 

1 
2 

Старшие за женской 
прислугой 

Ольга Леонтьева 
Елена Васильева 

  
  

10 сент 1899 
12 дек 1901

  
  

15 
15

  
  

1.50 
1.50 

  
  

13.50 
13.50

 
3 

Буфетчица 
Евдокия Данилова 

11 июл 1890 4 0.40 3.60 

 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

9 горничных 
Пелагея Барабанщикова 

Степанида Котова 
Евдокия Селинова 
Елена Федорова 

Мария Барчукова 
Евдокия Доброва 
Устиния Саватина 
Пелагея Саватина 

Евдокия Безшапошная

  
15 фев 1892 
1 сент 1904 
1 янв 1879 
14 окт 1904 
1 нояб 1904 
1 сент 1896 
15 авг 1886 
23 авг 1901 
22 апр 1901

  
4 
4 
4 
3 
2 
4 
4 
4 
4

  
0.40 
0.40 
0.40 
0.30 
0.20 

  
3.60 
3.60 
3.60 
2.70 
1.80 

  

 
13 
14 

2 судомойки 
Анна Барабанщикова 

Наталья Ильина 

  
1 янв 1903 
1 дек 1904

  
4 
4
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15 
16 
17 

3 прачки 
Фекла Андреева 
Федосья Иванова 

Ксения Офрименкова 

  
1 мар 1891 
1 фев 1903 

10 сент 1904 

  
4 
4 
4 

    

Всего     87 8.70 78.30 

ЦГА Москвы. Ф. 1152. Оп. 2. Д. 1. Л. 14, 41, 42. 
 

№ 5. Книга жалованья прислуги Николаевского училища 1904 г. 

Средняя ежемесячная  
зарплата Годовое содержание группы при-

слуги на 1 чел. 
Мужская прислуга 

Швейцар 10.40 100 

Повар 13.20 159 

Рабочие при кухне 7 84 

Конюхи 9 108 

Рабочие при дворе 6 72 

Женская прислуга   

Старшие  
над прислугой 

16.90 216.30 

Буфетчица 6.90 84 

Горничные 3.40 – 4.60 42–63 

Судомойки 4 48 

Доп. каждый месяц платят   

Ламповщик 15 180 

Рассыльный 9 108 

Истопники 8 96 

ЦГА Москвы. Ф. 1152. Оп. 2. Д. 2. Л. 15. 

 
№ 6. Из отчета Вологодской губернской земской больницы за время заве-

дования ею Губернским земством 
Число служителей было весьма ограниченное, не говоря уже о их достоин-

стве. Прислуга за исключением двух сиделок, была мужская и состояла из ин-
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валидов, отпускных, неспособных солдат, часто предающихся пьянству, одним 
словом, людей вполне не способных к физическому труду, а тем более для ухо-
да за больными. Это впрочем и неудивительно, если принять во внимание су-
ществовавший тогда оклад жалованья служителям, именно 4 рубля в месяц при 
своем платье и столе. 

Ничтожный оклад жалованья служителям заставил в 1870 году вместо, по-

ложенных по штату, 14 служителей держать только 11-ть, а жалованье осталь-

ных трех распределять между наличными. Из числа 11 служителей были 

1 швейцар, 1 при конторе, 1 при покойницкой и ванной комнатах, 1 в отделении 

хронических больных и 2 при умалишенных, так что оставалось только 5 чело-

век собственно палатной прислуги и то на 100–120 человек больных. 

Каков был в палатах порядок и уход за больными? Больничная прислуга в 

таком, крайне ограниченном числе едва успевала таскать воду, дрова, топить 

печи, носить кушанье, поддержания же чистоты в больнице и ухода за больны-

ми от них и требовать было невозможно, а между тем на эту же прислугу возла-

галась еще обязанность давать больным лекарства, наблюдать за трудными 

больными, дежурить по ночам и т.д. Как все это исполнялось, не трудно себе 

представить! 

Вологодская губернская земская больница за время 

заведования ею Губернским земством. Вологда:  

Типогр. Вологод. Губернск. Правл., 1882. С. 13–14.  

 

№ 7. Доклады врачей-делегатов о положении земской санитарно-

врачебной организации в уездах Московской губернии  
 

  

Сиде-
лок 

  

Служи-
телей 

Истоп-
ников 

Пра-
чек 

Куха-
рок 

Дворни-
ков 

Ко-
ек 

Одна 
сидел-
ка на 
какое 
кол-во 
боль-
ных 

Земские лечебницы 

Богородская 5 1 2 1 1 1 35 7 

Гребневская 2 1 - 1 1 1 20 10 
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Ильинская 2 1 - 1 1 1 16 8 

Загарская 1 1 - - - - 5 3 

Павловская 1 1 - - 1 - 7 7 

Фабричные лечебницы 

Истомкин-

ская 

4 1 - 1 1 1 24 6 

Городищин-

ская 

3 - - - 1 1 14 4,7 

Зуевская 3 - 1 1 1 1 23 7,7 

Подгорная 2 - - - 1 1 12 6 

Елагинская 2 1 - - - - 14 7 

Бруновская 1 - - - - - 5 5 

Тюляевская 1 - - - - - 10 10 

Глинковская 1 - - - - - 8 8 

Фряновская - 1 - - - - 5 5 

Памфилов-

ская 

1 - - - - 1 4 4 

Лабзинская 3 - - - 1 - 22 7,3 

Доклады врачей-делегатов о положении земской санитарно-

врачебной организации в уездах Московской губернии // Труды 

тринадцатого губернского съезда врачей Московского зем-

ства. Август-сентябрь 1895 г. Москва: Высочайше утв. Т-во 

Скороп. А.А. Левенсон, 1897. С. 36–37. 
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№ 8. Коллективный протест студентов Санкт-Петербургского универ-
ситета против дороговизны, неопрятного содержания и грубости прислуги в 
университетском буфете 
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ГАРФ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 100. Л. 1–3 

 
№ 9. Из правил внутреннего распорядка Никольской мануфактуры Осип 

Чешер и Сыновья в С-Петербурге 
п. 11. При выходе из фабрики, рабочие подвергаются осмотру сторожей и 

сторожих. Виновные в сопротивлении подвергаются взысканию, как за 
непослушание. 

РГИА. Ф. 1229. Оп. 1. Д. 39. Л. 14. 
 
№ 10. Выдержка из ходатайства техника губернской земской управы 

А.А. Околова о мелочных расходах на различную прислугу в ходе наблюдения за 
строительными работами 
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Всего за 4 месяца А.А. Околов потратил на прислугу 140 р. 60 к. 

Журналы чрезвычайного Олонецкого губернского 

земского собрания и доклады управы заседаний  

22–24 мая 1904 г. Петрозаводск: Северная скоропе-

чатня Р.Г. Кац, 1904. С. 59–67. 

 

 

Примечание 

1. В обязанности «прислуги у чайного куба» входило постоянное поддер-

жание самоваров и так называемых «кубов» в горячем состоянии с тем, чтобы 

обеспечивать персонал учреждения и отдельных посетителей напитками по 

первому требованию. Помимо этого, она должна была сервировать подносы с 

чаем (кофе) и мыть посуду. 
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2.2. Домовая прислуга (дворник, швейцар и т.д.) 

 

 
 

ЦГАКФФД СПб. Г7300. Дворник во время разноса воды для жильцов дома.  
Санкт-Петербург. 1913 
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№ 1. Обязанности дворника в хозяйстве одной семьи 

Должность дворника смотреть за чистотою двора и вокруг дома, заготов-

лять дрова и воду для кухни, выносить помои. Дворник не должен ложиться 

спать до тех пор, пока не лягут хозяева; тогда замкнув ворота, он должен 

осмотреть, все ли в доме в порядке, нет ли где огня, затушены ли лампы или 

фонари на лестнице. Ночью таже надобно дворнику раз два встать и осмотреть, 

все ли в доме спокойно, нет ли в соседстве какой тревоги или пожара. 

Авдеева Е.А. Полная хозяйственная книга, заключающая 

поваренное искусство, домоводство, скотоводство, 

птицеводство, огородничество, садоводство и цвето-

водство, с присовокуплением: в 4 ч. / Соч. Екатерины 

Алексеевны Авдеевой. Ч. 1–4. Ч. 2. СПб.: Изд. Д.Ф. Федо-

рова, 1868. С. 69. 

 

№ 2. Охтенский уч., 15 января 1885 г. Гг. участковым приставам СПб го-

родской полиции 

Из дел канцелярии моей усматривается, что швейцары и дворники в домах, 

дежурные сторожевые дворники и ночные сторожа весьма небрежно относятся 

к исполнению обязанностей, возложенных на них правилами, изданного мной, 

на основании Высочайше утвержденного положения о мерах к охранению гос-

ударственного порядка и общественной безопасности, обязательного постанов-

ления, и что налагаемые на них <…> денежные штрафы, с заменою арестом 

при неплатеже, не достигают цели, так что нередко является необходимость 

удалять неподчиняющихся установленным правилам, как несоответствующих 

своему назначению, от занимаемых обязанностей, с воспрещением впредь по-

ступать на подобные же должности в столице. 

В виду этого <…> по получении распоряжения об удалении кого-либо из 

поименованных лиц от должности с воспрещением занятия таковой на будущее 

время, строго следить, чтобы удаленные не были вновь допускаемы в столице к 

тем обязанностям, от которых удалены. 

Г. Градоначальник приказал: замеченного 8 раз в неисправном исполнении 

своих обязанностей ночного сторожа по Ораниенбаумской ул., бл. №1, Шлис-

сельбургского мещанина Павла Константинова удалить от занимаемой им обя-

занности и впредь на должность ночного сторожа в Санкт-Петербурге не 

допускать. 
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Г.Г. приказал замеченного в допущении проживания в дворницкой беспас-
портного лица старшего дворника <…> удалить <…>. 

Г.Г. приказал замеченного в произведении беспорядка на улицах, в нетрез-
вом виде, дворника <…> удалить <…>. 

ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 4. Д. 7. Л. 2–5. 
 
№ 3. Обязанности дворника 
Дворники обязаны, днем и ночью, нести у ворот своих домов постоянное 

суточное дежурство. Имея бдительный надзор за охраной домов и немедленно 
задерживать подозрительных лиц. Дворники обязаны не допускать сборищ у 
ворот и подъездов домов. 

ЦГИА СПб. Ф. 1696. Оп. 1. Д. 2. Л. 76. 
 

№ 4. О сне во время ночного дежурства 
Приказ С.-Пб. обер-полицмейстера по С-Пб. полиции 26 января 1861 года 

№26. 
В проезд по улицам столицы, ночью, замечено мною, что находившиеся на 

дежурстве дворники не имеют никакого надзора по вверенным им дистанциям, 
и большей частью спят у ворот, давая возможность мошенникам делать самые 
дерзкие кражи, почему предписываю гг. приставам исполнительных дел вме-
нить в непременную обязанность городовым унтер-офицерам и хожалым, что-
бы они имели строгий надзор за дежурными дворниками, и о тех из них, 
которые будут найдены спящими, доносили начальству. 

А между тем, объявить домохозяевам и управляющим домами, чтобы они 
делали должное внушение дворникам с предварением, что за всякое подобное 
упущение дворники будут подвергнуты строгому взысканию. 

Подписал: С.-Пб. обер-полицмейстер генерал-адъютант Паткуль 
Ведомости Петербургской городской полиции. 
1861. № 22. 27 января 

 

№ 5. Из сатирического журнала «Стрекоза» 
- Где дворник: 
- У ворот спит: он нынче дежурный… 

Стрекоза. 1901. № 10. 
 
№ 6. Приказ по Санкт-Петербургской городской полиции 26 июня 1882 г. 

№ 176  
<…> дворнику дома №8 по Симбирской улице Андрею Егорову задер-

жавшему одного арестанта, покушавшегося бежать от стражи, назначаю в 
награду 5 р. 
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Дворнику дома 43 на углу Рузовской ул. и Обводного канала Ивану Васи-

льеву, с опасностью для себя задержавшему пару мчавшихся без седока лоша-

дей, назначаю в награду 5 р. 

ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 4. Д. 1. Л. 166, 182. 

 

№ 7. Описание зимней и летней формы одежды членов С.-Петербургской 

столичной артели дворников 

а) Зимняя одежда 

1) Плащ (форменное пальто) такого же цвета, материала и покроя, как у 

городовых столичной полиции, но без плечевых погон и петлиц на воротнике. 

2) Кафтан (мундир) такого же цвета, покроя и материала, как у городовых 

столичной полиции, но без плечевых погон и петлиц на воротнике. Прим.: 

старшие участковые дворники имеют кругом воротника и обшлагов кафтана 

(мундира) широкий золотой галун унтер-офицерского образца, а старшие – та-

кой же галун только на воротнике и узкий. 

3) Шаровары серо-синего цвета как у городовых столичной полиции. 

4) Кушак черной глянцевой кожи с медной бляхой с изображением на ней 

герба города С.-Петербурга. Прим.: кушак носится при кафтане или при плаще 

(пальто). 

5) Барашковая шапка образца войскового, но с дном из глянцевитой клеен-

ки. На шапке медная фигурная бляха с артельным номером на тулье и выпук-

лой надписью «С.-Петербургская артель столичных дворников» на околышке. 

6) Сапоги высокие, зимой валенки, обшитые черной кожей. 

7) Грудная, овальная медная бляха с номером дома, названием улицы и по-

лицейского участка. Прим.: бляха эта всегда носится на правой стороне кафтана 

(мундира) и плаща (пальто) и зимнего тулупа. 

8) Постовой тулуп, крытый черным сукном, подбит овчиной. 

9) Полицейский свисток. 

б) Летняя одежда 

1) Рубаха холщовая цвета хаки, при ней кушак такой же, как при зимнем 

кафтане (мундире). 

2) Фиксатиновая дождевая накидка черного цвета. 

3) Фуражка образца такого же, как у городовых столичной полиции с кле-

енчатым, глянцевитой клеенки дном; на ней та же арматура, как на зимней 

шапке. Козырек обведен медным узким ободком. 
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4) Шаровары, сапоги такие же, как при зимней форменной одежде. Прим.: 
при обращении к членам артели во время ношения ими форменной одежды 
начальствующих лиц или публики, они шапки или фуражки не снимают, а при-
кладывают руку к головному убору, отдавая честь по-военному. 

Проект устава С.-Петербургской артели столичных 
дворников в С.-Петербурге. СПб.: Тип. Министерства 
внутренних дел, 1908. С. 32–34. 

 

 
ЦГАКФФД СПб. Е11314. Швейцар и гардеробщики у вешалок. Санкт-Петербург.  

26 января 1913 

 
№ 8. Швейцары (из воспоминаний О.В. Синакевич) 
- Почем швейцар может знать, куда поехал Бальмонт? 
- О швейцары всегда все знают, вы и не подозреваете, какие это психологи… 
- Ну да, возражаю я, – знаем мы психологию швейцаров: они умеют встре-

чать по платью, но едва-ли, провожая, они знают настроение и мысли человека, 
который выходит из дома. 

- Я про то и говорю: швейцары имеют возможность многих наблюдать и 
поэтому всякие обыденные вещи им становятся понятны. Влюбленных жиль-
цов они отличают от жильцов, думающих драться на дуэли… 
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<…> 
Я подошла к вешалке и стала одеваться. 

- Сторож, дайте мне какую-нибудь фуражку, – вдруг обратился Ф.А. к оде-

вавшему меня человеку. 

- Вы, барин, не у меня раздевались, – недоумевающе возразил тот. 

- Моя фуражка осталась в зале, мне нужно проводить барышню до извоз-

чика, не могу я выйти с непокрытой головой! Дайте мне какую-нибудь фураж-

ку, - хоть ту офицерскую… НЕ унесу я ее совсем! 

Сторож удивленно уставился на Ф.А., потом на меня и вдруг, по-видимому 

сообразив что-то, бросился в угол и, достав оттуда необъятную затасканную 

фуражку, подал ее Ф.А. 

- Чужую то я не смею, а вот извольте – свою-с. Шарфик не угодно-с? гово-

рил он сочувственно улыбаясь. 

Ф.А. нахлобучил сторожеву фуражку, которая закрывала его голову по са-

мые уши, и направился к выходу. 

ОР РНБ. Ф. 163. Д. 323. Л. 24 об., 165. 

 

№ 9. Объявление ЦК союза дворников и швейцаров об объявлении бойкота 

одному из домов типографии 

 

 

ГАРФ. Ф. 518. Оп. 1. Д. 144 
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№ 10. Рутина домовой прислуги 

Начался обычный день. Хлопали наружные двери, Иван выскакивал из 

своей каморки в швейцарскую, бежал отворять и затворять, вытягивался в 

струнку пред более важными посетителями или уходящими квартирантами 

<…> Потом поток обычных прохожих этой лестницы на некоторое время при-

остановился, и только на каменном полу швейцарской осталась широкая полоса 

грязных следов, натоптанных прошедшими. 

Иван взял швабру и попробовал смести грязь, но это мало помогло: грязь 

только еще больше размазалась, и он пошел за домовой судомойкой. 

Дряхлая, тщедушная, выжившая из ума старушонка исполняла обязанно-

сти поломойки, судомойки и прачки при дворницкой этого дома. Г знает, когда 

и кем она была возведена в это звание. <…> Глупая, безобидная Софрониха по-

ходя принимала от всех и пинки, и подачки. <…> 

Через несколько минут она уже была в швейцарской и усердно терла ка-

менный пол, выжимая потом над ведром грязную тряпку с тем сосредоточен-

ным видом, какой бывает за работой у всякого мастерового, любящего свое 

дело. По окончании мытья, Иван предложил ей зайти к нему распить оставший-

ся еще в чайнике полуостывший чай. 

Тихонов А.А. Швейцар. СПб.: А.Ф. Маркс, 1902. 

С. 16–18. 
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2.3. Ресторанная прислуга (повар, официант) 

 

 

ЦГАКФФД СПб. Е13313. Повара и их помощники за приготовлением пищи  
в кухне ресторана. Санкт-Петербург. 26 января 1913 

 

№ 1. Страничка из истории борьбы Екатеринославского пролетариата 

кухни 1905–1907 гг. 

Вторая категория пролетариев кухни, это были официанты1 и вообще слу-

жащие ресторанов, столовых и харчевень. Эта категория, как и домашняя при-

слуга, находилась вне надзора какого бы то ни было учреждения. В 

Екатеринославе не было, кажется, ни одного ресторана или харчевни, где оф-

фицианты получали бы жалованье. Питались они исключительно «чаевыми». 

Но и при этом условии не всякому оффицианту удавалось поступать на службу. 

Большинство хозяев ресторанов, столовых и харчевен 

<…> предъявляли к поступающим целый ряд суровых требований. Раньше 

всего требовались справки «о честности» с прежних мест службы. Затем требо-

вали залог в 15-20-25 рублей. Это на случай, если будет разбита посуда, если 

будет испорчено или пропадет белье. Считалось большой милостью, если ре-

сторатор соглашался, чтобы залог вносился позже из так называемых «кружко-

вых» денег. 

<…> 

Помимо залога, хозяин требовал «кружечный сбор». Каждый работающий 

оффициант обязан был вносить хозяину 20 коп. на бой посуды. Независимо от 



62 

того, билась ли посуда или нет, но 20 коп. ежедневно приходилось в кружечный 

сбор вносить. В конце каждого месяца хозяин проверял посуду. Если ее не хва-

тало или она оказывалась битой, то он покупал посуду за счет оффициантов. 

<…> 

При таком положении вещей, при отсутствии жалования, от оффициантов 

требовалась чистая одежа. Даже в ресторанах средней руки. 

Рестораторы требовали, чтобы оффицианты носили черные фраки и гла-

женой белье. 

На службу полагалось приходить в 12 часов утра, а уходили оффицианты 

часто с рассветом. Все время приходилось бывать на ногах. Ни выходных, ни 

праздников не полагалось, за исключением 3-4 дней в году. Праздничные дни 

чаще всего были самыми мучительными для оффициантов, так как в эти дни 

была большая сутолока в ресторанах. 

<…> 

Правда, кроме чаевых, оффициантам полагалась пища. Можно было брать 

обед из общего котла, но преимущественно оффициантам доставались отбросы 

и остатки от стола, причем для обеда не полагалось определенного часа, а в те 

редкие минуты, когда оффицианты бывали свободны. Чаще всего приходилось 

обедать на ходу. 

От оффициантов требовалось «обходительное» обращение с гостями, осо-

бенно с постоянными и богатыми. Нужно было вести себя угодливо. Малейшая 

погрешность вызывала жалобу со стороны гостей, и оффициант немедленно 

рассчитывался. 

В несколько лучшем положении находились повара, тут ценилась специ-

альность. Поваров было мало. Их приходилось для больших ресторанов при 

гостиницах и клубах даже выписывать из Москвы, Харькова или даже Варша-

вы. Работа таких поваров оплачивалась иногда жалованьем даже в 75–125 руб-

лей в месяц. Но таких поваров-баловней было мало. Все же поварами, как 

специалистами, дорожили. Повар иногда получал 50–70 рублей, помощники – 

30–35 рублей. Все же рабочий день повара был очень длительный. Работа 

обыкновенно начиналась в 8–9 утра, а заканчивалась поздно ночью – в 12–2 ча-

са. Повар обязан был при поступлении на службу приносить ассортимент по-

варских ножей и несколько комплектов верхнего белья: тужурку, передник и 

колпак. Но и для поваров не существовало ни выходных дней, ни праздников, 

за исключением 3–4 в году, ни отпусков. Жалованье выплачивалось очень не-
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аккуратно, и на этой почве происходили часто недоразумения. Стол полагался 

«хозяйский». 

ГАРФ. Ф. 6861. Оп. 1. Д. 66. Л. 4–6.  

 

№ 2. Из сборника писем и статей о положении официантов и половых и 

на каких условиях они служат у своих хозяев  

Хорошее начинание (По поводу сегодняшнего открытия общества офици-

антов) 

Сегодня, в 12 час. дня, где-то там, не то на Арбате, не то на Поварской, 

произойдет скромное событие. 

Просто, соберутся поговорить «промежду себя» маленькие люди, «так, ка-

кая-то там прислуга», как сказала-бы иная спесивая барыня. 

Будут, действительно, только одни лакеи, официанты, коридорные, поло-

вые. Станут они толковать о своих делах. 

Казалось бы, что-ж тут важного? Стоило ли об этом говорить? Разве это 

общественный вопрос? 

По-нашему – да. И вопрос весьма серьезный. 

Вопрос идет не более не менее, как о коренной и бесповоротной ломке 

грубого и оскорбительного предрассудка. Вопрос идет об изменении наших по-

нятий об огромнейшей всероссийской группе людей, составляющей обширный 

класс тружеников. 

Говоря короче, вопрос идет о том, как достигнуть того, чтобы люди стали 

людьми, а не «людьми», чтобы все бросили называть человека «человеком», а 

нe человеком. 

<…> 

люди, которым иной подгулявший саврас кричит в ресторане, принимая 

особый, слегка презрительный, тон: „Эй, человек!"– эти люди хотят ответить 

всему миру: «да, мы люди, мы достойны, называться этим именем не меньше, 

чем кто бы то ни было, – и мы это докажем». 

Случайные заметки 

Труд трактирного служителя, официанта, далеко не легок; длится он с ран-

него утра до глубокой ночи, а во многих трактирах до 2–4 час. утра следующего 

дня; при этом официанты и вообще трактирные слуги почти все время остаются 

на ногах. Несение обязанностей сопряжено с значительными, сравнительно, 

расходами: официанты обязаны быть чисто одетыми, носить фраки, крахмаль-
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ное белье или-же белые рубахи, постоянно требующая мытья. Несмотря на все 

это, они жалованье от хозяев получают в самом ограниченном размере или во-

все не получают, а, напротив, уплачивают хозяевам произвольно устанавливае-

мые ими сборы или поборы в возмещение будто-бы разбиваемой посуды и 

утраты столового белья. Сборы эти достигают до 40 коп. в день с каждого офи-

цианта и в общем составляют очень крупные суммы. 

<…> 

Что-же остается делать официантам и вообще служителям в ресторанах, 

как не попрошайничать? 

Гордеев М.Г. Сборник писем и статей о положении 

официантов и половых и на каких условиях они слу-

жат у своих хозяев. М.: Тип. Филатова, 1905. С. 65, 

126–127.  

 

№ 3. Из годового отчета Московского общества взаимопомощи офици-

антов и другой гостиничной и трактирной прислуги 1902–1903 гг.  

Среди разных мелких профессий рабочего люда одною из самых тяжелых 

справедливо может считаться профессия ресторанного слуги. Полная зависи-

мость от произвола хозяев, еще более тяжелая зависимость от посетителей, не-

получение определенного жалованья, взимание содержателями ресторанов 

иногда очень крупных залогов, совершенная беспомощность во время безрабо-

тицы и болезни, – все это ставит труд ресторанной прислуги в самые неблаго-

приятные условия и создает всем известный тип ресторанного “человека”, 

находящегося вечно под страхом лишиться заработка и оставить семью без 

средств, а потому часто не стесняющегося в средствах для получения лишней 

копейки с посетителя и в конце концов всегда самого обсчитанного судьбой, 

больного и бесприютного. Уже давно многие московские официанты стреми-

лись к единственно возможному средству улучшения своего быта – организа-

ции общества взаимопомощи и еще 18 лет тому назад пытались устроить клуб 

или потребительское общество. Попытка эта окончилась неудачей <…> в  

1899 г. в нем [проектировании общества – прим. составителей] принял горячее 

участие профессор Московского университета Владимир Иванович Герье. Им 

был составлен проект устава <…>, и наконец был утвержден в 1902 г.  

В короткое время у Общества появилось даровое помещение для канцеля-

рии и заседаний, бесплатная юридическая и медицинская помощь, скидка для 
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его членов во многих торговых домах и в первый год своего существования 

Общество насчитывает 1223 действительных члена, среди которых есть не-

сколько содержателей ресторанов.  

Московское Общество взаимопомощи официантов и другой гостиничной и 

трактирной прислуги учреждено с целью содействовать улучшению быта всех 

своих членов и оказывать помощь нуждающимся членам Общества и их семей-

ствам. Средствами для достижения этой цели служат: а) приискание мест и за-

нятий своим членам, б) единовременная помощь им в случае болезни и 

безработицы, в) выдача ссуд, г) забота о погребении умерших членов, д) попе-

чение об оставшихся в нужде вдовах и сиротах членов. 

Годовой отчет Московского общества взаимопомощи 

официантов и другой гостиничной и трактирной при-

слуги 1902–1903 гг. М.: Тип. М. Борисенко, 1904. С. 1–2. 
 

 
Кустодиев Б. «Московский трактир», 1916 (Государственная Третьяковская галерея) 
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Примечание 

1. Становление в профессии официанта начиналось с детского возраста. Из 

деревни в город мальчиков привозили родители, которые и заключали с трак-

тирщиками контракт на выучку (условия были разные, в зависимости от ресто-

рана или трактира и хозяина), лет на пять. Сначала мальчика ставили на год в 

судомойки, потом «если найдут его понятливым», переводили в кухню. Там его 

знакомили с едой, меню и подачей на стол. Ещё через полгода на мальчика 

надевали белую рубаху. С этого момента и примерно в течение четырех лет он 

состоял в подручных – приносил с кухни блюда, убирал со стола посуду, учил-

ся принимать заказы. На пятом году уже полноценно служил в зале. 
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2.4. Прочая артельная прислуга  
(носильщик, посыльный, полотер и т.д.) 

 
Носильщик 

 

 
Открытка. Носильщик. Начало XX в.  
ФГБУК «Государственный историко-художественный  
и литературный Музей-заповедник “Абрамцево”» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ЦГАКФФД СПб. Г7301. Носильщики у Николаевского вокзала. Санкт-Петербург. 1913 
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Полотер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синоди-Попов Д.М. Полотеры. Набросок. Конец XIX в. 
(ГБУК Ростовской области «Таганрогский художественный музей») 

 
№ 1. Детская песня про полотера 

Ах, паркет, паркет дубовый!  

Ты паркетик штучный, новый!  

Зачем темен ты? (2 раза).  

Мы возьмем мастику с охрой, 

Покропим паркетик мокро  

Из ведерочка! (2 раза).  

Половой щеткой длинной,  

С мягкой, тонкою щетиной  

Разотрем его! (2 раза).  

Вот и высохла мастика,  

Теперь щетки новосчи-ка  

Воском желтеньким! (2 раза).  
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Мы на ножку их наденем,  

Времешок носок проденем –  

И давай плясать! (2 раза).  

Ножку – влево, ножку – вправо,  

Назад руки, ходи браво –  

И пошло писать! (2 раза). 

 

Детские игры и песни. Подвижные игры с пением, пес-

ней и подвижные игры без пения / сост. М.А. Мамонто-

ва и М.Т. Соловьева. М.: Изд. детского сада 

М.Т. Соловьевой, 1872. С. 4. 

 

№ 2. Из воспоминаний Д.С. Лихачева о деде  

В справочниках «Весь Петербург» за два последних перед революцией де-

сятилетия дед значился уже с указанием специальности «полотерное дело». В 

детстве я помню, что к квартире деда примыкало общежитие полотеров с окна-

ми на двор. Дед строго следил за поведением своих рабочих, тем более что ар-

тель отвечала за каждую пропавшую, разбитую или просто испорченную вещь, 

где натирались полы. Помню, что артель натирала полы в Адмиралтействе и 

других дворцовых помещениях. Набирались мастеровые из хороших, крепких 

крестьянских семей. Дед следил: умел ли рабочий есть за столом с крестьян-

ской опрятностью и умел ли по-крестьянски резать хлеб. По этим признакам 

дед, говорят, безошибочно определял моральные качества своих людей. 

Лихачев Д.С. Воспоминания. СПб.: Logos, 1995. С. 520. 

URL: https://www.litres.ru/dmitriy-lihachev/vospominaniya-

6504422/ (дата обращения: 21.08.2020 г.) 
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Полотерное заведение П.Е. Бахурина. 
Счет. Москва. 1914. 

(ФГБУК «Государственный музей 
Л.Н. Толстого»)  

Счет полотера Семенова Ф. Новгород, 1888.  
(ФГБУК «Новгородский государственный  

объединенный музей-заповедник»)  

 
Посыльный 

№ 3. Из устава Одесской артели посыльных 

§ 1. Для удовлетворения потребностям городских жителей, а равно для 

удобства приезжающих учреждается в г. Одессе артель посыльных, имеющая 

целью принимать, как от обывателей г. Одессы, так и от приезжающих разного 

рода поручения, как-то: а) доставку по назначению в пределах города и его 

окрестностях писем, посылок, багажа и т.п.; б) доставление справок и сведений; 

в) приискание прислуги, квартир, экипажей и т.п. 

§ 2. За порчу или утрату доверенных артельщикам вещей или денежных 

ценностей и вообще за всякий материальный ущерб, ими причиненный, они от-

вечают круговою друг за другом порукою… 
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§ 3. Плата за исполняемые поручения определяется особой таксой, утвер-

ждаемою Одесским Градоначальником и опубликовываемою в «Ведомостях 

Одесского Градоначальства» и других, по усмотрению артели, местных газетах. 

§ 4. Каждый артельщик (посыльный) имеет свой № и затем же нумером 

особую от артели книжку, оторванный талон (или контромарка) от которой с 

означением на нем предмета поручения, служит квитанциею в прием послед-

него.  

Устав Одесской артели посыльных. Одесса: 

«Славянская типогр.», 1882. С. 1–3. 
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2.5. Извозчик / шофер 

 

 
 

ЦГАКФФД СПб. Г11817. Извозчики. Санкт-Петербург. 1899 
 

№ 1. Приказ по Санкт-Петербургской городской полиции 29 января 1882 г. 

№ 29. 

На основании Высочайше утвержденного 13 августа 1876 г. положения 

комитета г. министров – мною признано возможным допустить на время Сыр-

ной недели к производству в Санкт-Петербурге извоза крестьян соседних дере-

вень на следующих условиях: 

а) каждый крестьянин прибывающий в Санкт-Петербург для извоза во 

время Масляной недели, обязан явиться к начальнику полицейского резерва, 

для получения № жестянки на право извоза и затем предъявить полученный № 

в местный полицейский участок для записи 
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б) жестянку прикрепить к дуге так, чтобы ее было видно; кроме жестянки 

должны быть бубенчики 

в) получивший жестянку на извоз не может отдавать свою лошадь напро-

кат посторонним лицам; обязан сам управлять ею; не должен отдавать вожжи в 

руки седокам 

г) нельзя усаживать в сани на одну лошадь более трех взрослых седоков 

д) ездить только рысью, не пускаясь в перегонку с другими и не гоняя ло-

шадь вскачь 

е) нельзя оставлять лошадь без присмотра на улице и гонять ее, не кормя 

до истощения без отдыха 

з) у замеченных в неисполнении правил отбираются номера и к дальней-

шему извозу в текущем году не допускаются 

и) вовсе не допускаются к этому промыслу крестьяне, прибывшие в столи-

цу на изнуренных, избитых и измученных лошадях. 

ЦГИА СПб. Ф.569. Оп. 4. Д. 1. Л. 24–25. 

 

№ 2. По поводу статьи в Московской газете «Русское слово» о случае гру-

бого насилия московских городовых и дворников над извозчиками. 1897. 

Московский окружной суд. Потерпевшим по данному делу явился извоз-

чик Ефимов, которого погоня за седоками привела на курский вокзал. Почему-

то его присутствие не понравилось ночному сторожу Попову, который хватил 

палкой сначала лошадь Ефимова, а потом и его самого. Удар этот был настоль-

ко неожиданен и силен, что Ефимов упал с козел. На шум прибежали другие 

сторожа Платонов и Носов, которые присоединились к своему товарищу Попо-

ву и совокупными усилиями старались вбить Ефимову в голову и другие части 

тела, что ему следует убираться оттуда. Ефимов этими побоями нисколько не 

убедился, а напротив всячески сопротивлялся и высказывал явное намерение 

остаться там. Тут подоспели и два городовых. По-видимому, поучили он Ефи-

мова настолько усердно, что из участка отправили его немедленно в больницу, 

где он пролежал две недели. В больнице ввиду полного выздоровления призна-

ли побои легкими и суду была предана вся компания по обвинению в насилии и 

причинению побоев. 

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 54. Д. 150. Л. 2а. 
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№ 3. Песня о шофере  
 

На островок летит стрелою 
Мобиль вечернею порой. 
Шоффер с поникшей головою 
Руль держит твердою рукой. 
О чем задумался механик, 
Седок приветливо спросил, 
Или сломал свою машину 
Или кого ты задавил. 
 
О, добрый барин, добрый барин, 
Вот скоро год как я служу 
На самом лучшем такс-моторе 
Гостей исправно развожу. 
  
Однажды я стоял в сторонке 
На Петроградской стороне, 
Все фонари мои горели 
И что-то грустно было мне. 
  
Но вдруг случилося несчастье 
Ко мне стал дворник приставать, 
Кричал, ругался, выражался, 
Метлою стал мне угрожать. 
  
Увидел номер у машины, 
Открывши книжку записал, 
Гроза мгновенно наступила 
И нестерпел я удалой. 
  

И руль привычною рукою 
С регулятором нажал, 
И полным ходом я машины 
Врага невольно раздавил. 
 
Раздался стон судьбы ужасной, 
Закрылись очи навсегда, 
И из товарищей я лучший 
Невольно я преступник стал. 
  
Мой хлеб, любимая машина, 
Мне в руки больше не дадут, 
И отдадут под суд суровый 
Кандальник буду вечно я. 

  
Прощай жена, прощайте дети, 
Прощай мобиль, прощай гараж, 
За эту мерзкую причину 
Прикончить жизнь придется мне. 
  
Вздохнув глубокою душою, 
Машину он остановил 
И, рассчитавшись с господином, 
Поехал к матушке Неве. 
  
Во тьме ночной Невы решетку 
С размаху вдребезги разбил, 
Нева красавица в объятья 
Машину шоффера взяла. 

 
Новейший песенник. Шофер. М.: Тип. П.В. Бельцова, 
1916. С. 3–4. 

 
№ 4. З.В. Зосимовский о шоферах 
Когда появились автомобили, то петербуржцам стало еще хуже, чем было 

при одних только извозчиках, так как в лице неумелых, да еще пьяных шофе-
ров, явилась новая для калечения и убийства пешеходов сила; напр.: 19 Сент. 
1908 г. бешенно летевший по Изм. пр., с какими-то пьяными, автомобиль раз-
давил насмерть Дробинцева; в 1909 г.: 10 Янв. также быстро летевший по Го-
рох. автомобиль свалил мальчика Калменса и проломил ему череп; 24-го того 
же месяца пьяный шофер Литвиченко сначала наехал на извозчика и сломал 
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ему оглоблю, а затем – на угол дома, отчего был выкинут из автомобиля и из-
ранен; 23 Окт. 1910 г. мотор наехал на двух девочек, одну из них ушиб, а дру-
гую убил и т.д. 

Из-за отсутствия за извозчиками и шоферами наблюдения дошло до того, 
что первые (было 2 случая с ломовыми) начали уже бить палками по головам 
тех, которые требовали от них прекращения беспорядков, а из числа вторых 
нашелся такой, который будучи науськан своими товарищами-шоферами, убить 
городового, – наехал на него и, раздробив его тело, убил, что было в Сент. или 
Окт. 1910 г. близ Зоологич. сада. 

Зосимовский З.В. Есть ли у русских религия? СПб.: Тип. 
журнал “Строитель”, 1911. С. 148–149. 

 

№ 5. Из Журналов Александровскаго уезднаго земскаго собрания 

 

Журналы Александровскаго уезднаго земска-
го собрания...: с приложениями XLVI очеред-
ной сессии 1911 года и чрезвычайного 
собрания 28 января 1911 года. 1911. URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_00384
6926/ (дата обращения 21.08.2020 г.). 
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2.6. Прачка / прачечник; гладильщица / гладильщик 

 

 

Маковский К. «Гладильщица», 1880-е (Череповецкий художественный музей) 

 

№ 1. Из рассказа Лейкина Н.А. «Прачка-поденщица»  

Тяжел и непосилен для женщины труд прачки-поденщицы. Тринадцатича-

совое согбенное положение в сырой, парной прачечной над грязной лоханью, 

наполненной щелоком и вонючей водой, или полоскание белья на речном пло-

ту, при двадцатиградусном морозе – труд каторжный. И за весь этот каторжный 

труд прачка-поденщица получает тридцать пять, сорок копеек в день и кое-

какие харчи. Результатом трудового дня бывают: разъеденные щелоком и рас-

трескавшиеся руки, ломота в спине, воспаление глаз; валовым результатом: 

ревматизм, горячка, тиф. Что вы скажете на это, любезная читательница, тру-

дящаяся над вязанием мужу бисерного кошелька? 
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<…> 

Так чтож, стирать-то будешь у нас завтра? – Ладнс, буду – Так приходи же 

сегодня с вечера, да пораньше, потому золу на щелок выгребать нужно. У нас 

кстати и поужинаешь, добавила она …. 

<…> в пять часов прачки засветили фонарь, взвалили узлы с грязным бе-

льем на плечи и пошли в прачечную. И начался трудовой рабочий день прачки 

подёнщицы... Сначала варка белья в щелоке, потом стирка в первой воде, стир-

ка во второй... – В девятом часу стирка кончилась. Прачки заперли прачечную и 

разбитые и изломанные, как после тяжкой болезни, отправились ужинать.  

<…> завтра предстоит не менее тяжелый труд полоскание белья на реке, в 

студеной воде, будут коченеть еще сегодня привыкшие к горячему щелоку ру-

ки, будет затекать кровью голова от согбенного положения, опухнут глаза и 

еще вдвое „заложить" поясницу. А там подсиниванье белья в не менее холод-

ной воле, развешивание его на холодном чердаке и катанье на катке с пятипу-

довою тяжестью...  

Лейкин Н.А. Прачка-поденщица. Повести, рассказы и 

драматические сочинения. Т. 2. СПб.: издание книгопро-

давца К.Н. Плотникова, 1871. С. 166–167, 175. 

 

№ 2. Прачка заболела 

Прачка заболела холерой, ежедневно стирала белье в зелено-гнилостных 

водах Ташани. Прачка эта никуда не выезжала, никто к ней из зараженных 

местностей не приезжал. Семья ее состояла из мужа и одной девочки. Через 5 

дней заболевшая скончалась. Гроб усопшей заколотили, засмолили и полиция 

без духовенства закопала на кладбище, тут же одежду ее сожгли. 

Полтавские епархиальные ведомости. 1910. № 25. 

С. 1641. 

 

№ 3. Из воспоминаний Шабановой Натальи Николаевны  

Белье для стирки мама отдавала прачке, которое стирала его в специально 

оборудованном помещении в подвале, сушила на чердаке и гладили у нас дома. 

Для этой работы прачку приглашали на несколько дней, кормили три раза в 

день и платили поденно. Помню, что прежде чем гладить, постельное, столовое 

белье и полотенце специально обрабатывалось: два человека сильно вытягива-
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ли простынь, собрав края в руки, чтобы она не была перекошена при глажке, а 

затем еще катали, сильно сжимая на специальном приспособлении… 

Шабанова Н.Н. Воспоминания о себе, о времени в 

котором жила. СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2009. С. 18. 

 

№ 4. Реклама «Специальное производство Стиральных принадлежностей» 

+  

Дамский календарь на 1898 год. 1-й год издания. Издание 

И.В. Бартошевича. М.: Тов. И.Н. Кушнерев, 1898. С. IV. 

 

№ 5. До чего не доведет скупость! (газетная заметка) 

В «СПб. Вед.» пишут, что недавно в здешней Солдатской слободе, приле-

гающей к городу, случилось следующее грустное происшествие: отставной гу-

бернский секретарь К. выстрелил из ружья в жену свою. Причиной выстрела 

была чрезмерная скупость К. Жена К. наняла прачку для стирки белья, против 
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чего К. восстал, требуя, чтоб прачка была отослана; жена не соглашаясь, уве-

ряя, что у ней болят руки от работы, так как прислуги не было. В ответ на это К. 

схватил ружье и выстрелил в жену, но, к счастью, та отскочила в сторону и вы-

стрелил попал в стену. К. посажен в острог. К. имеет очень хорошее состояние: 

два дома, приносящие доходу в год не менее 700 р. и капитал, простирающийся 

до 10 000 р., которые он скопил службой, состоя секретарем уездного суда.  

До чего не доведет скупость! // Мирское слово. 

Народная газета. 1877. № 3 к. С. 23. 

 

 

 
 

ЦГАКФДД СПб. Е13807. Механическая прачечная при гостинице.  
Санкт-Петербург. 1913. 
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2.7. «Казенная прислуга» (денщики) 

 

 
 

Открытка почтовая «Денщик барина нигде не покинет в беде». 1914 г. 
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Канский краеведческий музей») 
 

№ 1. Воинское чинопочитание и постоянный вестовой (денщик) 

Многие из вас поступив на военную службу …, назначаетесь к офицерам в 

постоянные вестовые или как иначе называют в денщики. Это назначение дела-

ется по закону. Это такая же служба как в строю; как ты не имеешь права отка-

заться учиться строю, также не смеешь не хотеть быть слугою у офицера. 

Служа офицеру или кому другому и принося ему пользу, ты тем самым все 

равно служишь и приносишь пользу Государю Императору и отечеству, потому 

что офицер для своей исправности на службе не может обходиться без слуги. 

Ему надо и пищу иметь, и вычищенное платье, соблюдать в квартире чистоту и 

порядок; нужен офицеру человек для посылок, сторож для его квартиры и 

наконец нужен человек, который бы ухаживал за ним, в случае, если офицер 

заболеет... Всякий должен помнить, что никакой честный труд не позорен... 

Везде служба засчитывается одинаково, потерять ты ничего не можешь. 
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<...> 
Вообще, на вестовом лежит много обязанностей, и все они по своей об-

ширности и сложности бывают разные, смотря по тому, где он служит – у оди-
нокого офицера или у семейного. 

Вестовому, как казенной прислуге, офицер не обязан платить или чем бы 
то не было вознаграждать за услугу. Но конечно, за свое усердие и исправность 
во всем вестовой может быть награждаем, если только офицер признает это 
нужным. Награды в данном случае зависят от личного его усмотрения. 

Ильенко И.К. Воинское чинопочитание и  

постоянный вестовой (денщик). Калуга: Тип. Ар-

хангельской, 1901. С. 21, 24. 
 

№ 2. Из воспоминаний Брусянина В.В. «Денщик Софронов (из воспомина-

ний детства)» 
Софронов… жил у Снигирева больше двух лет, и за все это время я убе-

дился, что он всегда был занят. По утрам он чистил платья барина и барыни, 
убирал в комнатах, бегал в лавочку и в булочную, помогал на кухне Василисе, 
толстой кухарке, подавал господам завтрак и обед. Вечером также находилось не 
мало дела… раза два я слышал, как он бранил работу, называя свою жизнь ка-
торжной и задаваясь вопросом, скоро ли кончится служба и он вернется домой. 

Брусянин В.В. Денщик Софронов (из воспоминаний 

детства). СПб.: Н. Морев, 1908. С. 13. 
 

№ 3. Денщик подвел (пьеса) 
Новик. – Иван … послан … за обедом... Вот ты узнаешь, какие мы отлич-

ные обеды получаем из ресторана г-жи Кукушкиной... просто прелесть! 
Вера. – Воображаю! 
Новик. – Только это первый и последний раз, а с завтрашнего дня извольте 

варить, жарить, печь и вообще хозяйничать, но только под непосредственным 
присмотром и руководством Ивана. 

Вера (прыгая). – Вот будет весело! значит, теперь я уже все, все, что хочу, 
буду делать? 

Новик. – Все, все, что ты хочешь! (целует ее). 
Вера. – Непременно завтра сделаю ватрушки... (задумывается). Володечка, 

а Иван умеет делать ватрушки? 

Турбин И.С. Денщик подвел. М.: Изд. С. Разсохина, 

1899. С. 4–5. 
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Примечания 

1. На протяжении исследуемого периода наименование нижних чинов, от-

бывавших военную службу, прислуживая офицерам и их семействам, много-

кратно изменялось. В приказе по Военному ведомству от 27-ro июля 1856 г. за 

№ 165, устанавливавшем количество рядовых, прикомандированных к генера-

лам, штаб- и обер-офицерам и классным чиновникам, речь шла о денщиках. В 

1870-е гг. внедрялось наименование «постоянный вестовой», к которому добав-

лялось традиционное – денщик. В 1881 г. по приказу по Военному ведомству 

№ 243, денщики «вовсе» исключались из штатов и на их место назначалась 

«впредь к Генералам, Штаб и Обер-офицерам и классным чиновникам» «казен-

ная прислуга», также как и ранее денщики, формировавшаяся из «общего числа 

рядовых сих войск». Но и с «полным исключением» из штатов денщиков, это 

наименование продолжало активно использоваться неофициально или в каче-

стве пояснения. С 1909 г. наименование «казенная прислуга» снова заменялось 

наименованием «денщик», при этом вводилось специальное «Положение о 

денщиках», которое объединило и структурировало все ранее принятые нормы, 

определявшие статус и условия прохождения службы тех рядовых, которые 

находились в услужении у офицеров и их семейств. 
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3. Статистические данные 

 

 

3.1. Общероссийские показатели 
 

№ 1. Распределение рабочих и прислуги по группам занятий и по месту 

рождения на основании данных первой всеобщей переписи населения Россий-

ской империи 28 января 1897 г.  
 

 

Распределение рабочих и прислуги по группам занятий 

и по месту рождения на основании данных первой все-

общей переписи населения Российской империи 28 ян-

варя 1897 г. / под. ред. Н.А. Тройницкого. Паровая 

типо-литография Н.Л. Ныркина, 1905. С. 7. 
 

№ 2. Распределение прислуги по группам занятий 
Группа занятий Число лиц 

 Всего Мужчин Женщин 

Поденщики и 

чернораб. 
1.095.084 809.651 285.433 

Прислуга разн. 

учрежд. 
167.309 142.771 24.538 

Прислуга на фабр., 

завод. и в усадьб. 
226.754 205.731 21.023 
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Прислуга домовая 162.071 160.107 1.964 

Прислуга домашняя 1.556.987 268.190 1.288.797 

Распределение рабочих и прислуги по группам занятий и 
по месту рождения на основании данных первой всеоб-
щей переписи населения Российской империи 28 января 
1897 г. / под. ред. Н.А. Тройницкого. Паровая типо-
литография Н.Л. Ныркина, 1905. С. 7. 

 

№ 3. Рабочие и прислуга по месту рождения 

 
 

Распределение рабочих и прислуги по группам занятий и 

по месту рождения на основании данных первой всеоб-

щей переписи населения Российской империи 28 января 

1897 г. / под ред. Н.А. Тройницкого. Паровая типо-

литография Н.Л. Ныркина, 1905. С. 8. 
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3.2. Прислуга в столицах 

 

№ 1. Перепись Москвы 1882 г.  

Население по занятиям 

Домашняя прислуга и перем. поденн. работники 

Распределение всего населения по классам занятий 

М 33165 

Ж 69565 

Всего 102730 

Распределение самодеятельных по классам занятий 

М 29696 

Ж 61008 

Всего 90704 

  

Сословия по занятиям 

Домашняя прислуга и перем. поденн. работники 

Мужчины 

Дворяне потомственные 93 

Купцы и потомственные почетные граждане 73 

Московские мещане и цехов. 2769 

Крестьяне 20615 

Остальные сословия и без обозначения 9615 

Итого 33165 

Женщины 

Дворяне потомственные 278 

Купцы и потомственные почетные граждане 95 

Московские мещане и цехов. 5795 

Крестьяне 39881 

Остальные сословия и без обозначения 23516 

Итого 69565 

Перепись Москвы 1882 года. Москва: Городская 

типография, 1885–1886. Вып. 2: Население и заня-

тия. 1885. С. 133–134, 288–289. 
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№ 2. Пространство и население России в 1905 г.  

Состав населения по занятиям на 1000 человек 

Деятельность и служба частная. Прислуга и поденщики 

СПб 137 чел 

Москва 100 человек 

Пространство и население России в 1905 году / 

Центр. стат. ком. МВД. Санкт-Петербург: Тип. 

Н.Л. Ныркина, 1906. С. 115–116. 

 

№ 3. Характер населения адмиралтейской части 

Низший класс в Адмиралтейской части [Санкт-Петербург] составляют: 

прислуга Дворцов, разных учреждений и торгово-промышленных заведений, 

домовая и квартирная, торговый и ремесленный рабочий люд, поденщики, чер-

норабочие и вообще бедные люди, в силу какой либо необходимости, связан-

ные с этой дорогой для жизни местностью. Плата обыкновенно получаемая 

домовой и квартирной прислугой следующая: дворники и швейцары –  

15–16 руб. на своей пищи при готовой квартире, лакеи – 12–30 руб. на всем го-

товом. Повара, кухонные мужики – 8–12 руб., кухарки и горничные – 7–9 руб. и 

судомойки – 4–5 руб. при готовой квартире и пищи; прачки – 7 руб. 

Город С.-Петербург с точки зрения медицинской 

полиции. / под ред. старшего врача И. Еремеева. 

СПб.: Тип. М.Д. Ломковского, 1897. С. 3. 

 

№ 4. Распределение жителей С.-Петербурга (исчисленных поименно) по 

промыслам, занятиям и другим родам средств существования. 1875 г.  

Распределение жителей С.-Петербурга по родам и видам промыслов и 

средств существования, с разделением по городским частям и участкам:  

а) Мужчины 

Передвижение на сухом пути 

Извощики каретные и легковые – 13119 

… 

Транспортировка кладей и пересылка корреспонденции 

Посыльные и разсыльные – 432 

Курьеры казенные и частные, ездовые и вестовые – 410 
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Трактирный промысел:  

а) Мужчины 

Прислуга домов терпимости – 47 

Прислуга клубов – 328 

Официанты и повара поденные – 409 

 

Служба при учреждениях разного рода, а также домовая и личная 

… 

При-
слуга 
лич-
ная 

Водо-
возы 

Двор-
ники 

Швей-
цары 

Сторожа 
при ка-

зенных и 
обще-

ственных 
зданиях 

Сто-
рожа 
при 

част-
ных 
зда-
ниях 

Прислу-
га при 

церквях 
и клад-
бищах и 
могиль-

щики 

При-
слуга 
лич-
ная и 
сто-
рожа 
без 

места 

Поден-
щики 

разного 
рода 

…

 …          

 18241 671 8433 1039 6713 1351 470 995 1739  
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Санкт-Петербург по переписи 10 декабря 1869 года. 

Издание Центрального Статистического комитета 

Министерства Внутренних дел. СПб.: Типография Ми-

нистерства внутренних дел, 1872–1875. Вып. 3: Рас-

пределение жителей С.-Петербурга (исчисленных 

поименно) по промыслам, занятиям и другим родам 

средств существования. 1875. С. 24–25, 26–27, 36. 
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№ 5. Статистические сведения о населении города Гатчины в 1893 г. 

Производительное население 

Распределение населения на главные хозяйственные группы 

 
Группы занятий, 

промыслов и источников 
существования 

Самостоят. Несамостоят. Всего … 

…     
Прислуга домовая 241 174 415  
Прислуга личная 888 - 888  
…     

 

 
Статистические сведения о населении 

города Гатчины в 1893 году, составлены 

Гатчинским Дворцовым Управлением. СПб.: 

Типо-Литография Д. Семенюкова, 1894. 

С. 14, 19. 

 

№ 6. С. Курнин. Безработные на Хитровом рынке в Москве 

Относительно занятий население рынка было опрошено в числе 3.721 чел. 

мужского и женского пола. 
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Из мужских профессий более всего чернорабочих – 38,3%, и большинство 

из них пришлые (сюда же причислили и землекопов, печников, пильщиков, 

зимних извозчиков – 10,9%). Второе место у ремесленников – 23,1%. Среди них 

по количеству располагаются: булочники, слесари, сапожники, башмачники, 

портные, граверы, наборщики, маляры, кузнецы, литейщики и проч. Третье ме-

сто занимают торговцы, приказчики и разносчики – 11,3%. Прислуга составляет 

8,1%, среди них много половых, дворников, сторожей.  

Сравнивая перечисленные группы с соответствующими группами города 

Москвы, находим в процентном соотношении подавляющий перевес на стороне 

пришлых чернорабочих и некоторое превышение ремесленников и прислуги. 

Что касается женских профессий, самой многочисленной является прислу-

га – 43,3%, среди которой больше всего кухарок и горничных. 

Если Москва в сравнении с другими городами поражает обилием прислу-

ги, то на Хитровом последняя является еще более высоким процентом. Второе 

место остается за ремесленницами – 26,4%, число которых состоит из прачек, 

портних, конфетчиц, чулочниц и пр. На третьем месте чернорабочие (9,8%), да-

лее фабричные (9,3), торговки (3.1), интеллигентные работницы (0,3), прости-

тутки и нищие (7.8). 

Русское богатство. 1898. № 2. С. 167–177. 
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4. Законодательные основы положения прислуги 
 

 

Положение наемной прислуги после отмены крепостного права не регла-

ментировалось никакими общими документами и не контролировалось ника-

кими специально созданными органами. Любая законотворческая инициатива в 

отношении прислуги до 1917 г. переходила в статус «проект». 

 

№ 1. Проект устава о личном найме рабочих и прислуги и отзывы мини-

стерств на этот устав. 1870 г. 

Статьи: 179–188; 245–256. 

Ст. 180. Не почитается наймом принятие детей моложе 12-ти лет в дом для 

пропитания и приучения, по просьбе родителей, опекунов и лиц, у коих они 

находятся на воспитании и попечении, к домашнему услужению. 

Ст. 181. Лица, недостигшие 21 года, не могут быть нанимаемы в сидельцы 

и прочие служительские должности в питейные дома, … водочные магазины, 

временные выставки и т.п. питейные заведения. 

[Комментарий к статье] …Практика показывает, что питейные заведения 

не только служат притоном ленивой, порочной и распутной массы населения, 

но что даже внутри этих заведений совершаются, обычно, бесчинства, буйства, 

непотребства, кражи, обмеры, покупка заведомо краденного и противозакон-

ный прием в заклад чужой собственности. В виду сего, Комиссия не могла не 

прийти к заключению, что допущение к найму в питейные заведения несовер-

шеннолетних, мужского и женского пола, было бы равносильно постоянному 

пребыванию их в систематической системе разврата. Судебная практика пока-

зывает, что содержатели питейных заведений, обвиняемые в обмере вином, 

слагают всю вину в неполном разливе питей – на малолетних сидельцев, кото-

рые, из корыстных и иных личных видов, охотно принимают на себя ответ-

ственность перед судом, зная, что по малолетству своему или вовсе не 

подвергнутся взысканию, или же подвергнутся оному в незначительной степе-

ни. Кроме того, нельзя не заметить, что сиделец питейного заведения есть лицо, 

непосредственно участвующее в управлении заведением и распорядитель в 

оном, обязанный наблюдать за порядком в заведении, а исполнение таких обя-

занностей очевидно не может быть поручаемо лицу, на которого и закон смот-

рит, как на не вполне развитого и физически и нравственно. 
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Ст. 183. Женщины, нанимающиеся в кормилицы, подвергаются, по прось-
бе нанимателя, предварительному осмотру в состоянии их здоровья и способ-
ности к кормлению. От производства такого осмотра врачи и повивальные 
бабки не в праве отказываться. Затем, кормилица во время кормления не долж-
на уклоняться от врачебного осмотра, в случае возникшего у нанимателя со-
мнения или опасения относительно состояния ее здоровья и способности 
продолжать кормление. 

Ст. 184. В случае болезни несовершеннолетнего хозяин обязан, впредь до 
прекращения договора судом, пользовать его на свой счет на дому или в боль-
нице, если родители или опекуны не пожелают взять больного к себе. 

Ст. 185. Нанявшийся обязан полным повиновением хозяину и почтитель-
ностью к нему, членам его семейства и лицу, поставленному от него для надзо-
ра за прислугою, а также должен оказывать вежливость и услужливость 
посещающим его хозяина посторонним лицам. 

Ст. 186. Хозяин вправе требовать, чтобы пьяная прислуга была взята из 
дома полициею для поступления с нею по ст. 242 т. XIV уст. о пред. и пресеч. 
прест. В этом случае договор считается прекращенным, если хозяин откажется 
принять к себе обратно такого слугу, причем сему последнему не предоставля-
ется требовать какого-либо вознаграждения. 

Ст. 187. Хозяин имеет право прекратить договор с прислугою, когда она 
находится под стражею долее 24 часов. 

Ст. 188. В случае неимения у нанимателя средств уплатить присужденное 
прислуге взыскание, сия последняя вправе просить суд, в течение месяца со дня 
выдачи ей исполнительного листа или вступления решения суда в законную 
силу, об обращении присужденного взыскания на имущество тех из членов се-
мейства нанимателя, которые проживали во время служения прислуги в одной 
квартире с нанимателем и не докажут на суде, что они не пользовались посто-
янными услугами прислуги. 

Ст. 245. Срок найма и время производства наемной платы исчисляются со 
дня перехода слуги на жительство к хозяину или заявления сим последним по-
лиции о таковом переходе. 

Ст. 247. Сроком, на который нанимается женщина для вскормления ребен-
ка грудью, почитается достижение младенцем годового возраста. 

Ст. 248. Нанявшийся в услужение, без определения принимаемых на себя 
обязанностей, должен исполнять все те работы по домашнему хозяйству, кото-
рые будут ему хозяином поручены. 
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Ст. 249. Прислуга, нанятая для определенного вида работ, должна, по тре-

бованию нанимателя, исполнять и другие обязанности в хозяйстве, за тех слуг, 

на которых они непосредственно возложены, когда сии последние захворают 

или будут находиться во временной отлучке. 

Ст. 250. Нанявшийся в услужение пользуется от хозяина бесплатным по-

мещением и пищею в натуре или деньгах. Размер платы на харчи рассчитыва-

ется по взаимному их соглашению, а если его не последует, то по определению 

суда. В случае болезни слуги, насчет хозяина относится только отправление его 

в больницу. 

Ст. 252. При найме срочном, хозяин и нанявшийся обязаны, за неделю до 

срока окончания договора, предупредить друг друга о намерении своем прекра-

тить договор в означенный срок. Если такового предупреждения не последова-

ло, то каждая сторона может воспользоваться льготным двухнедельным 

сроком, в течение коего договор остается в своей силе. 

Ст. 255. Хозяин при выбытии своем на жительство из местности, где слуга 

был нанят, не в праве требовать, чтобы он следовал за ним без собственного его 

на то согласия. 

ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1612. Л. 55–67.  

 

№ 2. Выдержка из газетной статьи «Наем прислуги (замечания на проект 

кв. V гражд. улож., внес. 14 окт. 1913 г. в гос. думу)» 

Вопрос об урегулировании юридического положения домашней прислуги 

имеет за собой уже полувековую давность. Возник он непосредственно вслед за 

упразднением крепостного права… 

<…> дело в том, что наем прислуги не укладывается целиком в рамки чи-

сто гражданских правоотношений, в которых лежит один лишь имущественный 

интерес: здесь соприкасаются и переплетаются между собой нормы и интересы, 

с одной стороны, цивильного, и в частности семейного права, а с другой право 

публичного, поскольку например на обязанности государственной власти ле-

жит ограждение интересов как домашнего семейного быта, так и интересов са-

мих нанимающихся. 

<…> 

первое впечатление, какое получаешь от ознакомления с проектом норми-

ровки договора найма прислуги, это – недостаточная определенность обязанно-

стей прислуги. т.е. как раз именно то, что составляет изъян действующего 
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права, закрепощает прислугу на службе у хозяева. Как и действующее право. 

редакционная комиссия предоставляет определение круга обязанностей при-

слуги на усмотрение хозяевам. 

<…> 

На этом основании проект ограничивается лишь общим определением по-

нятия домашней прислуги, как «лиц, нанимаемых на известное время, но не по-

денно, для разных домашних услуг и работ» (ст. 451 пр. мин. юст.)… лучшим 

подтверждением этого служит текст следующий за 451 ст. проекта, буквально 

гласящий «Прислуга, нанятая без определения принимаемых ею на себя обя-

занностей, должна исполнять все те работы в домашнем хозяйстве нанимателя. 

которые ей будут поручены». 

<…> 

Неопределенность обязанностей прислуги чувствительно сказывается на 

каждом шагу. 

В.Б. Наем прислуги (замечания на проект кв. V 

гражд. улож., внес. 14 окт. 1913 г. в гос. думу) // 

Право. 1914. № 36. С. 25–39. 
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5. Повседневность прислуги 

 
 

5.1. Жилищные условия 

 

Условия проживания прислуги в значительной степени варьировались, от-

ражая как специализацию работника, так и уровень его опытности. Домашняя и 

домовая прислуга получала «угол» в хозяйской квартире. «Казенное помеще-

ние» полагалось, в большинстве случаев, и прислуге, трудившейся в учрежде-

ниях. Артельщики и поденщики должны были сами позаботиться о своем 

жилье, тратя на эту статью расходов значительную часть своего заработка …  

 

№ 1. Из рассказа Лейкина Н.А. «Прачка-поденщица»  

В эпоху, которую мы будем сейчас описывать, Матрена жила в подваль-

ном этаже огромного пятиэтажного дома, где у одной такой же солдатки, как и 

она, нанимала за полтора рубля угол. Хозяйка ее шила в рынок ситцевые руба-

хи, а муж ее был носильщиком и ежедневно ходил на свою биржу к Казанскому 

собору к памятнику Барклай де Толли. Кроме Матрены, у хозяйки были еще 

постояльцы – отставные солдаты – носильщики, товарищи ее мужа по ремеслу. 

Угол свой Матрена содержала чисто. Жестяной кофейник, стоящий на ви-

сячем шкапчике, помещавшемся над ее постелью, горел жар-жаром. Наволочки 

на подушках и ситцевая занавеска, скрывающая кровать, покрытую одеялом, 

сшитым из разноцветных шерстяных треугольников, были всегда чистые, а пе-

ред образом накануне праздников теплилась лампада. 

Лейкин Н.А. Прачка-поденщица. Повести, рассказы 

и драматические сочинения. Т. 2. СПб.: Издание 

книгопродавца К.Н. Плотникова, 1871. С. 174. 

 

№ 2. Богданов Иван 

Редакция газеты «Правительственный вестник» 

3 ноября 1910 г. 

К сведению 

Главный редактор 

Имею честь доложить Вашему Превосходительству, что 2-го сего ноября в 

присутствии моем, вахтера Дворецкого и старшего дворника д. № 96 по Фон-
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танке, судебным приставом г. Беляевым произведена опись оставшегося после 

покойного курьера редакции «Правительственного вестника» Ивана Богданова 

имущества, каковое и сдано г. приставом вахтеру Дворецкому на хранение по 

вольной оценке на сумму пять рублей 80 коп., а именно: 

Туалетный столик с зеркалом 2 руб. 

Кухонный и круглый столики 30 коп. 

Венский стул 50 к 

Сундучок дер. и ящик 30 к 

Пеньковая дверная занавесь 20 к 

Складная жел.кровать 50 к. 

2 одеяла, простыня и полотенце 1 руб. 

12 олеграфий и гравюр, из них 8 в багет.рамках 1 руб. 

5 руб. 80 к. 

Кроме перечисленных предметов никакого имущества в комнате курьера 

Богданова не оказалось, как равно и выданных ему казен.вещей: зимнего и лет-

него пальто, суртука с брюками, фуражки и кителя; похоронен Богданов в сюр-

туке с брюками последнего срока. Срок выданным казен.вещам оканчивается 

31 дек.с.г. Об изложенном имею честь представить на благоусмотрение Вашего 

Превосходительства. 

Экзекутор Египкин 

РГИА. Ф. 785. Оп. 1. Д. 285. Л. 17–17 об. 

 

№ 3. Кочнев Логгин 

25 ноября 1908 

Его высокородию господину экзекутору редакции «Правительственного 

вестника» 

Заявление 

Имею честь сообщить вашему высокородию о том, что находящийся в 

нашей квартире Л. Кочнев содержит двух собак так, что эти собаки у них нахо-

дятся без какого порядка бывает так, что открывают двери выпускают на пло-

щадку лестницы и там они под ногами у самых дверей гадят так другой раз 

бывает тоже самое и в квартире в коридоре не довольно того, что всюду гадят, а 

затем покупают собакам конское мясо и варят мясо вместе с кушаньем в то са-

мое время когда приготовляют все обед и от этой конины воняет по всей квар-

тире, так как моя комната самая первая от кухни и в квартире стало 
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невыносимая духота, я просил его несколько раз, чтобы он этого не делал, но с 

ним сообрать нельзя, но все таки не приятно, что конина варится вместе с ку-

шаньем. 

Затем в субботу 22 ноября в 3 ч. дня когда варят обед, то средняя дочь 

Кочнева забрала Воскресенского детей и стала мыть на кухне, на одном конце 

плиты готовят кушанье, а на другом моют детей, тут же моя жена готовила 

обед, она сказала, что вы делаете тут же кушанье, а вы моете детей на это дочь 

Кочнева ответила, что это дело не ваше, указывать, что хотим то и делаем нами 

может распоряжаться только папа взяла и закрыла дверь на кухню. 

О чем имею честь доложить вашему высокородию. 

А. Кулешов. 

25 ноября 1908 г. 

  

27 ноября 1908 г. 

Его высокородию господину экзекутору редакции «Правительственного 

вестника» 

Заявление 

Отвечая на жалобу Курьера Кулешова смею сказать, что жалобы его неос-

новательные и представлены в искаженном виде. Неприятность произошла из-

за того, что я прикрыла дверь в кухню во время того, когда я обмывала в тазике 

ребенка Воскр. Обмывать же его стала я потому, что жена Воскр. В этот день 

была у г-жи Трубачевой. Дети остались одни и ребенок сильно испачкался. 

Все это продолжалось не более пяти минут. Курьер Кулешов заявил, что 

это было во время готовления кушаний. Это ложь. Кушанье уже было готово. 

Дверь же в кухню я не могла закрыть не только на замок, но и прикрыть плотно 

т.к. в двери нет даже ручки. Когда жена Кулеш.увидела, что я прикрыла дверь в 

кухню, то начала кричать что «не приказывает» мне мыть ребенка. К ней при-

соединился и Кулешов и глубоко оскорбил меня. Ругался он так, что я не могу 

даже письменно этого выразить. Затем жена Кулеш. Заявила, что «не приказы-

вает» варить мясо для собаки т.к. ей кажется, что от мяса есть запах. Это мясо 

мы варим уже 6 лет и никто еще нечего подобного не говорил. От трески же, 

которую они варят почти ежедневно действительно есть запах. К тому же г. Ку-

леш. «не приказывает» открывать форточку когда в кухне чад. 

Собак же своих мы никуда из комнаты не выпускаем да и гулять их водим 

постоянно на цепки, почему и жалоба на них не основательна. 
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Подтверждаю дочери моей показания, и с своей стороны добавляю что они 

даже ругаются материными словами в присутствии моей дочери и даже мало-

летних детей. Логин Кочнев. 

РГИА. Ф. 785. Оп. 1. Д. 298. Л. 15–16.  

 

№ 4. Медицинский отчет за 1904 год. По II Стабенскому участку Смолен-

ского уезда. Врача Ч. П. Чехович.  

Стабенский врачебный пункт. 

Отсутствие для сторожа отдельного помещения. В настоящее время сто-

рож ютится в коридоре, где ожидают очереди больные. У него буквально нет 

угла, где он мог бы держать свои вещи; нет печи, чтобы варить себе пищу. Этот 

недостаток постоянно указывается сторожами и заставляет их бросать работу. 

«Собака – и та имеет свою конуру» - говорят они. 

Журналы 41-го очередного Смоленского уездно-

го земского собрания заседаний 29, 30 сент., 5 и 

6 окт. 1905 г. Смоленск, Пар. Типо-Лит. 

Я.Н. Подземского, 1905. С. 15–16.  

 

№ 5. Отрывок из Трудов тринадцатого губернского съезда врачей Мос-

ковского земства. Август-сентябрь 1895 г.  

М.В. Челноков. Нельзя не обратить внимания на отсутствие квартир для 

прислуги в уездных лечебницах, Звенигородской и Перхушковской: в послед-

ней прислуга живет в сарае, а зимою где-то под квартирой врача. 

Труды тринадцатого губернского съезда вра-

чей Московского земства. Август-сентябрь 

1895 г. Москва: Высочайше утв. Т-во Скороп. 

А.А. Левенсон, Петровка, 22, 1897. С. 51. 

 

№ 6. План комнаты прислуги в петербургской квартире 

За покупкой вещей для прислуги и кухни советую живущим в Петербурге 

обращаться в Гвардейское Экономическое Общество на Большой Конюшенной, 

21; там выбор большой, товар хороший и цены умеренные; там же вы можете 

приобрести по сходным ценам буфетные и кухонные полотенца и передники, 

да и вообще, приглядевшись к громадному магазину, найдете не мало такого, 

что именно там продается особенно выгодно. 
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Дешевые кровати вы найдете также у Иголкина – Вас. Остров, Универси-

тетская Набережная, 25; у него хорошая кровать для прислуги стоит 6 рублей, с 

матрасом 12 р.; то и другое прочной, добросовестной работы; он же принимает 

заказы на подушки всяких сортов. Матрасы и подушки, выдаваемые прислуге, 

стоит пометить буквами К. (кухарка) и Г. (горничная); каждая вновь поступа-

ющая прислуга принимает тогда свою постель в целости и отвечает за её ис-

правность. 

 

 

Нельсина А. Молодая хозяйка. Руководство к практ. 

постановке и ведению дома. СПб.: Тип. т-ва 

А.С. Суворина «Новое время», 1913. С. 27.  

 

№ 7. Угол для прислуги 

В самых редких случаях прислуга имеет свой уголок; обыкновенно она ва-

ляется на полу, в кухне, в коридоре или ей отводится для жилья какая-либо 

кладовая грязного платья, ванная комната или сырой чулан. У нее нет не своего 

времени, ни своего угла и почти всегда нет своей собственности, т.к. от тех 

грошей, которые она получает, она обыкновенно должна обуваться, одеваться 

посылать еще в деревню, чтобы кормить заброшенную голодную семью. 

Труды Первого Всероссийского съезда по 

борьбе с торговыми женщинами и его 

причинами, происходившими в Санкт-

Петербурге с 21 по 25 апреля 1910 г.: Т. 1. 

СПб.: Типо-Литография С.-Петербургской 

Одиночной тюрьмы, 1911. С. 102. 
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№ 8. Дворницкие и швейцарские 
Дворницкие в Адмиралтейской части размещены в подвалах (иногда под 

лестницей), в первых и реже в других этажах, причем в последних живут пре-
имущественно старшие дворники. Помещение старших дворников, за исключе-
нием немногих сырых или темных, удовлетворительно, находится или рядом с 
жильем подручных или вдали от последнего и лишь крайне редко старший 
дворник живет в одной комнате вместе с подручными. 

Помещение младших дворников состоит из одной комнаты часто тесной с 
потолками ниже требуемых 3 1/2 аршин и окнами, выходящими полутемные 
подворотни, от чего помещение в значительной мере лишены дневного света. 
<...> 

Швейцарские в громадном большинстве домов Адмиралтейской части 
находятся под лестницами: в подвальных, первых и реже вторых этажах этих 
домов; меньше же числе для них отведены особые комнаты в тех же, а иногда 
верхних этажах. Швейцарские находящиеся под лестницами, отличаются раз-
нообразными до причудливостью архитектурой, что зависит от положения 
площадок, наклонов и направлений маршей лестниц, под которыми они устро-
ены. <…> Во многих из этих швейцарских дневного света крайне недостаточ-
но: или потому, что окна малы, или же последний выходит в полутемные 
помещения домов под арки, ворота, в узкие световые дворики, на лестницы или 
в другие комнаты. <...> 

Все эти помещения, в которых кроме домашней утвари обыкновенно стоит 
печка или плита (даже ватерклозет в д. № 46 по Б. Морской), лишь за немногими 
исключениями, неудобно для размещения в них живущих, особенно семейных… 

В виду сказанной тесноты и отсутствия своевременного ремонта, содер-
жатся они обыкновенно грязно. Во время приготовления в них пищи, на лест-
нице нередко ощущается кухонный запах. <...> 

Не все служащие в домах подручные дворники имеют свой угол с крова-
тью и постельными принадлежностями; большей частью подручные дворники 
спят или по два на койках, или на нарах, редко устроенных обязательными по-
становлениями, или-же просто на полу, в повалку, как и на чем попало. Осво-
бождающиеся от дежурства у ворот подручные, не имеющих собственной 
кровати, ложатся для отдыха на первую попавшуюся постель. 

Город С.-Петербург с точки зрения медицинской 

полиции / под ред. старшего врача И. Еремеева. 

СПб.: Тип. М.Д. Ломковского, 1897. С. 40–41, 112. 
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№ 9. Вид швейцарской комнаты 

Снится ему, что он перед праздником обметает каменный сводчатый пото-

лок своей каморки, – он давно об этом думал, потому что на серой масляной 

краске, в которую выкрашены потолок и стены, накопилось уже довольно и ко-

поти, и пыли, – и вдруг он видит, что отсыревшая под краской штукатурка 

начинает осыпаться, а за ней вываливается камень… 

Тихонов А.А. Швейцар. СПб.: А.Ф. Маркс, 1902. 

С. 8–9. 

 

№ 10. Помещение служителей в доме нанимателя 

Лакеи должны жить и спать в комнатах; если нельзя отделить для них осо-

бую комнату, то сделать перегородку в передней, за которой они могут спать и 

держать свое имущество. Горничные также должны спать в комнатах; когда нет 

отдельной комнаты для женской прислуги, то для горничных можно поставить 

простые, обитые клеенкой или кожей диваны, в той комнате, где они обыкно-

венно работают. Ночью горничные могут на них спать, а днем складывать в ди-

ваны свои постели и подушки. 

Для повара или кухарки нужно отгородить в кухне комнатку, потому что в 

кухне не должно быть ничего другого, кроме вещей, принадлежащих к пова-

ренному искусству. 

Кучер, форейтор, садовник и дворник должны жить в общей людской ком-

нате. Если нет при прачечной комнаты для прачки, в таком случае надобно от-

городить в людской комнате каморку, в которой поместятся прачка и 

чернорабочая женщина, помощница повара. 

Должно строго приказать служителям соблюдать чистоту; в отведенных 

для их помещения комнатах каждую неделю мыть пол, прокуривать можже-

вельником или можжевеловыми ягодами, а иногда уксусом с мятой. 

Авдеева Е.А. Полная хозяйственная книга, заклю-

чающая поваренное искусство, домоводство, ско-

товодство, птицеводство, огородничество, 

садоводство и цветоводство, с присовокуплением: 

в 4 ч. / Соч. Екатерины Алексеевны Авдеевой.  

Ч. 1–4 Ч. 2. СПб.: Изд. Д.Ф. Федорова, 1868.  

С. 70–71. 
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5.2. Семья. Брак. Дети 

 

Условия семейной жизни прислуги в значительной степени варьировались 

и во многом зависели от гендерной принадлежности. Многие служившие в го-

роде мужчины имели семью, оставшуюся в деревне. Для большинства женской – 

брак был крайне затруднителен, так как проживая, как правило, в хозяйской 

квартире, в случае замужества они лишались «места». Именно среди этой кате-

гории населения наиболее широко была распространена внебрачная рождае-

мость. Но, даже если дети рождались в полной семье, в большинстве своем их 

ждала ранняя трудовая занятость, безнадзорность и надежда на помощь благо-

творителей … 
 

 
 

Журавлев Ф. «Приезд извозчика на родину», 1868  
(Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск) 
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№ 1. Заметка о детях прачки 
О прачкиных детях Жорж получил представление потому, что их мать – 

поденщица-прачка – ходила иногда стирать белье, по найму, к Троицким. …как 
вместе с ней приходило двое малюток-девочек, смирно сидевших в уголку у 
дверей, пока она работала, и внимательными глазенками поглядывавших на все, 
происходившее перед ним… они были таки замарашки, такие дикие и вовсе не 
похожие на его братцев и сестриц, и, вообще на всех культурных детей, кото-
рых он до сих пор видел.  

Михневич В. Картины Петербургской жизни. 
Бродячий Петербург. Святочные рассказы. Два 
юмористических романа. СПб.: Тип. 
Ф.С. Сущинского, 1884. С. 269. 

 
№ 2. Кузьмин Арсений 
Редакция газеты «Правительственный вестник» 
27 марта 1907 г. 
СПб 
Начальнику гл.упр. по д.п.  
Сторож редакции «Правительственного вестника» крестьянин Арсений 

Кузьмин после долговременной и тяжкой болезни, в ночь с 25 на 26 декабря 
минувшего года скончался, оставив после себя без всяких средств к существо-
ванию, троих детей: Марфу 18 лет. Евдокию 15 лет и сына Ивана 12 лет круг-
лыми сиротами. 

Желая посильно облегчить бедственное положение оставшихся после 
Кузьмина сирот предоставлением им пользоваться бесплатно квартирой их по-
койного отца, я на место последнего назначил зятя его, крестьянина Ивана Яко-
влева Позняка, который указами С-Петербургского Сиротского Суда от 19 и 28 
февраля сего года за № 2123 и 2712 назначен опекуном и попечителем детей 
умершего Кузьмина. 

Вместе с тем долголетняя (19 лет) и вполне безупречная служба покойного 
Кузьмина в редакции «Правительственного вестника» побуждает меня обра-
титься к вашему превосходительству с покорнейшей просьбой об исходатай-
ствовании у господина министра внутренних дел в целях дать возможность 
детям Кузьмина продолжать …начатое при покойном их отце образование, 
назначения из сумм «Правительственного вестника» со дня смерти Кузьмина 
вперед до истечения последнему из его детей совершеннолетия, ежемесячного 
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пособия из расчета 96 р. в год, с выдачею такового под расписку вышеуказан-
ного опекуна и попечителя Позняка. 

При этом на справку имею честь доложить вашему превосходительству, 
что подобные пособия были назначены: в 1903 году – вдове вахтера редакции 
Яковлевой с шестью детьми – по 150 р. в год, и в 1900 году – вдове сторожа 
Арсеньевой с тремя детьми по 120 р. в год. 

Гл. ред. Башмаков 
 
6 апреля 1907 г. 
По докладу министру внутренних дел, согласие на назначение 

…ежегодного пособия в размере 60 рублей из сумм редакции названной газеты, 
при условии, чтобы по достижении последним из его детей совершеннолетия 
выдача такового пособия была прекращена. 

РГИА. Ф. 785. Оп. 1. Д. 300. Л. 22–22 об., 25. 
 
№ 3. Богданов Иван 
Главный редактор «Правительственного вестника» 
31 мая 1911 г. 
Его сиятельству г. Главноуправляющему учреждений Императрицы Марии 

князю Д.П. Голицыну. 
Глубокоуважаемый князь Дмитрий Петрович 
Позвольте обратиться к Вашему благосклонному содействию, по следую-

щему поводу. 
30 октября 1910 г. скончался курьер «Правительственного вестника» Иван 

Богданов, который служил весьма добросовестно при мне, сначала в редакции 
«Journal de S-Petersburg» где состоял рассыльным и до меня, около 30 лет, а за-
тем переведен мною на должность курьера «Правительственного вестника» на 
каковой и умер. 

Его семья без всяких средств к жизни и я не мог устроить им пенсию, на 
курьерской службе Богданова, потому что мать его детей лишена была возмож-
ности узаконить положение, так как у Богданова была неизвестно где обретаю-
щаяся жена, с которой он, не имея детей, разошелся 25 лет тому назад. Между 
тем Богданов прижил с просительницею Прасковьей Ивановой – четверых че-
ловек детей и она была, для него по моим сведениям, верной спутницей жизни. 

Сейчас Иванова хлопочет об определении ее дочери Варвары Андреевой в 
Александровское сиротское профессиональное женское училище. 
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Желая посодействовать, в память о добросовестной службе моего курьера – 
возможности пристроения в училище его дочери – я имею честь покорнейше 
просить Вас об учинении к тому облегчающего распоряжения. 

А. Башмаков. 
РГИА. Ф. 785. Оп. 1. Д. 285. Л. 30–30 об. 

 
№ 4. Внебрачная рождаемость и смертность внебрачных детей в  

С.-Петербурге.  
Таблица 7 

 

Занятия внебрачных матерей 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 
на 

1000 

1. Личная прислуга (кухарки, 
горничные, няни, судомойки) 
 
2. Чернорабочие и фабричные, 
поденщицы 
 
3. Ремесленницы (портнихи, 
швеи, прачки…) 
 
4. Торговля (кассирша) 
5. Казенная прислуга (сиделки, 
надзирательницы) 
6. Крестьянское хоз-во и ого-
род-во 
7. Содержанки и проститутки 
8. Сестры милосердия 
9. Художницы, артистки, музы-
кантши 
10. Учительницы, гувернантки 
11. Бонны 
12. Призреваемые 
13. Нищие 

3840 
 
 

2220 
 
 

1248 
 
 

86 
43 

 
17 

 
29 
3 

20 
 

42 
25 
3 
- 

3728 
 
 

2352 
 
 

1313 
 
 

77 
32 
 

5 
 

29 
3 
19 
 

36 
13 
4 
3 

3674 
 
 

2423 
 
 

1212 
 
 

99 
48 
 

24 
 

38 
6 
17 
 

33 
21 
3 
1 

3625 
 
 

2541 
 
 

1237 
 
 

86 
42 
 

26 
 

51 
4 
15 
 

37 
16 
- 
- 

3607 
 
 

2610 
 
 

1174 
 
 

84 
33 
 

12 
 

62 
3 
17 
 

26 
17 
1 
- 

3530 
 
 

2572 
 
 

1087 
 
 

61 
29 
 

21 
 

53 
5 
24 
 

33 
26 
- 
- 

3550 
 
 

2867 
 
 

1117 
 
 

59 
30 
 

11 
 

45 
2 
19 
 

35 
14 
1 
1 

422,3 
 
 

290,6 
 
 

138,6 
 
 

9,0 
4,2 

 
1,9 

 
5,1 
0,4 
2,2 

 
4,0 
2,2 

0,16 
0,06 

Всего внебрачных матерей 8475 8451 8534 8491 8950 8592 9007 1000 

Больше половины домашняя прислуга 52,8%; 
2 место – чернорабочие и поденщицы 17,1%; 
3 место – ремесленницы 12,8%; 
4 место – фабричные работницы 3,7%; 
5 место – торговые 1,7%; 
6 место – свободные профессии 1,5%. 

Внебрачная рождаемость и смертность внебрач-
ных детей в С.-Петербурге. Диссертация на сте-
пень доктора медицины С.А. Селюгина. СПб.: Тип. 
Штаба отд. корп. жандарм., 1906. С. 38–39. 
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№ 5. О детях 

Сын крестьянина тверской губернии; отец умер 4 года тому назад, мать 

прачка. До 11 лет жил при матери, а потом определила его в Ольгинский дет-

ский приют. Живя у матери, занимался мелким воровством; краденное прода-

вал, а вырученные от продажи деньги тратил на лакомства и папиросы. 

 

Незаконнорожденный, мать прачка; грамоте учился в городской школе, 

жил при матери… в начале оставался с младшим братом в качестве няньки, а 

затем занялся торговлей яблоками, но скоро сошелся с воришками, бросил тор-

говлю и занялся мелким воровством; краденные вещи продавал, а вырученные 

деньги тратил на покупку одежды и лакомства; пил вино и пиво; ночи проводил 

в ночлежных приютах. 

Общество земледельческих колоний и ремесленных 

приютов (основана 15 января 1870 г.). СПб.: Тип. 

Э. Арнгольда, 1900. С. 36. 

 

№ 6. Из отчета Томского общества земледельческих колоний и ремеслен-

ных приютов за 1914 г. 

Я. С-В, 15 лет, сын крестьянина, отец находится в безвестной отлучке, а 

мать живет в Томске прислугой, по словам мальчика он обучался грамоте, во 

втором отделении приходского училища в городе Ачинске, но, не окончив кур-

са, был взят отцом из училища в 1913 г., после чего был помещен в Иркутскую 

исправительную колонию, как не имеющий вида на жительства и определенных 

занятий. 

А. Н-В, 12 лет, Сын мещанина, грамотный, мать живет в Томске прислу-

гой. Мальчик, по собранным сведениям, поведения неодобрительного. Мать со-

вершенно не слушается. Учиться грамоте отказался, имеет склонность к 

бродяжеству, неоднократно замечался в мелких кражах вещей, денег, особенно 

сластей и несколько раз угрожал поджогом. В колонию принят по просьбе ма-

тери. 

Отчет Томского общества земледельческих коло-

ний и ремесленных приютов за 1914 год. Томск, 

1915. С. 14, 20. 
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5.3. Досуг. Праздники 

 

Условия труда прислуги, предполагавшие 12-18 ч. рабочий день предо-

ставляли ей крайне мало возможности для досуга. Тем более, что для многих из 

представителей нарождавшейся сферы услуг праздники оказывались наиболее 

напряженным временем. Традиционно прислуга пыталась выкроить себе мину-

ты отдыха в течение рабочего дня. Самым распространённым способом время-

провождения были походы к другу друг в гости, а главным место встреч 

выступали хозяйские кухни. Попивая «кофей», преимущественно «барский», 

кухарки, горничные, дворники, извозчики и т.д. обсуждали последние новости 

и сплетничали о «господах». 

 

№ 1. Отхожие промыслы крестьянского населения Ярославской губернии 

(по данным о паспортах на 1896–1902 гг.).  

Больным местом трактирной прислуги, кроме своеобразного способа, слу-

чайности и неопределенности заработка, заключающегося главным образом в 

подачках публики, является продолжительный рабочий день. 

Начинаясь между 4 и 10 час. утра, – в среднем около 7 час. утра, рабочий 

день прислуги кончается между 8 час. вечера и 2 час. ночи – в среднем около 

11 час. ночи; продолжительность рабочего дня колеблется от 12 до 20 час. 

<…> 

Перерывов в работе не полагается, разве где вдали от хозяина удастся от-

дохнуть, если мало посетителей; а когда бывает много посетителей, то отды-

хать не удается. 

Праздничным отдыхом трактирщики также не пользуются; напротив, с та-

кими днями совпадает время усиленной работы, так как число посетителей уве-

личивается. Только два дня в году – 25-го декабря и первый день Пасхи – 

трактирная прислуга свободна от работы. 

Отхожие промыслы крестьянского населения  

Ярославской губернии (по данным о паспортах на 

1896–1902 гг.). Даниловский уезд. Ярославль: Типо-

литография Губернской Земской Управы, 1907. 

С. 35–36.  
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№ 2. «Гостевание» 

Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около кухонной двери, 

подслушивал и заглядывал в замочную скважину. В кухне происходило нечто, 

по его мнению, необыкновенное, доселе невиданное. За кухонным столом, на 

котором обыкновенно рубят мясо и крошат лук, сидел большой, плотный му-

жик в извозчичьем кафтане, рыжий, бородатый, с большой каплей пота на носу. 

Он держал на пяти пальцах правой руки блюдечко и пил чай, причем так гром-

ко кусал сахар, что Гришину спину подирал мороз. Против него на грязном та-

бурете сидела старуха нянька Аксинья Степановна и тоже пила чай. … Кухарка 

Пелагея возилась около печки и, видимо, старалась спрятать куда-нибудь по-

дальше свое лицо. ... На стол, за которым пили чай, она ни разу не взглянула, а 

на вопросы, задаваемые нянькой, отвечала отрывисто, сурово, не поворачивая 

лица. 

— Кушайте, Данило Семеныч! – угощала нянька извозчика. – Да что вы 

всё чай да чай? Вы бы водочки выкушали! 

И нянька придвигала к гостю сороковушку и рюмку, причем лицо ее при-

нимало ехиднейшее выражение. 

— Не потребляю-с... нет-с... – отнекивался извозчик. – Не невольте, Акси-

нья Степановна. 

— Какой же вы... Извозчики, а не пьете... Холостому человеку невозмож-

но, чтоб не пить. Выкушайте!»  

Чехов А.П. Кухарка женится / http://онлайн-

читать.рф/чехов-кухарка-женится/ (дата обра-

щения: 05.10.19) 

 

№ 3. Из письма кухарки Матрены к родительнице в деревню 

Милой нашей родительнице Акулине Карповне от дочери вашей Матрены, 

любящей вас по гроб жизни, и шлем мы вам это письмо и с любовью низко 

кланяемся. В еще шлем вас с оказией руп денег, четверку чаю и фунт постного 

сахару, чтоб души не оскоромить. А оказия эта – Петра из суседней деревни 

Прореховой, которой жил здесь в дворниках и по случаю масленицы расчет от 

хозяев получил… Думаю так, что рупь он пропьет, н на чай с сахаром не поль-

стится, то вы и стребуйте с него руп денег, ежели пропьет. А больше я вас, ми-

лая наша родительница, послать не могу, потому сама сичас без места по 
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случаю масленицы. Дядюшке Митрию Филатычу и тетушке Марье Демьянов-

ной с любовью низко кланяемся. А без места я сичас через мужа, подлого Фе-

дора, который с любовью низко кланяется и посылает с оказией – Петрой – 

постную баранку. В пятницу у хозяев блины были, и пришел ко мне землячок 

Сидор, которого вы не знаете по тому случаю, что он калуцкий, а мы тульские. 

И Федор пришел, но пьяный; так что замлячок Сидор ему не нраву пришелся. И 

затеяли они, милая наша родительница, промеж себя том всю блинную опару 

на пол вылили. А у хозяев гости. А у меня из морды, ровно из свиньи, кровища, 

так что я сичас без места и с битою рожей найматься никуда не могу. Племян-

ницам Анке, Даньке и Таньке с любовью низко кланяюсь. А их в участок забра-

ли, чтоб хозяев без блинов не оставляли. А я в угол переехала до места, которое 

не знаю когда будет, потому в Чистый понедельник пришел муж подлый Федор 

и меня избил, а во вторник пришел калуцкий землячок Сидор и з косы волочил. 

Середа нонче, так что не знаю, который из них бить придет. Племянника Гри-

ше, Тише и Мише с любовью шлем низкий поклон. 

Мясницкий И.И. Наши ближние. Юмористические 

очерки, рассказы и картинки. М.: Издание 

Д.П. Ефимова, 1903. С. 91–92.  

 

№ 4. Из воспоминаний Шабановой Натальи Николаевны 

[Прислуге] По праздникам еще выдавались конфеты «подушечки», а на 

пасху и рождество полагались более существенные подарки: головные платки, 

отрезы на платье или кофты. По большим праздникам приходили с поздравле-

ниями и дворники со швейцаром. Мама выходила им на кухню и дарила деньги 

«на чай».  

Шабанова Н.Н. Воспоминания о себе, о времени в 

котором жила. СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2009. С. 22. 

 

№ 5. Пасха для прислуги 

Приготовляют так же, как сказано в № 2781 [Пасха обыкновенная – прим. 

сост.], с тою только разницею, что кладут сметаны и масла вдвое менее назна-

ченной пропорции, или одно, или другое, а сахару совсем не кладут; но зато со-

лят побольше и убирают изюм. 

Павловская О. Скоромный и постный стол. СПб.: 

Издание Т-ва А.Ф. Марис, 1911. С. 639. 
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№ 6. Из доклада санитарного бюро Рязанского земства  

К Рождеству всей прислуге, независимо от жалованья, дается денежная 

награда от 1 до 10 рубл. и особо, от Попечительства, к празднику Пасхи, от 3х 

до 5 рубл. 

Доклады санитарного бюро Рязанского земства. 

Рязань: б.и., 1912. С. 10. 

 

№ 7. Из доклада Владимирской губернской земской управы чрезвычайному 

губернскому земскому собранию 10-го августа 1917 г.  

…падение продуктивности труда больничной прислуги вызывает много 

нежелательных явлений в жизни больницы, например, дрова для куба есть, а 

воду качать некому, потому что в праздники прислуга работать не хочет. 

<…> Е.К. Юрасова сообщает, что бывали дни, когда больные женщины 

принуждены были оставаться без рубашек, в одной верхней кофте, так как пра-

чечная в праздники не работала и белье не было выстирано. 

Доклады Владимирской губернской земской управы 

чрезвычайному губернскому земскому собранию  

10-го августа 1917 г. Владимир на Клязьме: Типо-

литография губернской земской управы, 1917. 

С. 54–55. 

 

№ 8. Мелочная лавочка  

Мелочная лавочка – ведь это клуб, биржа, университет, газета прислуги... 

Зашёл пьяный повар, поел кислой капусты, выпил пол-ковша огуречного 

разсолу и купил три гвоздя; забежала кухарка, упросила лавочника написать 

письмо к "своему аспиду", которого, однако, именовала "сердечным другом", и 

купила расписную чашку с надписью: "дарю в день ангела". Часов около четы-

рех дня, в лавку влетела курносая молодая горничная, бросила на выручку два 

пятака и крикнула. 

- Дай мне, пожалуйста, банку помады! 

- Какой прикажите? 

- Да такой чтоб у ней, окаянноой, все волосы с одного раза повылезли! 

Сейчас только из бани проползла. 

- Это вы про кого же? 
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- Известно, про нашу хозяйку. Вчера вечером со двора меня не отпустила и 

мой предмет занапрасно в Александровском парке простоял. 

<...> 

Под воротами с горничной встретился дворник, крикнул: «ах, ты прозрач-

ная моя» и любезно охватил ее поперек тела. Горничная ударила его кулаком 

по носу и вырвалась. На лестнице туже любезность повторил повар. 

Лейкин Н.А. Юмористические шалости пера. 

СПб.: Тип. д-ра М.А. Хаппа, 1879. С. 43–44. 

 

№ 9. Обратная сторона культурных развлечений 

В Санкт-Петербурге для ремесленниц существует еще один очаг развра-

щения их. Это сады и театры попечительства о народной трезвости. Судьба не-

редко разбивает в прах самые благие начинания… 

Каков контингент посетительниц учреждений попечительства? Конечно, 

наивысший процент представляют ремесленницы. Прислуга не может быть 

здесь преобладающим элементом, потому что только в воскресенье – и то не 

каждое – ей удается располагать несколькими свободными часами. Девушки же 

ремесленницы обычно освобождаются в 8–9 часов от работы, и могут посвя-

тить вечер личной жизни. Конечно, самое подходящее место для разумного их 

отдыха – это учреждения попечительства, где за входной гривенник они могут 

доставить себе достаточно удовольствия и развлечений. Но происходит то, чего 

и следовало ожидать: сюда устремляются мужчины, преимущественно низших 

сословий. Здесь завязываются первые знакомства, любовные интриги. Опыт-

ный дон-жуан сумеет здесь за лето сокрушить несколько юных сердец. Сады 

поражают обилием веселых, свежих, красивых женских лиц, среди которых с 

видом победителей снуют писари, приказчики, мелкие чиновники, артельщики 

и франтоватые специалисты-сутенеры. Теперь нередко можно тут встретить зе-

леную молодежь и снисходительных старичков более высокого общественного 

положения. Тих сюда привлекает возможность поохотиться за свежей и юной 

женской дичью. Тем более, что сделаться счастливым обладателем швейки, ма-

стерички, конвертницы и т.п. тут довольно легко. Несколько ласковых, сочув-

ственных слов, угощение дешевым ужином из местного меню, в лучшем случае – 

прогулка на рысаке и цель достигнута. Еще несколько обещаний, которые ров-

но ничего не стоят, подарок в виде скромного золотого колечка, и светский ло-
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ботряс на несколько дней или недель обзаводится бесплатной молодой любов-

ницей, от которой может удалиться в любую минуту. 

Русское богатство. 1904. № 11. С. 108. 

 

№ 10. Мероприятия, организованные Петербургским обществом трезвости 

Недавно мне пришлось провести вечер на спектакле, устроенном при 3-ей 

чайной Общества трезвости. 

В большом высоком зале, освещенном электричеством, на скромно-

убранной, но приличной сцене актеры-любители старательно выполняли коме-

дию Островского «В чужом пиру похмелье». Зал переполнен публикой, бук-

вально все места заняты <…>. 

В задних рядах публика самая разнообразная: фабричные рабочие в пи-

джаках и чуйках, мальчики-подростки из мастерских, швеи, горничные <…>. 

В виду предстоящих танцев (заплатившие за входной билет на спектакль 

не менее 42 коп. имеют право остаться на танцы) спектакль окончился доволь-

но рано и публика хлынула в другой просторный зал, где был устроен буфет и 

расставлены чайные столики. Благодаря дешевым ценам в буфете (стакан чаю 

3 коп., пирожки, бутерброды по 4 коп.), публика угощалась усердно и буфет 

дал, как мне говорили, хорошую выручку. В зале, тщательно вентилированной 

после спектакля, начались танцы под звуки рояля <…>. 

Я не слыхала в толпе ни одного грубого слова, не видала ни одной резкой 

выходки, а только добродушное веселье и оживление. 

Очерк деятельности С.-Петербургского общества 

трезвости. СПб.: Тип. Общественная Польза, 

1898. С. 23–25. 
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5.4. Преступность. Проституция 

 

Преступность 

Самым распространенным преступлениями среди прислуги к последней 

трети XIX – началу XX в. были преступления против собственности. Объектом 

посягательства прислуги становились вещи, небольшие суммы денег, бытовые 

предметы и продукты питания. Практически повсеместно был распространён 

обычай сокрытия от хозяев части сдачи после покупок и «отсып» чая и сахара. 

Во многих случаях женщины не принимали личного участия в краже, а лишь 

помогали в организации преступления. Об этом свидетельствует и степень 

наказания правонарушительниц. Служанки, как самые осведомленные о финан-

совом благополучии хозяев, могли с легкой руки наслать на дом грабителей или 

сами промышляли воровством. Кражи драгоценностей и крупных сумм денег 

встречались значительно реже. Воровки практически никогда не сознавались в 

преступлении, не раскаивались. Иногда к воровству их подталкивала не нужда, 

а жадность и желание нанести ущерб хозяевам, отомстив за грубое отношение. 

 

№ 1. О воровстве прислуги 

В губернских городах и в столицах кадры воровства составляют лица, ко-

торые никогда не бывают в тюрьмах и в острогах. Это – прислуга достаточных 

и богатых домов и люди, находящиеся близко к деньгам и товарам. Их приемы 

известны: вещь берется незаметно, в случае опасности возвращается и продает-

ся только, когда уже нет никакой опасности; известно также, что воровство это 

так распространено, что на него смотрят как на прибавок к заработной плате, и 

место ценится не только по содержанию, которое получает работник, но и по-

тому, сколько тут можно украсть.  

Флеровский Н. Положение рабочего класса в России. 

СПб.: Изд. Н.П. Полякова. 1869. С. 15. 

 

№ 2. Детская преступность  

У девочек же занятие должности прислуги повышает процент краж. 

Какие  
занятия 

Мальчики Девочки 

 Средние 
числа 

Проценты 
Средние 

числа 
Проценты 

Прислуга 7 0,6 56 32,6 
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Занятия 
родителей: 

отца 
Мальчики Девочки 

 
Средние 

числа 
Проценты 

Средние 
числа 

Проценты 

Прислуга 62 8,9 5 6,2 
 

Занятия 
родителей: 

мать 
Мальчики Девочки 

 
Средние 

числа 
Проценты 

Средние 
числа 

Проценты 

Прислуга 73 6,0 10 8,0 
Прачка 168 13,9 14 11,5 

Петроградский мировой суд за 50 лет 1866–1916. Т. 1. 

Петроград: Тип. И. Стасюлевича, 1916. С. 811–812.  

 

№ 3. Убийство и кража 

Довольно скоро под подозрение попали трое: дворник того дома Яким Фе-

доров, его сожительница Анна Андреева и прачка Марья Корнеева. Откровенно 

говоря, улик против них было маловато. Яким уже судился за ограбление; в 

день убийства, по показаниям свидетелей, он как-то странно себя вел. В его за-

кутке, среди вещей Анны, было обнаружено пальто убитой Григорьевой и бу-

мага со следами крови. У прачки Корнеевой было обнаружено платье, тоже со 

следами крови, а также ссадины на руках. Их арестовали. Яким объяснил, что 

пальто попало к ним еще до убийства, а прачка Марья, горькая пьяница и неря-

ха, заявила, что кровь на подоле у нее от месячных, а ссадины – потому что она 

в пьяном виде грохнулась и разбила руки и физиономию. При тогдашнем со-

стоянии судебной медицины невозможно было твердо установить, чья это кровь и 

каково ее происхождение; ясно было только, что это кровь человеческая. 

Иконников-Галицкий А.А. Хроники петербургских 

преступлений: Блистательный и преступный. 

1861–1917. СПб.: Азбука-классика, 2008. URL: 

https://statehistory.ru/books/Andzhey-Ikonnikov-

Galitskiy_KHroniki-peterburgskikh-prestupleniy/27 

(дата обращения 03.01.2020). 
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Проституция 

Крайне тяжелые условия труда и постоянные посягательства как со сторо-

ны хозяев, так и со стороны мужской прислуги стимулировали распростране-

ние среди женской прислуги венерических заболеваний и совмещение многими 

из них своего легального заработка с проституцией. Недаром бывшая прислуга 

составляла до половины «билетных» проституток, а продолжавшие служить – 

до половины тайных. Главными причинами сталь широкой вовлеченности при-

слуги в проституцию традиционно назывались: недостаточный заработок, до-

могательство хозяев, «болезнь» и «одиночество» (под последним понималось 

как отсутствие социальной помощи, так и социального контроля). 
 

№ 1. Страничка из истории борьбы Екатеринославского пролетариата 

кухни 1905–1907 гг.  

Что касается положения наиболее многочисленной категории – домашней 

прислуги, то положение их было ужасное. Раньше всего, до поступления на ка-

кое бы то ни было место, всякая молодая девушка, из которых большинство 

прибывало из деревень, рисковала попасть, вместо кухни, в публичный дом. 

Екатеринослав, с его огромным населением, с массой безработных, холостых, 

как все фабрично-заводские города, представлял из себя огромный дом терпи-

мости. Помимо нескольких улиц в городе, где дома терпимости существовали 

оффициально, не было ни одного большого дома, как в центральных, так и на 

окраинных улицах, особенно прилегающих к вокзалу, где бы не было «тайных 

домов разврата», о существовании которых полиция прекрасно знала. <…> 

Во все эти явные, полуявные и тайные притоны женщины рекрутирова-

лись, главным образом, из неопытных девушек, прибывших в город для найма в 

прислуги. Не только факторы и факторши, неоффициально занимавшиеся свод-

ничеством – это собственно говоря составляло основную их работу – даже и 

оффициально зарегистрированные бюро по найму занимались тем же. Конечно, 

последние облекали все это в приличную и скрытую форму. Эти конторы по-

ставляли прислуг для гостиниц не только города Екатеринослава, но и многих 

уездов. У них были на этот предмет специальные инструкции, и миловидные 

девушки сплавлялись на заманчиво выгодных условиях в притоны-гостиницы 

уездных городов. 

ГАРФ. Ф. 6861. Оп. 1. Д. 66. Л. 1–2.  
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№ 2. В защиту женщин 

В Петербурге, по слова доктора А. Василевского 40% проституток, при их 

опросе были ранее горничными и прислугами, впервые соблазненными хозяй-

скими сыновьями.  

Дембская-Россинчукова С. В защиту женщин. 

Тифлис: Изд. С. Россинчуковой, 1912. С. 24. 
 

 

ГАРФ. Ф. 6935. Оп. 3. Д. 513. С. 157. 
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№ 3. Выдержка из труда первого всероссийского съезда по борьбе с тор-

гом женщинами и его причинами 

Громадное число опрошенной прислуги заявляли: «меня соблазнял барин», 

«меня лишил невинности хозяйский сын», «мне было отказано от места, когда я 

должна была стать матерью от родственника хозяйки». Оставшись с ребенком 

на руках, трудно, почти невозможно найти место. 

Каждое лишение места влечет за собой нужду, этот верный импульс на 

путь проституции. Это и подтверждается ответами опрошенных бывших при-

слуг. 

Из 199 прислуг 118 занялись проституцией из-за нужды и потери места, в том 

числе 24, будучи обманутыми и брошенными без средств с ребенком на руках. 

Значительное число совращенных прислуг сделались проститутками бла-

годаря уговору подруг и сманиванию сводней – 28 случаев. При первом появ-

лении в городе прислугу ждет опасность встреч со сводней, которая караулит 

своих жертв на вокзалах и пристанях и, под видом службы, заманивает девушек 

в притоны, или же действительно нанимает их прислугой в свое заведение, где 

их впоследствии спаивают и продают, а затем заставляют подчиниться надзору, 

промышляя ими и дальше. 

<...>  

Возраст, в котором находилась данная группа бывших прислуг при пере-

ходе к проституции, колебался от 14 до 40 лет (средний возраст каждой – 18 лет 

10 месяцев). 

<...>  

Другую категорию тайных притонов представляют из себя некоторые ре-

стораны, соединенные особым секретным ходом с номерами. Собственно гово-

ря, номера находятся тут же при ресторане и часто номера и кабинеты имеют 

один общий коридор. Но притонную физиономию ресторанов выясняет нечто 

другое – это роль прислуги, главный образом щвейцаров, являющихся, обыкно-

венно, поставщиками и комиссионерами живого товара. 

Каждый такой ресторан имеет в своем распоряжении своих собственных 

женщин, как бы приписанных к этому заведению. У швейцаров и кельнеров 

имеются адреса, а частенько (это можно наблюдать в более фешенебельных ре-

сторанах) и альбомы своих ресторанных проституток, живущих тут же во двор 

или в ближайшем районе. За щедрый «на чай» он приводит к потребителю, и 

ресторан не только дает посетителю кубок Вакха, но и кубок Венеры. Прости-
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тутка платит «комиссионеру» довольно крупную мзду, так как от его содей-

ствия зависит спрос на ее тело. Проститутка получает определенный процент с 

продаваемых гостям вин, и этот взаимный обмен услуг ведет к тому, что про-

ститутка обогащает своим промыслом и ресторатора, и швейцаров, и прочую 

челядь ресторана, извлекающую доход из комиссионерства. 

Так в Café de Paris, этом центральном доме терпимости, установлен своего 

рода налог на проституцию. Имея власть не впуская в кафе женщин без муж-

чин, швейцар, стоящий как аргус у входа в обитель разврата, взимает с пропус-

каемых им женщин от 30 до 50 коп. за вход. Такая прибыльная комбинация 

дает ему огромный доход, и такой профессией занимается чуть ли не все швей-

цары таких излюбленных проститутками заведений. Заканчивая обзор этих вер-

тепов, надо еще сказать, что в некоторых ресторанах отдельные кабинеты 

снабжены постелями и за высокую цену продаются ключи кабинетов.  

Труды Первого Всероссийского съезда по борьбе с 

торгом женщинами и его причинами, проходившего в 

Санкт-Петербурге с 21 по 25 апреля 1910 г. Т. I. 

СПб.: Типо-Литография. Санкт-Петербургской 

Одиночной тюрьмы, 1911. С. 94–95, 136–138.  

 

№ 4. Прежние занятия зарегистрированных проституток Санкт-

Петербурга в статистике А.И. Федорова 

 

Одна прислуга 36,5% 

Прачки 7,0 

Горничные 5,0 

Кухарки 4,0 

Поденщицы 2,7 

Няньки 1,7 

Итого 56,9% 

 

Большинство вступающих в кадры прислуги представляет элемент приш-

лый, деревенский. В годы неурожая и безработицы этот приток молодых про-

стонародных девушек особенно значителен. Но и обычно к зиме, по окончании 

полевых работ, железные дороги подвозят со всех сторон тысячи крестьянок, 
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часто 15–16-летних подростков, которых родители сгоняют с хлеба на заработ-

ки с тем, чтобы к весне, к периоду полевых работ, они вернулись домой. Не ду-

маю, чтобы и одна десятая часть этих пришелиц действительно возвратилась в 

родную избу. Большинство присасывается столичной культурой и продолжает 

свою деятельность в качестве прислуги, периодически пополняя собой ряды 

тайной и явной проституции. 

Уже с момента приезда молодой крестьянки на столичный вокзал начина-

ется охота за ней. На перроне подкарауливают ее факторши живого товара, со-

держательницы домов терпимости или их ключницы. Мало-мальски смазливое 

личико привлекает их внимание.  

Русское богатство. 1904. № 11. С. 101–102. 

 

№ 5. Калинкинская больница для сифилитичных больных (проститутки) 

К креслу подходит первая из новеньких.  

Степанида С. Это тщедушная бледная девушка почти ребенок. Дрожа она 

взбирается на ложе для исследований, закрывает лицо руками, отворачивает го-

лову. Ей стыдно… В листке значится, что это девушка 15 лет, «комиссная», т.е. 

не имеющая еще ни «бланки», ни «билета», а забранная врачебно-полицейским 

обходом по подозрению в занятии тайной проституцией. Масса безработных 

бродячих женщин забирается таким способом ночью и доставляются во вра-

чебно-полицейский комитет… В листке 15-летней новенькой значится, что она 

прислуга, и что у нее найдены в комитете такие-то и такие-то сифилитические 

явления. Диагноз этот вполне подтверждается. Врач внимательно осматривает 

малокровное несформированное тело. Назначается соответствующее специфи-

ческое лечение, и больная отходит в сторону. 

Год назад Степанида С., 14 лет, прибыла из деревни Новгородской губер-

нии на заработки. С Никольской площади ее взяли в няньки. Она несколько раз 

меняла места. Месяца два тому назад на нее обратил милостивое внимание 

старший дворник того дома, где она жила. Угрожая ей чем-то за просрочку 

паспорта, он насильно добился исполнения своих желаний и заразил ее… По-

следние две недели она без места, издержала по углам несколько рублей, кото-

рые у нее были, блуждала две ночи по улице, забрана полицейским обходом и 

доставлена в комитет. 
 

Ида Б. Немка из Риги. 18 лет. Очень интеллигентное лицо, деликатна и 

сдержана в обращении. В рубрике предшествующих занятий значится: гувер-
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нантка. Фактическая история такова: в 16 лет прибыла в Петербург, вскоре со-

шлась с господином, при детях которого служила в качестве бонны. Женой это-

го господина изгнана из дома и очутилась на проспекте, где была ночью 

захвачена врачебно-полицейским надзирателем как бродячая женщина, и попа-

ла на лечение в Калинкинскую больницу. 16-летняя девушка была отослана к 

родителям в Ригу. Однако спустя два месяца она почему-то снова очутилась в 

Петербурге и прямо с вокзала попала в один из публичных домов. Теперь она 

билетная и сифилитка вторичного периода. 

Русское богатство. 1904. № 11. С. 81, 86. 
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6. Национальные и религиозные особенности 

 

К 1917 г. на территории России доля русских составляла 44,6 % от числен-

ности всего населения страны. В составе империи насчитывалось около 200 

больших и малых народов, различных по религии, языку и культуре. Безуслов-

но, ментальные особенности той ли иной народности сказывались в трудовой 

сфере. Ввиду отсутствия единого законодательного регулирования таких аспек-

тов как порядок найма, условия труда, материальное обеспечение прислуги, 

национальные различия дополнялись индивидуальным подходом каждого хо-

зяина, домовладельца или организации, нанимавшей работника в услужение. 

Существование определенной регламентированной процедуры трудоустройства 

прислуги могло бы сгладить имеющиеся противоречия и проблемы. Однако, 

несмотря на то, что во второй половине XIX в. был создан ряд проектов по ре-

гулированию данного вопроса, ни один из них не был воплощен в жизнь. 

  

№ 1. Татары в Петербурге 

Татары в Петербурге живут артелями, человек от 10 до 30. Артель и старо-

ста зорко следят друг за другом: в квартире строго запрещено являться пьяным, 

что возбраняется и Кораном, но даже курить. 

Если артель заметит, что один из товарищей пришел пьяным, то на первый 

раз делают ему словесное внушение. На второй раз виновного связывают и ку-

лаками задают ему более осязательное наставление, а в третий раз – "заблуд-

шую овцу" выгоняют из артели. Татары сильны коммунальным началом. 

Бахтиаров А. Брюхо Петербурга общественно-

физиологические очерки. СПб.: Тип. Товарищество 

«Общественная Польза», 1888. С. 226. 

 

№ 2. Петербургская чухонская кухарка, или женщина на всех правах мужчины 

Почетные кухарки говорят языком, для понятия которого надобно беспре-

станно под рукой лексиконы финского, эстонского, немецкого и русского язы-

ков. Речь их нашпигована словами четырех языков и представляются слуху в 

виде окрошки или фрикасе из остатком вчерашнего разнородного жаркого. 

Кроме того надобен особый навык, чтоб понимать их произношение... чтобы 

понимать этот язык, не нужно, однако ж, никакой грамматики, потому что пе-

тербургские кухарки не употребляют этой тяжелой пищи, подобно все само-
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родным гениям. А наши петербургские кухарки – гении... Петербургская ку-

харка вовсе не учится своему ремеслу, приезжает в Петербург из Ревеля или из 

Выборга... 

 

Кухарка подобно великим поэтам и всем великим гениям, пользуется не 

писаниями, а преданиями. В душе ее, в этом бесмертном очаге, горит любовь к 

искусству, и только одна любовь к своему ремеслу производит чудеса; голова 

ее, как кастрюля, переваривает все идеи о поваренном искусстве. 

<…> 

Хотя кухарка обычно приезжает в Петербург из Эстляндии или Финлян-

дии, но отчество ее – Terra Incognita, страна неизвестная. Она говорит всегда, 

что она родом ведка. В географии нет ни народов ведов, ни страны Веции... 

Нашел, что к названию "ведка" лучше всего прибавляется буква "ш". Справля-

юсь с паспортом.., но не нахожу в целой родословной ее ни одного шведа, ни 

одной шведки, а, напротив того, вижу целый ряд эстов и финнов. 

Булгарин Ф.В. Дурные времена. Очерки рус-

ских нравов. С. 282, 284–285. URL: 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_0054

35005?page=1&rotate=0&theme=white (дата 

обращения: 24.04.2020). 

 

№ 3. По жалобам дантиста Мейра Марчевского на постановление киев-

ского губернского Правления о не дозволении просителю держать в городе Ки-

еве прислугу из евреев 1892 г., которая не имеет проживать в Киеве 

Губернское правление приняло, что евреи дантисты не вправе держать при 

себе прислугу из своих единоверцев, не приобретших самостоятельное право на 

жительство вне черты еврейской оседлости и, следовательно, в г. Киеве. 

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 а. Д. 1046. Л. 2. 

  

№ 4. По ходатайству СПб купца Абрама Каплуна о разрешении иметь при 

себе женскую прислугу иудейского вероисповедания. Прошение к министру 

внутренних дел 1897 г. 

По законам иудейского вероисповедания, каждый еврей, соблюдающий 

религию отцов своих, обязан употреблять кошерную пищу, которую должны 

изготовлять исключительно женщины еврейского происхождения. В силу это-
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го, имея большую семью, я не могу обходиться без кухарки, ибо жена моя слаба 

здоровьем, в преклонных летах своих не в силах сама приготовлять пищу для 

семьи, поэтому я в течение 25 лет нанимал кухарку еврейку, на что ежегодно 

получал беспрепятственно разрешение господина Санкт-Петербургского гра-

доначальника. Но в последний раз – отказ. Имея слишком 60 лет от роду на 

склонности лет своих слишком тяжело преступить заповеди моей религии. По-

этому прошу Вас, разрешить мне нанять для своей семьи кухарку женщину 

иудейского вероисповедания из черты еврейской оседлости и дозволить мне 

содержать ее при своей семье. 

<…> 

Принимая во внимание, что еврейскую прислугу разрешается иметь лишь 

лицам, точно указанных в п. 1 и 2 ст. 12 устава пасп. Т. 14 изд 1890 г. при со-

блюдении указанных условий и что Абрам Каплун как Санкт-Петербургской 2 

гильдии купец, ни к одной из упомянутых в означенном законе не относится, 

ходатайство его оставлено без последствий. 

<…> Нахожу, что он по закону не имеет права держать при себе прислугу 

иудейского вероисповедания из мест постоянной еврейской оседлости, если же 

у него встречается настоятельная надобность иметь еврейскую прислугу, в ка-

честве таковой он не лишен возможности, при наличности в столице в весьма 

достаточном количество евреев, взять лицо, пользующееся самостоятельным 

правом жительства вне черты еврейской оседлости. 

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 154 а. Д. 728. Л. 1, 3 об. 

№ 5. Из рассказа Лейкина Н.А. «Наши забавники»  

«[кормилица работает у евреев] “Господи, говорит, что мне на том свете 

будет за то, что я жидовского ребенка христианской грудью кормлю! A житье 

хорошее: одеже гибель, пищи в волю и вся с господского стола”. – Зачем же 

она к жидам кормилицей пошла? – Да надули ее, сказали, что немцы, а потом 

оказалось, что жиды некрещеные». 

Лейкин Н.А. Наши забавники. Юмористические 

рассказы. СПб., 1878. С. 33. 

№ 6. Прислуга Дальнего Востока 

Что касается японцев и японок, то они замечательно чистоплотны, трудо-

любивы и честны и представляют наиболее лучшую прислугу. После японцев 
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несколько лучше китайцы, а затем уже идут корейцы, стоящие, как и русские на 

последнем плане. Русские из солдат и переселенцев – отличаются ленью, небреж-

ностью, желанием скорого обогащения и предаются разврату и пьянству.  

Владивосток и Южно-Уссурийский округ Приморской 
области. Путеводитель и справочная книга с 
приложением Адрес-календаря г. Владивостока и проч. / 
сост. А.Е. Прик, А.Д. Беляев. СПб.: 
Типо-Литография Н.Н. Стефанова, 1891. С. 21. 

Фотография в личной книжке [китаец, получивший разрешение на работу прислугой]. 
РГИА. Ф. 323. Оп. 1. Д. 1059. Л. 169 об. 
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7. Общественные дискуссии о положении прислуги

Маковский В. «Наем прислуги», 1891  
(Из собрания Пермской государственной художественной галереи) 

№ 1. О сословии Петербургских наемных служителей  
Кто такие наши наемные слуги? <...> толпы гуляк (разумея здесь и муж-

чин, и женщин), поступающих к вам на службу не с тем, чтобы служить, но 
чтобы вас объедать, обпивать, обманывать и, наконец, обкрадывать. Это бы еще 
не беда, но вот беда, что они все это нередко делают безнаказанно… Это пере-
катная голь, которая что у вас заработала, то в другом месте пропила; которая 
не пашет, не сеет, а живет, как птицы небесные, не думая о завтрашнем дне… 

В.П. О сословии Петербургских наемных служителей // 

Санкт- Петербургские ведомости. 1 февраля 1859 г. 

№ 2. По поводу вопроса о наемных слугах  
…ошибаются те, которые думают улучшить одну часть общества, не

улучшив другой – уничтожить разврат в наемных слугах тогда, как сами нани-
матели часто отвлекают их примером своим от добродетели… Избалованные 
крепостною обстановкой, господа часто забывают, что наемный отдает в найм 
не себя, а – свой труд, и при том труд известного рода, и вот от кучера требуют 
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услуг истопника или лакея, от кухарки – услуг няньки и т.п., не выговорив это-
го ясно при найме, и потом удивляются, что их приказания не исполняются, что 
им грубят! 

По поводу вопроса о наемных слугах // Указатель поли-

тико-экономический. Статист. и промышл. журн. 

1859. № 121. С. 378–379. 

№ 3. К характеристики прислуги 
Отторженные от семейств, и от их первобытного состояния земледельцев 

люди эти поступали в дворню, за нравственным развитием которой никто не 
следил. В этом положении класс дворовых пережил столетия, и так как ничто 
не подвигало его к трудолюбию и трезвой добропорядочной жизни, то послед-
ствием этого было распространение в среде их всех пороков, которыми так бо-
гато ныне сословие бывших дворовых людей. 

Известия С.-Петербургской городской общей думы. 

СПб.: б.и., 1864. № 9. С. 514–517. 

№ 4. Писательница С.И. Смирнова о домашней прислуге 
Они встают раньше нас, подают нам утром вычещенное платье, готовят 

нам обед, стирают наше белье, исполняют наши похоти и на ходу урывками 
едят, когда выберут для этого время, вставая раньше господ, она ложится позд-
нее их, при этом она получает стол и квартиру, т.е. в лучшем случае какую-
нибудь коморку, а в худшем, угол в коридоре или на кухне. 

Прислуга лишена права свободного человека, когда он отбыл свои рабочие 
часы. 

У рабочего есть семейная жизнь, а у прислуги ее нет. Многие господа, 
нанимая ее, прямо ставят условие, чтобы к ней не ходили гости, чтобы она ни-
кого у себя не принимала, особенно мужчин. Если к ней придет отец, брат или 
муж, она не смеет принять его под страхом лишиться места. Она видит их толь-
ко урывками, когда ее пускают со двора. Что у нее могут быть какие-нибудь 
личные привязанности, об этом мы не думаем. Мы требуем, чтобы она отрек-
лась от своей судьбы. Если у нее родится ребенок, то она должна отправить его 
в деревню или воспитательный дом. Рабочий в праздник гуляет, а прислуга в 
праздник только больше работает. 

О праздничном отдыхе приказчиков много говорят. А праздничный отдых 
кухарок? А булочников, извозчиков, кондукторов, почтальонов? 
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Дадим отдых всем, будем ходить в этот день пешком, сами мести комнату, 
топить печь, улучшим быт нашей прислуги. Когда говорят о рабочем, о простом 
народе, почему то исключают прислугу, народ это одно, а прислуга другое. 

По поводу наших жалоб на развращенность прислуги. 
Но кто же ее развратил? Кто ей показал что можно сладко есть, вволю 

спать, хорошо одеваться и заставить других работать на себя. Эти два обеда в 
доме для господ и «для людей». 

Разве это не возбуждает в ней враждебного чувства к нам. 
ГАРФ. Ф. 6935. Оп. 3. Д. 513. Л. 2–3. 

№ 5. Прислуга и «свободное воспитание» 
<…> только привыкнув сами к черной работе, избавившись от своих лич-

ных рабов – домашней прислуге, проделывая их черную работу сами, перенес-
ши на себя часть ига, лежащего на людях «черной кости», мы сможем войти в 
положение последних, по настоящему оценить их тяжелую работу и найти в 
этом стимул для облегчения их судьбы, для живой, энергической деятельности 
в этой сфере. 

Избавившись от личных рабов в семье и занимаясь черной работой вместе 
с нашими детьми, мы общими усилиями нравственно крепнем и возвышаемся в 
собственных глазах. <…> 

Внутренняя расшатанность, беспринципность нашего семейного строя, 
выражающаяся между прочим в рабстве прислуги, развращающе действует на 
наших детей. Идеалы, о которых они много слышат, но осуществления их в 
окружающей жизни не видят, являются для них в конце концов просто химе-
рой, ничего не говорящим их уму и сердцу звуком. 

<…> Причина распущенности и беспринципности наших детей – это наша 
собственная распущенность и беспринципность. 

Я никогда не забуду следующего факта из своей личной жизни. Однажды, 
по дороге в Петербург, я заехал в провинциальный университетский город и 
направился прямо к своему приятелю профессору. Было восемь часов утра. 
Приятель мой и жена его еще не просыпалась. Я прошел в кабинет … и увидел 
перед собой открытую дверь соседней детской комнаты. Там служанка одевала 
маленькую дочурку моего приятеля. Повелительный тон, обращенный к слу-
жанке, покрикивание девочки неприятно поразили меня… Отец, ученый про-
фессор, спит, а в это время его маленькая дочь учится властвовать над 
человеком, своим ближним, себе подобным существом. 

Накашидзе И. Мысли о воспитании // Свободное 
воспитание. 1908–1909. № 1. С. 89–91.  
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8. Государственные, общественные и частные учреждения  
для прислуги 

 
 

8.1. Посреднические организации по обеспечению трудоустройства 
 

№ 1. Из газеты С.-Петербургские ведомости 

Ежедневно записывается не менее 100 нанимателей. Общее число сделок, 

совершенных за два месяца, доходит до 3 200. Зарегистрировано в этот период 

свыше 7 500 заявлений от ищущих места и предлагающих таковые. Среди 

нанимающихся преобладает женская прислуга; мужчины (дворники и швей-

цары) составляют 15%. 

С.-Петербургские ведомости. 30 сентября 

1901 г. 

 

№ 2. Посредническая контора благотворительного общества «Помощь 

бедным» в С.-Петербурге  

Посредническая контора благотворительного общества «Помощь бедным» 

в С.-Петербурге 

Сравнивая отчет за 1907 г. с отчетными данными за 1906 г., помещенными 

в ноябрьской книжке журнала «Трудовая помощь» за 1907 г., можно видеть, 

что число записавшихся нанимателей с 430 поднялось до 1 504, число записав-

шихся прислуг – с 775 до 1803, число поступивших на места – с 94 до 462. Эти 

данные доказывают, что спрос возрос в 3,5 раза, предложение – в 2,3 раза, а 

число поступивших на места – в 4,9 раза. 

Несмотря на отрадное явление, что число поступивших в 1907 г. составля-

ет приблизительно 1/3 записавшихся прислуг, тогда как в 1906 г. число посту-

пивших составляло всего 1/8, нельзя не обратить внимания на то, что 2/3, т.е. 

1341 ч., тем не менее остались без мест. Не останавливаясь на многих других 

причинах, почему собственно наниматели с одной стороны не могли выбрать 

прислуг, а еще большая часть прислуг с другой – осталась без заработка, надо 

указать на одну из существенных причин неуспешного соглашения спроса и 

предложения: – на отсутствие работоспособности у массы нашей прислуги. В 

виду этого не только желательно, но прямо необходимо организовать школу, 

где бы прислуга могла бы усовершенствоваться практическим путем. 

<…> 
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Не ограничиваясь заботою лишь о помещении и столе для прислуг во вре-

мя их безработицы, г-жа Гедда (заведующая конторой – прим. составителей) 

старалась привлечь желающих принести пользу массе прислуг распространени-

ем между ними просвещения. 

И прошлую зиму и эту велись бесплатные занятия обучения грамоте и сче-

ту, для чего г-жа Гедда приглашала желающих заняться этим делом за самое 

скудное вознаграждение. 

Трудовая помощь. 1908. № 4. С. 382–384. 

 

№ 3. Рассуждения владельца посреднической конторы по найму на тему 

«За или против вопроса о домашней прислуге» 

Вопрос о домашней прислуге составляет в настоящее время злобу дня не 

только у нас в России, но и за границей. Об упорядочении отношений между 

прислугой и хозяевами было много говорено, но ничего до сих пор не сделано. 

Правда была попытка со стороны г. Варшавы к урегулированию этого вопроса 

посредством бюро для домашней прислуги, состоявшего под контролем г. 

Обер-Полицмейстре г. Варшавы, но попытка эта не удалась и бюро прекратило 

свое существование в 1888 г. Это обстоятельство однако не доказывает еще, что 

упомянутый вопрос находится в совершенно безнадежном положении и что 

господа наниматели должны вооружиться терпением для выслушивания резких 

выходок своей прислуги. Нет, общество вполне может и должно озаботиться об 

установлении правильных отношений между нанимателями и нанимающимися 

<…> 

А все это происходит от того, что наша прислуга совершенно бескон-

трольна: она покидает место без всякого колебания, при первом неудоволь-

ствии, зная заранее, что она поступит на другое место без всяких опросов ее 

прежних хозяев о ее поведении <…>  

Случалось также, что наниматели жалуются и у нас в конторе на поведе-

ние прислуги, тогда контора посредством своих агентов проверяет предмет жа-

лобы, и если таковой подтверждается на деле, то по истечении срока квитанции 

обжалованной прислуги, последняя более не допускается к записи в нашей кон-

торе.  

Впрочем, статистика конторы доказывает, что 40% жалоб на прислугу по 

проверке агентами оказываются совершенно безосновательными. Долголетняя 

практика нашей конторы, помещающей ежегодно на места свыше 5000 человек 
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прислуги, выяснила к сожалению, что господа наниматели хотя и жалуются ча-

сто на недобросовестность прислуги и на все неприятности, причиняемые им 

последними, однако сами остаются совершенно чуждыми ко всем нашим ста-

раниям к упорядочению отношений между нанимателями и прислугой. Мало 

того, случается нередко, что прислуга, исключенная из нашей конторы за неис-

полнение своих обязанностей и прочее, находит себе нанимателей у дверей 

нашей конторы на улице. 

Само собой разумеется, что эти наниматели, известные уже конторе по 

своей неуживчивости с прислугой, бывают потом наказаны той же взятой на 

улице прислугой, на которую они даже не могут жаловаться по собственной 

вине. 

Высказав вышеизложенное, мы полагаем, что общество столичных нани-

мателей могло бы давно урегулировать прислужный вопрос, ему стоило бы 

только посерьезнее отнестись к оному и оно пришло бы к неминуемому наше-

му выводу, т.е. что господа наниматели в видах их же пользы должны отно-

ситься справедливо и беспристрастно к оценке достоинств и недостатков своей 

прислуги. 

Эту же оценку или аттестацию нанимателя наша контора примет к сведе-

нию при дальнейших предложениях той же прислуги для поступления на новое 

место. Таким образом, само общество нанимателей взаимно друг другу содей-

ствовало бы к получению хорошей и добросовестной прислуги. 

Мимоходом отметим факт не лишенный некоторого интереса касательно 

нашего вопроса: это то, что 9 лет назад наша контора по собственной инициа-

тиве предложила господам столичным нанимателям пользоваться прислугой с 

проверенной посредством агентов аттестацией, за что контора положила взи-

мать с каждого нанимателя дороже на 50 коп. на содержание агентов. Тогда 

большинство публики, не сочувствуя нашей идее о проверке аттестатов брала 

прислугу без проверки, получая экономию в 50 коп. Ныне же господа нанима-

тели, убедившись в пользе проверки аттестаций, сами требуют прислугу с про-

веркой конторы <…> 

Е. Копаныгин 

Сборник всероссийского спроса и предложения. Газета 

справочно-комиссионной конторы под фирм. «Торговый 

дом Е. Копаныгин и Ко». 13 января 1895. № 9. 
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№ 4. Ежедневный бюллетень о деятельности Биржи труда за 30/I 1916 г. 
 

Профессии  Транспорт
Личное 

услужение
Гигиена

Контор. 
служ. 

Всего

Предложение М 4 33 0 10 278 
Ж 0 60 4 2 93 

Спрос М 9 6 0 1 69 
Ж 0 105 4 3 118 

Посланы М 10 10 0 3 96 
Ж 0 107 4 3 134 

Поступившие М 44 65 3 41 853 
Ж 0 288 29 5 422 

Всего сво-
бодных рук 

М 68 593 29 140 4469 
Ж 0 1140 92 95 1833 

Всего сво-
бодных мест 

М 76 312 1 20 1311 
Ж 2 675 69 2 1066 

ЦГИА СПб. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–9. 
 

№ 5. Из отчета Тобольского городского Дома трудолюбия 

Бюро труда Тобольского городского дома трудолюбия имеет главной це-

лью содействовать клиентам дома трудолюбия в приискании для них работы 

или мест прислуги, а также способствует и тем лицам, которые, не находя для 

себя выгодным работать в доме, ищут место прислуги. 

Всем, ищущим работы, бюро труда выдает адреса и справки бесплатно, с 

работодателей же взимается по 5 к. за справку; рекомендаций и какого-либо 

поручательства за поведение прислуги бюро труда на себя не берет и ограничи-

вается выдачей исключительно адресных справок. Заявления, как устные, так и 

письменные, принимались в доме трудолюбия в отчетный год ежедневно с 6 

час утра до 6 час вечера, тогда же выдавались и адреса. 

Всех требований ос стороны работодателей поступило 329 (в 1897 г. 293). 

Всех требований со стороны ищущих работы поступило 322 (в 1897 их было 

382). 

Спрос работодате-
лей 

профессия 
Предложение соис-

кателей 
172 кухарка 109 
41 горничная 78 
63 Няня 44 
11 Кучер 61 
3  дворник 13 
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3 Лакей 0 
4 домашняя швея 3 
1 прачка 0 
6 чернорабочий 5 
14 нянька-девочка 2 
1 кормилица 2 

 

В 1898 г. требования на места понизились главным образом со стороны 

кучеров, которых обычно бывает большой наплыв осенью из деревень после 

1 сентября и 1 октября. В 1897 году кучеров было 91 – а спрашивали работода-

тели всего 17 кучеров, в 1898 кучеров пришло только 61 человек – спрашивали 

всего 11 человек, в силу этого прислуги из деревни в городе убавилось. 

За справки с работодателей получено 13 р. 11 к.; 2 р. 94 к недополучено. 

Очень часто в бюро являются без денег. Между тем возможность за 5 копеек 

найти прислугу – плата ничтожная и ни для кого не может быть стеснительной. 

Трудовая помощь. 1899. № 7. С. 219–220. 

 

№ 6. К вопросу об устройстве городской посреднической конторы по при-

исканию работы в Ростове на Дону. 

Гласный думы А.В. Новохатный по вопросу об урегулировании условий 

найма прислуги составил особую докладную записку, в которой он доказывает 

полезность и выгодность учреждения городской конторы по найму прислуги. 

1) Наниматели и нанимающиеся за самую незначительную плату (10–20 к. 

с каждой стороны) получат посредника при наймах. 

2) Урегулирование отношений между нанимателями и нанимающимися 

посредством конторы, которая, взяв на себя труд рекомендовать нанимателям 

только такую прислугу, которая подходит по цене и обязанностям, устранит те 

безобразия, какие происходят при наймах на базарах. 

3) При возложении на заведующего конторой поверки паспортов нанима-

тель не будет рисковать нанять прислугу без паспорта или с паспортом просро-

ченным и т.д. 

4) На обязанность конторы может быть возложена поверка уплаты боль-

ничного сбора, которая, к слову сказать, поступает далеко не в полном размере. 

Не говоря о лицах, избегающих платить сбор, но и естественным путем – при 

отсрочках паспортов до 3 и даже 12 месяцев, а также при выдаче паспортных 

книжек, выдаваемых на 3–5 лет и бессрочных. 



133 

5) В настоящее время нанимающиеся на местах найма проводят весь день в 

ожидании нанимателей: при конторе это устраняется. Так как нанимающиеся, 

записав в конторе условия найма, могут лишь один-два раза справляться в кон-

торе о нанимателях, остальное время быть дома в семье или на квартирах, чем 

устранятся сборища в местах найма и то вредное влияние развращенной при-

слуги, которое так пагубно действует в настоящее время на еще неиспорченные 

натуры, в особенности же на свежие и молодые, пришедшие из деревни нани-

маться. 

6) Из среды нанимающихся городская контора может выбирать лучших 

служащих для городских нужд, а именно – в стражники, ассенизационный обоз, 

пожарные и т.д. 

Если проектируемая контора не даст городу барышей, а наоборот неболь-

шой убыток в первое время, пока нанимающийся и наниматели не поймут 

назначения и пользы, то обыватель во всяком случае выиграет, освободившись 

от тех безобразий, какие происходят сейчас в местах найма. А бульвар на 

Московской улице примет свое настоящее назначение – как места отдыха и 

гуляния. 

Трудовая помощь. 1903. № 1. С. 117–118. 
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8.2. Образовательные и просветительские организации 

 

№ 1. Общество «Забота о детях» 

В С.-Петербурге учреждается новое общество «Забота о детях» для при-

смотра и ухода за маленькими детьми обоего пола бедных жителей  

С.-Петербурга и его окрестностей, обучения их ремеслам или рукоделию и под-

готовления из них домашней прислуги. 

Общество «Забота о детях». Трудовая помощь. 

1904. № 1. С. 115. 

 

№ 2. Общество попечения о бедных и больных детях 

Благодаря отзывчивости и щедрости добрых людей, на 22 линии Васильев-

ского острова воздвигнуто большое двухэтажное здание для помещения в нем 

убежища для девочек московско-нарвского отдела Общества попечения о бед-

ных и больных детях. В нижнем этаже нового здания помещается квартира 

начальницы приюта, большая столовая, спальня на двадцать девочек, лазарет, 

приемная и кухня. При лазарете устроена небольшая аптечка, снабженная все-

ми необходимыми медикаментами. Во втором этаже помещается церковь, пока 

еще не отделанная, два класса: рукодельный и учебный, и большой дортуар на 

тридцать воспитанниц. Цель убежища приготовлять и обучать прислугу.  

Петербургский листок. 1898. 20 сент. № 258. 

С. 7. 

 

№ 3. Наши воскресные школы 

Открытие Полтавской воскресной школы сопровождалось слухами не со-

всем одобрительными… Здесь говорили, что посылать в нее своего кучера, ла-

кея было бы глупостью, что преподавателей и учредителей следовало бы 

заключать в карцер и больше ничего. 

И теперь при открытии первой воскресной школы в каком-либо городе, 

даже губернском, она встречает враждебное отношение со стороны части мест-

ного общества. Постоянно слышатся в таких случаях самые удивительные суж-

дения по адресу возникающей воскресной школы. Господа возмущаются тем, 

что их лакей или горничная будут учиться и таким образом на несколько часов 

лишат их своих услуг. 
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<…> Она объясняет [горничная], что рассчитывала ходить в школу, так как 

хозяйка ее жила одна и согласилась отпускать ее; к Рождеству же к хозяйке 

приехали родственники и остались жить, а так как она – единственная прислу-

га, то хозяйка и слышать не хочет о том, чтобы отпускать ее в школу; оказа-

лось, что ее не отпустили даже и на елку, а мы оставили ей эту елку в вину. 

Девушка как раз шла со своей хозяйкой; я бросилась было к ней, надеясь уго-

ворить ее, но девушка испуганно схватила меня за руку, прося ничего не гово-

рить хозяйке, так как та грозила ей отказать от места, если еще хоть раз 

будет упомянуто о школе, а она – круглая сирота и дорожит этим, хотя и тя-

желым местом. 

Абрамов Я.В. Наши воскресные школы. Их прошлое 

и настоящее. СПб.: Тип. М. Меркушева. С. 46, 72, 

148. 

 

№ 4. Школа нянь  

Недостаток хороших сведущих нянь давно уже ощущается нашими семья-

ми; приходится поручать детей лицам, не имеющим никого понятия об уходе и 

обращении с детьми, вследствие чего в семьях совершается постоянная смена 

нянь, что действует на детей весьма неблагоприятно.  

С.-Петербургское Фрёбелевское общество для содействия первоначально-

му воспитанию решилось прийти на помощь матерям, желающим самим руко-

водить воспитанием своих детей и нуждающимся только в сведущей 

помощнице, открыв 17 октября 1896 года в С.-Петербурге школу для приготов-

ления нянь.  

В школу принимаются девочки не моложе 14 лет, преимущественно из 

окончивших городскую школу. Занятия происходят от 9 часов утра до 3-х ч. 

дня. До 12-ти ч. ученицы занимаются шитьем, штопкой и починкой детского 

белья ежедневно. С 12-ти до 1 ч. завтракают и ведут подвижные игры. С 1 ч. до 

3-х ч. занятия чередуются: девочки учатся вязать чулки, вязать тамбуром, вы-

шивать по канве, приготовлять незатейливые детские игрушки; учатся рисовать 

по клеткам, лепить из глины, заготовлять материал для детских работ, а также 

учатся пению и гимнастики. Ученицы читают по очереди вслух, при чем обра-

щается особое внимание на их чтение. Читают сказки и рассказы, доступные 

пониманию ребенка; разучивают песни, басни и стишки. По поводу читаемого 

и изучаемого ведутся беседы. Будущие няни учатся шить все необходимое ре-
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бенку, снимать мерку, рисовать выкройки и кроить необходимые вещи; уметь 

шить на швейной машине для нянь обязательно.  

Няни приучаются к уходу за детьми всех возрастов: купать, пеленать, оде-

вать детей по русскому и английскому образцу, убирать детскую, стирать и 

гладить детское белье. 

Для практики ухода за грудными детьми няни посещают так называемые 

«Ясли», а с детьми постарше возрастом занимаются в летнем детском саду, 

находясь постоянно под надзором старших.  

Школа ставит себе в обязанность строго следить за поведением и нрав-

ственностью девушки, насколько это возможно, а при приеме в школу обяза-

тельно наводит справку о семье, из которой девушка приходит в школу. 

Школа нянь. СПб.: Тип. Р. Голике, 1896. 

С. 1–2.  
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8.3. Богадельни, похоронные, пенсионные кассы  
и другие способы призрения нетрудоспособной прислуги и ее детей 

№ 1. Наблюдения врача о числе призреваемой прислуги в богадельнях 

«В большинстве [предыдущим занятием – прим. Л.С.] была черная работа, 

то есть труд мало оплачивающийся, не обеспечивающий существования чело-

века вообще, а тем более под старость или во время болезни. Чернорабочие и 

прислуга составляют почти половину (374 чел.) населения Саратовских богаде-

лен. За ними идут лица, занимавшиеся домашним хозяйством, то есть занятием 

в бедных семьях по дому (227 чел.)» 

Матвеев И.Н. «Санитарные очерки». Саратов, 

1898. С. 83–84. 

№ 2. Отрывок из правил вспомогательной кассы для садовников и их се-

мейств, учрежденной при Российском обществе садоводства в Санкт-

Петербурге  

1. Вспомогательная касса имеет следующие назначения: а) делать вспомо-

ществования вообще всем нуждающимся садовникам и из семействам; б) выда-

вать пенсии семействам тех садовников, которые считаются участниками 

вспомогательной кассы в) выдавать ежемесячные или единовременные пособия 

нуждающимся из участников Вспомогательной кассы.

<...> 

5. Участниками вспомогательной кассы могут быть только лица, удовле-

творяющие следующим условиям: А) они должны быть садовники, т.е. изучив-

шие садоводство в каком-либо казенном или известном частном садовом 

заведении, или же владельцы торговых садовых и семянных заведений, или, 

наконец, состоящие на службе при казенных или известных частных садах в 

качестве садовников. Б) они должны быть членами Российского общества садо-

водства в Санкт-Петербурге – платящими, не платящими или сотрудниками. В) 

они должны ежегодно вносить по 5 руб. сер. В пользу вспомогательной кассы.  

Правила вспомогательной кассы для садовников и 

их семейств, учрежденной при Российском обще-

стве садоводства в Санкт-Петербурге. Б.и., 1864. 

С. 1, 3. 
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№ 3. Из отчета общества взаимного вспоможения мужской комнатной 

прислуги в Петрограде 

Расход за 1901–1902 гг.  
 

Выдано пособие вдовам, их детям  
и членам Общества 

Наличными деньгами 

1. Пенсионеру Кочетову за 12 месяцев по 
10 р. / мес. 

2. Вдове Закревской с ее сыном за 12 ме-
сяцев по 8 р. / мес. 

3. Вдове Петровой за 12 месяцев с 1 апр. 
1901 г. по 5 р. / мес. 

4. Вдове Дубровиной за 12 месяцев по 5 р. 
/ мес. 

5. Вдове Борейко за 12 месяцев по 5 р. / 
мес. 

6. Вдове Чернышевой за 12 месяцев по 
5 р. / мес. 

7. Вдове Кожановой за 9 месяцев по  
3 р. / р. 

8. Вдове Шведовой за 4 месяца по 5 р. / 
мес. 

9. На похороны члена общества 
М.Е. Коновальцева его жене  

 
120 

 
96 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

27 
 

20 
 

50 

Итого 553 

10. Вдове Коновальцевой и трем ее детям 
за 2 месяца по 14 р. / мес. 

11. На похороны В.И. Кочеткова ей и ее 
дочери за март 8 р. 

 
28 
 

58 

Итого 639 

 

 Разный расход Наличными деньгами 

1. Прислуге и швейцару 
2. Духовенству за молебен 
3. Певчим за молебен 

10 
10.50 

- 

Итого 659.50 

На пособие и обслугу Общество потратило ≈22% бюджета. 

Отчет общества взаимного вспоможения мужской 

комнатной прислуги в Петрограде. За 26 год. Пг.: Типо-

Лит. И.Я. Земцова, 1902. С. 7–10. 
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№ 4. Из отчета общества взаимного вспоможения мужской комнатной 
прислуги в Петрограде 

Расход за 1914–1915 гг. 
 

Выдано пособие вдовам, их детям  
и членам Общества 

Наличными деньгами 

1. Вдове Е.Н. Жуковой с 4мя детьми по 
17 р. 
2. Вдове Е.Т. Соколовой с 2мя детьми 
9 мес./11 р. и 3 мес./6 р. 
3. Вдове М.В. Кормозовой с дочерью по 
8 р. 
4. Вдове И.Д. Орловой с сыном по 8 р. 
5. Вдове Е.С. Головкиной с дочерью по 8 р. 
6. Вдове А.Н. Беднягиной с сыном по 8 р. 
7. Вдове С.Я. Петровой по 5 р. 
8. Вдове Е.Ф. Поскачеевой по 5 р. 
9. Вдове Е.С. Борейко по 5 р. 
10. Вдове Н.Я. Закревской по 5 р. 
11. Вдове А.П. Чернышевой по 5 р. 
12. Вдове А.М. Ивановой по 5 р. 
13. Вдове О.В. Гуркиной по 5 р. 
14. Вдове М.В. Ангеловой по 5 р. 
15. Вдове Д.В. Лебедевой по 5 р. 
16. Вдове А.И. Лишаковой по 5 р. 
17. Вдове Е.Ф. Андреевой по 5 р. 
18. Вдове Е.Н. Биснек по 5 р. 
19. Вдове Н.А. Дроздовой по 5 р. 
20. Вдове Ф.П. Кузнецовой по 5 р. 
21. Вдове Е.И. Балеевой по 5 р. 
22. Вдове П.И. Туфановой по 5 р. 
23. Пенсионеру В.Ф. Федорову за 
11 мес./10 р. 
24. Пенсионеру Ф.А. Звереву за 
12.мес./10 р. 
25. Пенсионеру И.А. Ищенко за 12 
мес./10 р. 
26. Пенсионеру М.И. Харченко за 12 
мес./10 р. 
27. Пенсионеру Я.И. Коломейцему за 
12 мес./10 р. 
28. Пенсионеру Ф.Н. Туфанову за 
11 мес./5 р. 

 
204 
 
117 
 
96 
96 
96 
96 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
 
110 
 
120 
 
120 
 
120 
 
120 
 
55 

Итого 2250 
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Разный расход Наличными деньгами 

1. Священнику за молебен и панихиду 
2. Выдано на похороны умершим пенсио-
нерам: И.Г. Сысоев, В.Ф. Федоров 
3. Выдано безвозвратное пособие 
П.Б. Вышиновскому 

10.50 
 
100 
 
100 

Итого 2460.50 

На пособие и обслугу Общество потратило ≈ 8.5% бюджета. 

Отчет общества взаимного вспоможения мужской 

комнатной прислуги в Петрограде. За 39 год. Пг.: 

Типо-Лит. И.Я Земцова, 1915. С. 8–11. 

 

№ 5. Г. приставу 2 уч. Московск. Ч. 29 апреля 1910 г. 

Канцелярия Санитарной комиссии имеет честь сообщить вам, что в непро-

должительном времени последует открытие в д. №6 ПО Свечному пер. 

(кв. № 8) находящегося в ведении Комиссии городского учреждения «Капля 

молока» для снабжения детей неимущего населения здоровым молоком. Просит 

вас не оказать в разрешение поместить на воротах означенного дома вывеску с 

надписью «Гор. Капля молока. Бесплатная раздача молока бедным матерям».  

ЦГИА СПб. Ф. 210. Оп. 1. Д. 426. Л. 11. 

 

№ 6. Окружному санитарному попечител. Московской части 

П.Н. Блатову 

К вопросу о разрешении врачу городской капли молока А.В. Поповой произ-

водить с матерями клиентов систематические беседы по вопросам относя-

щимся к уходу и правильному кормлению ребенка  

Программа бесед  

1) Уход за новорожденным ребенком  

2) Легкая охлаждаемость ребенка  

3) Меры предосторожности 

4) Вес при рождении 

5) Уход за глазами и ножками  

6) Ванны. Сон ребенка. Нагноение пупка 

7) Бленория глаз. Меры борьбы с этим злом. 

8) Молоко матери – лучшая пища для детей. 
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9) Различие смертности детей, вскармливаемых грудью и вскармливае-

мых искусственно 

10) Правила кормления недоношенных детей 

11) Врожденная слабость. Уход за ними. Грелки 

12) Кормление с ложечки. Навертывание в вату. 

13) Искусственное вскармливание. Правила кормления 

14) Промежутки между кормлениями. 

15) Продолжительность кормлений 

16)  Испражнения детей. Перекармливание 

17) Прорезывание зубов. Молочные зубы 

18) Первые шаги ребенка 

19) Болезни желудка и кишечника. Детская холера. Глисты 

20) Английская болезнь и золотуха  

21) Оспа и оспопрививание 

22) Помощь в несчастных случаях с детьми 

23) Приготовление и применение горчичников и детских клистиров и 

ванн. 

ЦГИА СПб. Ф. 210. Оп. 1. Д. 592. Л. 68, 71. 
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8.4. Артельная организация прислуги 

 

№ 1. Автор «Филантроп». Артели. 
Наши артели получили свое начало еще в родовом быту и представляют 

собой первичную форму единения отдельных лиц, организовавшихся в артель-
ные группы для достижения одной и той же цели. В настоящее время под арте-
лью следует понимать основанный на устном или письменном договоре союз 
нескольких равноправных лиц, большей частью принадлежащих к низшим 
классам населения, совместно преследующих хозяйственные цели, связанных 
круговой порукой и участвующих при ведении промысла или трудом и капита-
лом. По целям артели различаются промышленные или производительные, 
ставящие себе целью занятие каким-либо промыслом или содействие промыслу 
своих членов, затем артели потребительные, кредитные и страховые. 

Обязанностям соответствуют права. Как ни различны основания, по кото-
рым распределяются материальные выгоды артелей между участниками, тем не 
менее все члены союза являются при этом распределении равными. Доходы, 
причитающиеся на капитал, распределяются обыкновенно сообразно внесенной 
членом доле; доходы с труда делятся поровну. При этом устанавливается право 
артельщиков на вспоможение со стороны артелей на время болезни. Каждый 
артельщик пользуется одинаковым с другими правом участия в управлении ар-
телью, которое принадлежит совокупности всех ее членов. 

Автор «Филантроп». Артели // Трудовая помощь. 
1898. № 12 (декабрь). С. 583–584. 

 

№ 2. Устав второй С.-Петербургской артели посыльных (Утв. 24 сен-

тября 1880 г.) 

Такса 
Артельщики-посыльные находятся на своих постах с 8 часов утра и до 

8 часов вечера. Затем, для платежа за различного рода поручения, С.-Петербург 
подразделяется на центр, а этот центр на три района. 

Центр города лежит между Обводным каналом и рекой Большой Невой, за 
исключением Лейб-гвардии Казачьих казарм и Александро-Невской Лавры с 
духовной академией и семинарией, а районы состоят: 

Первый 

От конца Галерной улицы по Адмиралтейскому каналу, по Крюковскому 
каналу, по правому берегу реки Фонтанки до Введенского канала, по Введен-
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скому каналу до Глазовской улицы, по Глазовской улице до Лиговки, по левой 
стороне Лиговки, по ее течению, до Потемкинской улицы. 

Второй 
От Введенского канала по Обводному каналу до Эстляндской улицы, по 

Эстляндской улице до Фонтанки и по Лоцманской улице до Большой Невы. 

Третий 
От Глазовой улицы по Обводному каналу до Воздвиженской улицы, по 

Воздвиженской улице и Чубарову переулку по правой стороне лиговки, со 
включением вокзала Николаевской железной дороги, по Гончарной улице и 
Ново-Александровской, по Чернореченскому переулку и Шлиссельбургскому 
проспекту до Большой Невы, по набережной Большой Невы до Смольного мо-
настыря и Екатерининской улицы до Потемкинской улицы. 

За исполнение различных поручений артельщиками-посыльными платится: 
 

 

За пакеты, письма, по-
сылки не свыше 10 ф. и 
за передачу словесных 
поручений или сооб-

щений, коп. 

За доставление ответа, 
расписки или иного 

предмета, коп. 

За каждое отдельное 
поручение в один  

конец 

  

В 1 районе 20 20 
Во 2 районе 20 20 
В 3 районе 20 20 
Из 1 во 2 30 20 
Из1 в 3 30 20 
Из 3 в 1 30 20 
Из 2 в 1 30 20 
Из 2 в 3 40 20 

Из 3 во 2 40 20 
Из центра города на 
Выборгскую сторону 

по Московские ка-
зармы и до нового 

Арсенала, на Петер-
бургскую сторону по 

речку Карповку и 
Ждановку до Кре-

стовского моста, на 
Васильевский остров 
по речку Смоленку и 
до Горного Корпуса 

включительно, а рав-
но и обратно в центр 

города 
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За каждое отдельное 
поручение в один  

конец 

40 20 

С Васильевского ост-
рова на Петербург-

скую сторону и 
обратно 

  

За каждое отдельное 
поручение в один  

конец 

20 20 

С Васильевского ост-
рова на Выборгскую 

сторону и обратно 

  

За каждое отдельное 
поручение в один  

конец 

40 40 

С Петербургской сто-
роны на Выборгскую 

и обратно 

  

За каждое отдельное 
поручение в один  

конец 

20 20 

 

Дополнение 

1. Ответ ожидается в течение 10 мин.; если же последует задержка артель-

щика дольше, то за каждый 15 мин платится 10 к. 

2. С 8 часов вечера до 8 часов утра комиссии и поручения исполняются ар-

тельщиками по добровольным соглашениям 

3. За исполнение поручений в неозначенных пределах. За посылки гро-

моздкие или превышающие 10 фунтов, за исполнение поручений не предусмот-

ренных настоящей таксой: посылка на почту денежных и ценных пакетов, 

посылок в адресный стол, вообще платеж денег и выкуп вещей по разным 

учреждениям, отправка на ж/д вещей и взятие билетов в театр, и за поручения, 

даваемые на Петербургскую сторону во время ледохода – плата устанавливает-

ся по добровольным соглашениям. 

4. За призыв посыльного с поста на квартиру для дачи поручений платится 

10 коп; если же на это потребуется времени более 15 мин, то платится 20 коп.; 

затем за дальнейшую просрочку времени при даче поручения платится за каж-

дые 15 мин 10 коп. 

5. При требовании, чтобы посыльный не шел. А ехал при исполнении по-

ручения, плата определяется по взаимному соглашению. 
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6. При поручении ценного пакета или денежных документов и обязательно 

объяснить об этом посыльному, а если в пакете заключаются наличные деньги, 

то их обязательно сосчитать в присутствии посыльного и записать в имеющую-

ся у него талонную книжку и взять у артельщика квитанцию. Если это не вы-

полняется, артель за утрату не отвечает. 

7. Плата за посылку посыльных в окрестности СПб и в другие города, за 

наем посыльных на время и за особые услуги определяется по добровольным 

соглашениям. 

8. Жалобы на требование посыльными излишней платы приносятся в 

правление артели. 

Деньги выплачиваются артельщикам вперед при самой даче поручения. 

Устав второй С.-Петербургской артели посыльных 

(Утв. 24 сентября 1880 г.). СПб.: Тип. Шредера, 1894. 

С. 45–51.  

 
№ 3. Устав первой Саратовской артели посыльных  

Тариф платы за услуги артельщиков 
За курс с ношей до 10 фунтов в центре города 15 к. 

С ответом 25 к. 
За курс с ношей до 10 фунтов из центра в окраину 30к. 

С ответом 50 к. 
За курс с ношей до 10 фунтов из окраины в другую окраину 50 к. 

С ответом 70 к. 
Письма партиями до 15 шт. по тарифу, а свыше 15 шт. платится под 

расписку 
8 к. 

Без расписки 5 к. 
§1. За все поручения плата взимается вперед. За все другие услуги, не 

названные в тарифе, а также за перевозку, переноску, упаковку мебели и других 

тяжестей платится по соглашению с уполномоченным артели. Прим.: Центр го-

рода: от Камышинской до Мало-Сергиевской и от Часовенной до Панкратьев-

ской. Окраины города: от Камышинской до вокзала и от Мало-Сергиевской до 

берега реки Волги, от Часовенной до Кузнечной и от Панкратьевской до приле-

гающих слободок. 

§2. За посылки в слободки, дачи, заводы, выходящие из черты города и 

пристани по реке Волге, плата по соглашению. Раздача афиш из магазинов 

принимается через контору артели по соглашению с уполномоченным артели. 

Конторам, обществам, банкам и учебным заведениям, дающим разноску паке-

тов, делается скидка. 
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§3. Посыльному, занятому по часам, полагается в час 40 к. Если посыль-

ный занят более 6 часов, полагается за каждый час 30 к. 

Посыльные отпускаются также поденно для упаковки мебели: плата за 

означенную работу 2 р. 50 к. в день. 

§4. За ожидание ответа в течение 10 мин плата не полагается, а за ожида-

ние более 10 мин полагается за ½ часа 20 к. за час 30 к. Уплачивать за ожидание 

должно то лицо, которое задерживает посыльного. 

Устав первой Саратовской артели посыльных. 

Саратов: Электро-типо-лит. Б.Л. Рабинович, 

1911. С. 17–18. 

 

№ 4. Устав Харьковской артели посыльных (Утв. 17 ноября 1894 г.).  

Печатано на форзаце. Стоянки, установленные для артельщиков: 

I. Николаевская площадь 

1) угол Шляпного переулка, у Городского дома 

2) угол Монастырского пер., у Астраханской гост. 

II. Торговая площадь 

3) у Биржи 

III. Московская улица 

4) угол Петровского переулка, у дома Замятина 

IV. Сумская улица 

5) у дома Кочубея 

V. Пушкинская улица 

6) угол Театрального переулка, у Детского приюта 

VI. Екатеринославская улица 

7) угол Рождественской ул, у гостиницы Монне 

8) угол Кузинского переулка, у дома Кузина 

9) у дома Машель 

10) угол Ярославской улицы, у дома Муравьева 

11) при садах, театрах, клубах 

Устав Харьковской артели посыльных (Утв. 17 ноября 

1894 г.). Харьков: Тип. Н.В. Петрова, 1902. 

 

№ 5. Артель служителей Европейской гостиницы и концертного зала 

Славянского базара  
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А) Обязанности 

1) Служители при Европейской гостинице и концертном зале Славянского 

базара: швейцары, официанты и служители при номерах для приезжающих, со-

ставляют одну общую артель под названием «артели служителей Европейской 

гостиницы и концертного зала Славянского базара». Каждый член артели дол-

жен уметь читать и писать по-русски, знать по крайней мере два первых прави-

ла арифметики, кроме того в течение первых шести месяцев от поступления на 

должность он должен выучить наизусть несколько необходимых слов и выра-

жений на языках французском, немецком и английском, чтобы понимать, что 

требуют иностранные посетители. Если бы честный и трезвый служитель, же-

лающий поступить в артель, не имел требуемых познаний, то обстоятельство 

это не может служить препятствием к поступлению в артель, ибо в таком слу-

чае он будет учиться в артели и учение оплатится вспомогательной кассой, ко-

торая собирается из средств, указанных в сем положении… 

2) Распределение служащих по должностям зависит исключительно от хо-

зяина или лица, заступающего его место, каковому распределению служащие 

подчиняются беспрекословно. 

3) Никакие служебные обязанности не препятствуют служителям посещать 

храм божий раз в неделю в те часы, какие указаны будут старшиной артели; 

старшина распределяет время для говенья в течение Великого поста. 

Б) Содержание 

Служители получают квартиру, отопление, освещение, чай два раза в день, 

обед и ужин. В дни указанные церковным уставом готовится стол постный. 

Кроме того, при вступлении в артель они получают от хозяина форменное 

утреннее и вечернее платье, которое затем обязаны поддерживать ремонтом 

или шить новое по мере носки. Утреннее платье состоит из темно-синего с та-

кими же пуговицами короткого казакина, такого же жилета и брюк. Вечернее 

или парадное – из фрака, жилета и брюк темно-синего сукна, но с золочеными 

пуговицами и бархатным воротником. Сапоги обыкновенные, но без скрипа и 

стука. Деньгами выдается ежемесячно по 5 р. сер.; деньги, которые служите-

ли получают от посетителей и приезжих за услуги, составляют собственность 

каждого. 

В) Награды 
1) По истечении каждого года службы служители, незамеченные в предо-

судительных поступках и не подвергавшиеся денежным штрафам, как ниже 
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указано, получают по серебряному знаку, который нашивается на левое плечо 

фрака и казакина. 

2) Ежегодно дается один концерт, плата за вход с которого обращается в 

раздел между служителями, имеющими знак отличия. 

3) Если бы на практике оказалось, что служители в концертном зале полу-

чают более дохода, чем служители в гостинице, то по распоряжению хозяина 

или лица его заменяющего, служители будут переводиться из концертного зала 

в гостиницу и обратно на определенные сроки с таким расчетом, чтобы каждый 

служитель одинаково пользовался доходами. 

Артель служителей Европейской гостиницы и 

концертного зала Славянского базара. М.: Тип. 

«Русских ведомостей», 1871. С. 3–6. 

 

№ 6. Устав Московской артели полотеров (Утв. 4 августа 1882 г.) 

Права и обязанности членов артели 

§14. Каждый артельщик имеет право на получение ежемесячного жалова-

нья в размере, определенном общим собранием, квартиру, отопление и освеще-

ние, стол, одежду установленного образца и соответствующую часть чистой 

годовой прибыли. Прим: ученики получают жалование, квартиру, стол и одежду. 

§15. При образовании пенсионного капитала каждый артельщик получает 

право на пособие и пенсию, согласно утвержденным правилам. 

§16. Артель приглашает к себе годового врача. 

Устав Московской артели полотеров (Утв. 4 августа 

1882 г.). М.: Тип. При канцел. Г. Моск. Обер-

полицмейстера, 1882. С. 4–7.  

 

№ 7. Положение об артели домовых дворников и сторожей, учрежденной 

при Московской коммерческой биржевой артели (Утв. 17 июня 1909 г.)  

Назначение на места, несение службы артельщиками 

§14. Домовладельцы и другие лица, пожелавшие иметь у себя на службе 

артельщика, заявляют о том в правление. Все требования исполняются в поряд-

ке поступления. Условия, на которых даются хозяевам артельщики, сообщают-

ся им почтой и публикуются в местных газетах. 

§15. Для разрешения всех недоразумений домовладельцы обращаются в 

правление. 
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§16. Во избежание недоразумений на получение жалования, оно платится 

правлением артели, которое само ведет расчет с хозяином. Каждому служаще-

му артельщику выдается служебная книжка (Форма №4), в которой вписывает-

ся вкратце все условия найма и уже полученное им жалование: с хозяевами 

расчет ведется по служебному счету (Форма №5). 

§18. Артельщикам присваивается значок, который они обязаны носить при 

исполнении служебных обязанностей. Форма значка утверждается общим со-

бранием. 

§19. Нельзя получать квартплату и вести финансовые дела. 

§20. Для контроля над службой, поведением дворников и сторожей назна-

чаются контролеры из артельщиков; расход на жалование им относится на за-

пасный капитал артели. Число контролеров, размер их жалования, район их 

деятельности определяются правлением артели. 

 

 

Положение об артели домовых дворников и сторожей, 
учрежденной при Московской коммерческой биржевой 
артели (Утв. 17 июня 1909 г.). М.: Т-во скоропечатня 
А.А. Левенсон, 1909. С. 7–10. 
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№ 8. Проект устава С.-Петербургской артели столичных дворников в  

С.-Петербурге 

Права и обязанности членов артели 

§18. Члены артели, замеченные в несоблюдении установленных правил, в 

предосудительном поведении или в неаккуратном и небрежном исполнении 

служебных обязанностей, подвергаются, по постановлениям общего собрания, 

выговорам, замечаниям и денежным штрафам в размере не свыше 100 р. В слу-

чае важных проступков ли преступлений (утайки денег, растрат, нанесении 

тяжких побоев) виновные, независимо от ответственности на общем основании 

законов и возмещения причиненных артели убытков, могут быть исключены из 

артели по приговору общего собрания с лишением права на получение причи-

тающихся на их долю артельных прибылей и вступления в ее члены вновь.  

Примечание к §18. 

Размер штрафов, налагаемых на членов артели правлением, независимо от 

административных взысканий 
За несвоевременную явку на ночное или дневное дежурство 3-5 р. 

За праздные разговоры с посторонними лицами во время ночного де-

журства 

3-5 р. 

За нахождение члена артели спящим во время ночного дежурства 5-10 р. 

За несвоевременную уборку панелей улицы, черных лестниц и двора 3-5 р. 

За грубое обращение с публикой, смотря по степени проступка 10-25 р. 

За небрежное и неправильное ношение форменной одежды 5-10 р. 

За неточное и немедленное исполнение требований полиции, смотря по 

степени проступка 

50-100 р. 

За несвоевременное извещение полиции о прибывающих и выбывших 

из дома лиц 

100 р. 

За небрежное ведение домовых книг, смотря по степени обнаруженных 

неправильностей 

50-100 р. 

За несообщение полиции своевременно о недозволенных собраниях, за-

прещенных играх, кражах, убийствах и вообще о каких-либо выдаю-

щихся происшествиях в доме 

100 р. 

За несоблюдение санитарных правил при эпидемических болезнях (хо-

лера, тиф, оспа и проч.) 

25-50 р. 

За неисполнение законных требований старшего участкового дворника 

и грубое с ним обращение 

10-25 р. 

За неоказание помощи заболевшим случайно на улице и несвоевремен-

ное извещение об этом постового городового 

10-25 р. 
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За беспричинно грубое обращение с лицами нетрезвыми при отправле-

нии их по приказанию Полиции в часть для вытрезвления 

10-25 р. 

За неосторожное поливание улиц и обливание водой прохожих 5-15 р. 

За не извещение Полиции о несвоевременном открытии или закрытии 

трактиров и вообще торговых помещений 

5-15 р. 

За несвоевременное посыпание панелей песком 3-5 р. 

За не доставление в Полицию указанного лица 50-100 р. 

За недонесение Полиции немедленно о пении революционных песен, 

нахождении запрещенной литературы и других антиправительственных 

проявлений в доме 

100 р. 

Проект устава С.-Петербургской артели столичных 

дворников в С.-Петербурге. СПб.: Тип. Министерства 

внутренних дел, 1908. С. 7–13.  
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8.5. Профессиональные союзы 

 

 

Открытка «Силаипе Мина – председатель Общества женской прислуги –  
произносит речь», фототипия. 1908 г. 

(Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры  
«Государственный музей политической истории России») 

 

№ 1. Российское общество садоводства в Санкт-Петербурге  
Общество ставило своей целью развивать все отрасли садоводства: а) усо-

вершенствование способов разведения садовых растений б) усовершенствова-
ние новых красивых полезных растений; в) производство опытовых, имеющих 
целью разведение растений, наиболее соответствующих украшению различных 
местностей; г) производство опытовых.., свойственных различным климатам 
России; д) изыскание и распространений растений русской флоры; е) развитие 
вкуса к изящному расположению и украшению садов; ж) содействие к высшему 
образованию садовников.  

Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание 1825–1881. Т. 38 (1863). Ч. 2. 
№ 40415. С. 377. URL: http://nlr.ru/e-
res/law_r/show_page.php?page=307&root=2/38/
2/ (дата обращения: 26.03.2020).  
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№ 2. Устав московского общества взаимопомощи официантов и других 
служащих во всех заведениях трактирного промысла  

§ 1. Московское Общество Взаимопомощи официантов и других служащих 
во всех заведениях трактирного промысла в г. Москве имеет целью попечение о 
материальных, умственных и нравственных интересах своих членов и их се-
мейств, об улучшении условия их труда и правового положения. 

Примечание. Для распространения своего попечения на членов профессии, 
проживающих вне пределов г. Москва, Общество может открывать отделения и 
в других местностях на основании правил, приложенных к настоящему уставу. 

§ 2. Для достижения этой цели Общество: 
1. Оказывает содействие своим членам в искании мест и занятий, для чего 

может открывать справочные конторы. 
2. Выдает своим членами денежные пособия, как безвозвратные, так и воз-

вратные. 
3. Выдает артелям, составляющим из членов Общества, ссуды на открытие 

Коммерческих предприятий своей профессии. 
4. Заботится об улучшении жилищ своих членов Общества устройством 

общежитий и отдельных квартир, как в наемных помещениях так и в приобре-
таемых в собственность. 

5. Устраивать для членов Общества, утративших трудоспособность, а так-
же для вдов и сирот членов Общества богадельни, приюты и лечебницы для 
больных членов Общества, с отпуском лекарств по удешевлённой цене, или 
бесплатно, и открывать для членов Общества похоронные кассы. 

6. Открывать общеобразовательные и профессиональные школы для детей 
членов Общества, и назначает для них стипендии в других учебных заведениях, 
организует платные и бесплатные публичные чтения, как по общим, так и про-
фессиональным вопросам, учреждает библиотеки и читальни, издает професси-
ональную газету. 

7. Входит в сношения, как с отдельными трактиро-хозяевами, так и с ассо-
циациями их об улучшении положения служащих, вырабатывает, по соглаше-
нию с трактиро-хозяевами, правила для служащих, относительно содержания и 
вознаграждения последних и условий исполнения ими служебных обязанностей. 

8. Входит в рассмотрение возникших споров и недоразумений между трак-
тиро-хозяевами и служащими, или учреждает для это цели особые примири-
тельные камеры, составляемые из представителей служащих, и трактиро-
хозяев. 
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9. Входит в установленном порядке с заявлениями об издании законода-

тельных правил об улучшении быта, условий труда и правового положения 

членов Общества. 

10. Оказывает членам Общества юридическую помощь и может учредить 

для этого особое бюро. 

Устав московского общества взаимопомощи официан-

тов и других служащих во всех заведениях трактирного 

промысла. М.: Тип. Я.Г. Сазонова, 1911. С. 1–3.  

 

№ 3. Из проекта устава общества домашняя обеспеченная прислуга 

§ 1. Учреждается в городе Москве общество под названием «домашняя 

обеспеченная прислуга»… 

§ 2. Цель общества. 

Общество это имеет цель: 

I. Жителям города Москвы, хозяевам, доставить возможность, без затруд-

нения, иметь хорошую, надежную, честную и опытную прислугу; 

II. Способствовать прислуге приисканию труда; до поступления на место 

облегчить ей средства существования; а в преклонных летах и немощным дать 

приют и пропитание. 

III. Способствовать, по возможности, умственному и нравственному разви-

тию прислуги.  

§ 3. Способы и меры для достижения целей общества. 

Общество рекомендует для прислуги лиц ему известных, а хозяина, при-

нявшего от общества прислугу, обеспечивает от вреда и убытков, которые мо-

гут ему последовать от неблагонадежности и небрежности прислуги; на 

каковой предмет образуется капитал выпуском акций. Капитал этот будет еже-

годно увеличиваться отчислением к нему определенной доли чистой прибыли 

от операций общества. 

§ 4. Лиц, желающих поступить в прислугу, общество принимает в свое веде-

ние и попечение не иначе, как удостоверяясь в их благонадежности; для чего, че-

рез своих агентов, собирает сведения о прежнем их образе жизни и поведении.  

§ 5. Каждому лицу из прислуги, поступившему в ведение общества, ведет-

ся кондуитный список.  

Устав общества домашняя обезпеченная прислуга 

(проект). М.: Тип. Т. Рис, 1871. С. 3–4. 
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№ 4. Устав общества «Союз Балтийской домашней прислуги» 
§ 1. Целью общества «Союз Балтийской домашней прислуги» является 

объединение лиц, занятых в домашней прислуге для поднятия их умственного и 
нравственного развития как и для улучшения их материального положения. 

§ 2. Способы деятельности общества: 
а) издание и распространение периодических и не периодических изданий; 
б) учреждение театра, больниц, приютов, открытие учебных и воспита-

тельных учреждений, библиотек и читален, книжных магазинов, чайных, сто-
ловых и справочного бюро по приисканию мест; 

в) устройство публичных собраний, лекций, спектаклей, концертов, разны 
вечеров, выездов, гимнастических игр, лотерей, базаров и т.д.; 

г) организация юридической и медицинской помощи и третейского разби-
рательства недоразумений, возникающих на почве заговорных условий между 
работодателями и лицами, занятыми в домашней прислуге; 

д) выдача пособий своим членам в случае безработиц, болезни и т.д.; 
е) обсуждение и разработка вопросов, касающихся достижения целей об-

щества, на общих собраниях общества 
Устав общества под названием "Союз Балтийской 
домашней прислуги". Рига: б/и, 1913. С. 1–2. 

 
№ 5. Цели профессионального союза домашней прислуги Владивостока 
Профессиональный союз домашней прислуги города Владивостока ставит 

своей целью защиту материальных интересов и гражданских прав своих членов 
и поднятия культурного уровня их: 

§ 1. а) Объединяет домашнюю прислугу: горничных, кухарок, нянь, пра-
чек, дворников, швейцаров, сторожей, кучеров, поваров и др. нецензовых слу-
жащих в домашних хозяйствах для борьбы за повышение оплаты труда, для 
чего учреждается касса борьбы (забастовочный фонд), и добивается установле-
ния в законодательном порядке нормы платы за труд, ниже которой плата не 
должна допускаться. 

б) Оказывает материальную поддержку своим членам в трудных обстоя-
тельствах, образуя на сей предмет специальный фонд. 

в) Проводит в жизнь коллективный договор между союзом и нанимателя-
ми (хозяевами), вырабатывая сообща обязательные для обеих сторон условия 
труда служащих и его оплаты. 

г) Борется за восьмичасовой рабочий день и установление еженедельного 
непрерывного отдыха в выходной день) в __ часов. 
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д) Стремится к проведению закона о страховании своих членов от безрабо-
тицы, профессиональных болезней, старости и других законов, охраняющих 
интересы прислуги: подчинения надзору инспекции и т.д. 

е) Организует охрану труда на месте для предупреждения от профессио-
нальных заболеваний (смотр жилищных помещений прислуги и т.п.). 

ж) Заботится об умственном и нравственном развитии своих членов путем 
устройства школ, библиотек, клуба; организации курсов, лекций, собеседова-
ний, экскурсий и других полезных и разумных развлечений. 

з) Объединяется в национальный и международный союзы однородных 
профессий, а также с другими профессиональными рабочими союзами как в 
местные, так и центральные организации. 

§ 9. Союз состоит из неограниченного числа лиц достигших 16-ти летнего 
возраста, без различия пола, национальности, религии и политических убежде-
ний, не цензовых служащих в домашнем хозяйстве г. Владивосток. Прим.: чле-
нами союза не могут быть хозяева и администрация предприятий (ресторанов, 
гостиниц и т.п.). 

 

Устав профессионального союза домашней прислуги 
г. Владивостока. Владивосток: Тип. Прим. Областного 
правления, 1917. С. 3, 4, 15–16, 18. 
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№ 6. Из инструкции кучерам  

§ 1. Обязанность.  

Кучерам вменяется строгая обязанность беспрекословного повиновения, 

как своему непосредственному начальству, так равно и всем контролерам ли-

нии и кондуктору того вагона, которого он сопровождает, и вежливого обраще-

ния с публикой.  

§ 2. Прием. Жалованье.  

Кучера принимают на службу Общества Управляющими парков, на жало-

ванье по 15 рублей в месяц, которое затем, при усердной службе кучера, может 

быть постепенно увеличиваемо до наибольшего размера в 20 рублей.  

Лета.  

Кучер должен иметь не менее 20 лет от роду.  

Увольнение.  

По увольнению его от должности он не может быть вновь принят на служ-

бу ни в один из парков без разрешения Правления, за исключением случаев 

увольнения от службы по собственному прошению или по болезни. 

§ 3. Одежда от общества.  

Кучер, кроме определенного в § 2 жалованья и постели в общих спальнях, 

получает от Общества пальто и блузу, которые должны ему служить не менее 

двух лет. 

Одежда и стол кучера.  

Все прочие части одежды, равно как и стол, кучер должен приобретать за 

свои средства. 

Общество железно-конных дорог в Москве. Инструкция 

кучерам. М.: Высочайше утвержденная Т-во Скороп. 

А.А. Левенсон, 1894. С. 1–2. 
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9. Борьба за свои права

9.1. «Справедливость в суде» 

Если до конца XIX в. прислуга могла выражать протест только в скрытых 

формах – грубя хозяевам, манкируя своими служебными обязанностями, нако-

нец, присваивая часть выданных на покупки денег или осуществляя мелкие 

кражи, то к началу ХХ в. ситуация меняется. Появляются первые прецеденты 

защиты прислугой своих интересов в суде, причем, что немаловажно, правосу-

дие все чаще стало защищать пострадавших от жестокости, унижения, обмана 

или насилия. Подобные тенденции проявлялись не только в столице, но и на 

далеких окраинах России. По мере того, как прислуга все чаще обращалась за 

помощью в суд, осознавая, что там она может найти защиту от неправомерных 

действий со стороны хозяев, появлялись положительные прецеденты, что в 

свою очередь, способствовало распространению данной формы протеста среди 

прислуги.  

№ 1. Кухарка и барыня 

<…> Хотя закон и предоставляет нанимающемуся право взыскать по 

книжке с нанимателе, но, к сожалению, этот благодетельный закон почти нико-

гда не исполняется: у прислуги не бывает расчетных книжек. А так как эти рас-

четные книжки служат юридическим доказательством следуемого прислуге 

жалованья, то при разбирательстве у мирового судьи, если нет такой книжечки, 

претензия прислуги являются голословной, ничем недоказанной, и заявление хо-

зяйки, что прислуге ровно ничего не следует, принимается судьей в основание. 

<…> У жены генерала Р. нанимал я две комнаты, в доме Кекина, на 

Невском проспекте. <…> 

Кухарка – особа пожилых лет – прекрасно готовила и была чрезвычайно 

добросовестна; генеральша была ею очень довольна. … генерал Р. … был пере-

веден в Польшу … Генеральша решила рассчитать прислугу. Кухарке, которая 

жила около двух лет у генеральши Р., следовало получить 50 рублей, а ей ба-

рыня заплатила только 35 рублей, остальные 15 рублей были удержаны за раз-

битые тарелки, сожженную палку ухвата и за лишнее количество угля, 

употребляемого для самовара. 
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Кухарка кричала на весь дом и величала барыню самыми нелестными эпи-

тетами. Один из квартирантов, услышав этот шум, вышел в зал и стал уговари-

вать рассвирепевшую бабу не ругаться, а подать жалобу мировому судье. 

- Нам не время по судам ходить – кричала кухарка – пусть она на гроб себе 

возьмет мои деньги. 

Попов Н.А. Хозяева и прислуга. СПб.: Тип. СПб., 1907. 

С. 5, 11, 12. 

 

№ 2. О жалобе прислуги на жену губернского инженера 

28 ноября 1896 г. Александра Зазинко подала прокурору кишиневского 

окружного суда прошение, в котором, обвиняя жену губернского инженера, 

Ольгу Гаскет, и дочь их, Леонору Гаскет, в истязании, изложила следующее: 

«Прослужив горничной у гг. Гаскет с 24 августа по 8 октября с.г., я испытала 

столько невзгод и жестоких пыток от г-жи О. Гаскет, что это заставило меня 

оставить эту злосчастную службу и искать приюта у других людей. По поводу 

истребованного мною расчета г-жа Гаскет обрушилась на меня всею силою ис-

терического гнева и безвинно тала причинять ме побои, и чем дольше я крича-

ла, чем жесточе она била меня, при чем призвав на помощь дочь свою, 

Леонору, и остальную домашнюю прислугу, повалили меня на пол, подняли 

вверх на голову юбку и рубаху и обнаженные части тела г-жа Гаскет стегала 

бичевкой, пытаясь затем наложить ту же веревку мне на шею, чтобы задавить 

меня, причем также бросилась на меня с ножом, но в этом остервененном бе-

шенстве была остановлена людьми, при помощи которых я едва успела бежать 

<…>». 

В подтверждение жалобы Зазинко сослалась на 8 свидетелей. По жалобе 

был произведено полицейское дознание, большинство свидетелей отказались 

подтвердить показание Зазинко, а не отказавшийся некто Ткачук и Довбыш по-

пали вместе с нею на скамью подсудимых. Первая за клевету на почтенную 

госпожу О. Гаскет, а Довбыш и Ткачук по обвинению в «не участвуя сами в 

преступлении Зазинко, склонили ее все таки к совершению сего преступления». 

В суде речь шла о клевете прислуги на госпожу.  

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Зазинко вовсе не клеве-
тала, что ее действительно жестоко истязали, что она выскочила на улицу «вся 
окровавленная, с распущенными волосами» <…>. Г-жа Гаскетт и вообще истя-
зала прислугу, но последняя почему-то боялась говорить об этом, и было уста-
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новлено документально, что «добрая барыня» подкупала свидетелей и склоняла 
некоего Домбровского к подлогу. «Вы знаете, – писал ей некто Семетницкий 
(письмо прочитано на суде), – сколько труда мне стоило убедить Дарью не по-
казывать следователю правду, как вы били Сашку (Зазинко)». 

В виду всех тех показаний обвинитель отказался поддерживать обвинение 
и выступил защитником Зазинко. В суде обвиняли Зазинко в клевете, в резуль-
тате присяжные вынесли оправдательный вердикт. 

Короленко В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 8. 

Пг.: Издание т-ва А.Ф. Маркс, 1914. С. 325–326. 

 

№ 3. Дело первого департамента министерства юстиции. Дело о А. Пет-

ровой, осужденной за истязание прислуги в г. Кутаисе в 1910 г. 
Приговор Тифлисской судебной палаты. 
А. Петрова причиняла находившейся у нее в услужении 14-летней девице 

тяжкие, подвергающие опасности ее жизнь, побои, истязания и мучения, выра-
зившиеся в том, что она постоянно наносила Ониско удары по всем частям тел 
палкой, прутом и поленом, причиняла ей колотые и резаные раны острорежу-
щим орудием, и ожоги раскаленным предметом в роде шомпора, обременяла ее 
чрезмерной непосильной работой как днем, так и ночью, лишая ее сна, морила 
голодом и холодом, заставляла зимой ходить босой и без теплого платья и спать 
в холодном сарае, от каковых побоев, истязаний и мучений, обусловивших 
крайнее истощение ее организма и сопровождавшихся гнилокровием, Брони-
слава Ониско скончалась. 

В акте судебно-медицинского вскрытия: вся кожа трупа была очень плохо-
го питания «кожа да кости», усеяна множеством сухих и твердых на ощупь, 
темно-бурого цвета участков, величиной от горошины до рубленой серебряной 
монеты, из которых некоторые имели форму полос. Участки были расположе-
ны в особенно большом количестве на лице, ягодицах и на спине, где кожа бы-
ла ими испещрена. Такие же повреждения были найдены на веках обоих глаз, 
скулах, обоих бедрах, на задней поверхности правого предплечья, на коже пра-
вого плеча и на левой руке, опухшей на всем протяжении – от кончиков паль-
цев до плечевого сустава. Над правым локтевым суставом и на задней 
поверхности предплечья левой руки раны от порезов острорежущим оружием, а 
на обеих голенях и на бедрах трупа оказались нарушения целостности кожи в 
виде ожогов от прикосновения с горячим предметом и надавливания полосатым 
железным предметом в виде шомпура. 
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Смерть произошла от гнилокровия – следствия бактериального заражения 

повреждений: резаной раны на левой руке. На всех частях тела покойной 

найдены раны, кровоподтеки, ушибы, синяки и ожоги. Все они причинены раз-

новременно, в единичных случаях режущим предметом и остроколющим, во 

всех остальных случаях – тупым (палка, кулаки, каблуки) и носят характер ис-

тязания. Все повреждения явились результатом насилия, никоим образом не 

случайных обстоятельств. 

Каждое из повреждений, взятое в отдельности, носит характер легкого, но 

в совокупности представляются тяжкими, угрожающими жизни. 

По результатам опросов свидетелей, подсудимая ежедневно наносила по-

бои Ониско по разным частям тела твердыми тупыми предметами, причиняла 

раны острорежущими орудиями, производила уколы в теле остроколющим 

предметом и обжигала тело раскаленным предметом. Обременяла тяжелой не-

посильной работой, лишала ее пищи, вследствие чего она вынуждена была вы-

прашивать у соседей хлеба глубокой ночью, а если не доставала хлеба, то 

искала еду в мусоре. 

17 ноября 1912 муж осужденной подает прошение на имя Николая Алек-

сандровича. Все прошения, поданные ранее, были отвергнуты. 

<…> Взяли из Брест-Литовска 14-летнюю девочку в качестве прислуги – 

няни для детей – крестьянку Брониславу Онисько. Жена его, находясь в тяже-

лом положении беременности, страдала жестокой формой истерии и под влия-

нием приступов болезни, не отдавая отчета в своих поступках, наносила побои 

девочке Брониславе, что и повлекло за собой заражение крови и смерть. По 

приговору жена офицера находится в тюрьме, с ней младенец, которым она 

разрешилась прямо в тюрьме. [Просит милосердия к осиротевшим детям.] 

ГАРФ. Ф. 124. Оп. 38. Д. 120. Л. 24–27, 61. 

 

№ 4. Дело по прошению Е. Коробковой, осужденной Иркутской судебной 

палатой в 1911 г. за избиение прислуги, о помиловании 

Приговор от 24 марта 1910 г. 

Жена губернского секретаря Е.Г. Коробкова, 26 лет <…> 13 августа 1903 г. 

в г. Талиенване умышленно причинила японке Накаяма Сами тяжкие побои. 

Хозяйка <…> стала бить за то, что будто бы чем вредным накормила её 

ребенка, от чего он захворал; за это в присутствии мужа схватила за волосы и 

стала таскать; затем повалила на пол и начала бить руками и ногами; хозяин 
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останавливал её, но она не слушалась; она набила ей при этом в рот чумизы, го-

воря, что если её ребенок умрет, то пусть умрет и она <…>. 

[Е.Г. Коробкова приговорена к заключению на срок] с 25 июля 1911 до 

25 марта 1912 г. 

ГАРФ. Ф. 124. Оп. 29. Д. 1244. Л. 6–7, 16. 

 

№ 5. Дело о Марии Бояровой, обвинявшийся в истязании прислуги в 

г. Харбине 

Прокурор пограничного окружного суда, 26 августа 1914 г., г. Харбин 

«полная наличность в деянии обвиняемой признаков указанного преступ-

ления <…> явная тенденция со стороны Бояровой вредить успешному ходу 

следствия» 

[Мария Боярова] «присуждена к заключению в тюрьму сроком на 1 год с 

лишением всех особенных, лично и по состоянию присвоенных, прав и пре-

имуществ <…> освидетельствована врачами, признавшими у нее наличие 

неврастении. По мнению врачей, медицинская помощь обвиняемой могла быть 

оказана в больнице арестного дома, куда она и была помещена по моему распо-

ряжению» 

[Телеграмма мужа Бояровой на имя министра юстиции из г. Харбина 

21 июля 1914 г.] 

«Я и жена служим управлении Китайской дороги восемь лет имеем луч-

шие аттестации начальства деле отсутствуют улики смысле истязания  

<…> 

умоляю пожалеть больную женщину распорядиться изменить меру пресе-

чения освободить жену заключения ограничиться поручительством» 

ГАРФ. Ф. 124. Оп. 32. Д. 1238. Л. 3–4.  
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9.2. 1905 г. 

 

 

 

 

ГАРФ. Ф. 6935. Оп. 3. Д. 513. Л. 38–38 об. 
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Длительный рабочий день, плохие условия труда, бесправное положение 

вызывали у разной категории прислуги чувство социальной незащищенности. 

Свои требования по улучшению трудовой деятельности на всеобщее обозрение 

им удалось вынести в 1905 г., в период стачечной борьбы рабочих. 

Недовольство своим положением сначала заставило людей объединяться в 

профсоюзы, а затем открыто бороться за свои права. Профсоюзы, созданные в 

1905 г., по большей части были узкопрофессиональными. Объединения прислу-

ги боролись за свои экономические и личные права. Первые забастовки не были 

продолжительными и не имели важных практических последствий. Основными 

методами были бойкоты, забастовки, агитации, индивидуальные акции. В це-

лом результатов протестное движение не дало, но забастовочная борьба 1905 г. 

всё-таки помогла прислуги добиться некоторых уступок. В богатых домах тре-

бования прислуги не были приняты всерьез, но сделали небольшую прибавку к 

жалованью. У большинства представителей прислуги положение осталось 

прежним. Главные причины неудач были отсутствие единой организации, связи 

между разными категориями домашней прислуги. Забастовку вела небольшая 

часть активной прислуги, которая после тут же распалась, и от группы ничего 

не осталось. Формы протеста переросли в единичные акции: агитационные ли-

стовки на столбах, заметки в газетах и письма в редакции о своем тяжелом по-

ложении. 

  

№ 1. Новость из газеты «Петербургский листок» 

Вчера, 11-го декабря, весь веселящийся Петербург погрузился в уныние и 

скуку. 

Еще бы – ни один порядочный ресторан не торгует. 

Жизнь, эта бойкая, веселая и суетливая жизнь Петербурга, замерла. 

Нет газет, закрыты магазины и лавки и в довершение всего закрыты ресто-

раны. 

А это закрытие, эта забастовка является самым сильным ударом для золо-

той петербургской молодежи. 

Еще с субботы, 10-го декабря, закрыты такие рестораны как «Пивато», 

«Кюба», «Франция», «Донон», «Медведь» и т.п. – эти эдемы северной столицы. 

Правда, слово «закрыты» не ко всем должно относиться одинаково: одни 

рестораны не торговали вовсе, другие же хотя и торгуют, но только при помо-

щи близких людей и так называемых «гастролеров», т.е. частных служащих. 
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Официантов первоклассных ресторанов нет нигде – они бастуют. 
<…> 
В ресторане «Донон» произошли, по слухам, крупные недоразумения меж-

ду татарами-официантами и хозяином ресторана. 
Так, официантами побито много посуды и испорчена мебель и пр., но это 

управляющий ресторана отрицает, мы же ввиду закрытия ресторана всего ска-
занного проверить не могли.<…> 

Хозяева ресторанов несут за эти забастовочные дни громадные убытки. 
<…> 

Относительно второклассных и других мелких ресторанов и трактиров 
нужно сказать, что многие из них совершенно не торговали, а другие торговали 
или без прислуги, или при самом незначительном ее количестве. <…> 

В буфете ипподрома официантов не было – публика прислуживала «сама 
себе». 

«Петербургский листок». 1905. 12 дек. № 131. 

С. 2. 

 

№ 2. Союз домашней прислуги. Требования // Новости и биржевая газета 

Санкт-Петербурга. 14 декабря 1905 г.  
1. Ограничения рабочего времени /10 или 12 часов и право прислуги рас-

поряжаться своим свободным временем, как ей угодно 
2. Отдельное помещение  
3. Вежливое обращение со стороны хозяев  
4. Воскресный отдых 
5. Хорошее питание 
6. Установления уровня заработной платы, ниже которого они не должны 

платить 
7. Наниматели должны предупреждать за 2 недели об отказе от места или 

выдаче жалованья за месяц 
8. Ежегодный отпуск 
9. Сохранение места за прислугой в случае болезни 
10. Уничтожение частных контор найма 
11. Смешанная комиссия на выборах от прислуги и хозяев для разборов 

недоразумений и выдаче аттестата 
12. Страхование на случай неспособности к труду 

13. Минимальный возраст 16 лет  

ГАРФ. Ф. 6935. Оп. 3. Д. 513. Л. 68. 
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№ 3. Воспоминание о работе трактирной, гостиничной и домашней и ре-

сторанной прислуги  

Прислуга до октябрьских дней 1905 г. живущая и работающая в Санкт-

Петербурге не имела какой либо организации и с ними считались как с бывши-

ми рабами, чрезмерная эксплуатация продолжительность рабочего дня лишали 

возможности критически относиться к окружающей обстановке, да и царское 

дворянское правительство, не особо давало политически мыслить и рассуждать 

о тех невыносимо тяжелых условиях в которых находилась вся трудовая масса, 

вместо радости развивало пьянство. Вместо школ открывало кабаки…в 1904 г. 

капоновская организация толкнула и нашу до того терпеливую и инертную 

массу… 

ГАРФ. Ф. 6935. Оп. 2. Д. 26 а. Л. 1 об. 
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9.3. 1917 г. 

Революционные события в стране вынуждали прислугу использовать все 

возможные способы, чтобы адаптироваться к сложившейся ситуации. Н о в ы м  

фактором стало то, что довольно разрозненные категории прислуги наконец-

таки объединились и смогли выработать единые требования. 1917 г. стал пере-

ломным моментом в сфере труда «Прислуга». При поддержке Совета рабочих и 

солдатских депутатов прислуга стала принимать участие в собраниях, забастов-

ках, манифестациях. 

URL: 
https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011190978?page=1&rotate= 

0&theme=white (дата обращения: 15.01.2020) 
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№ 1. Митинг прислуги  
Вчера состоялся грандиозный митинг домашней прислуги. К 8-ми часам 

утра обширное помещение «Европейского» электротеатра, на Тверской-Ямской 
[Москва], было переполнено кухарками, горничными, камеристками и т.д. При-
сутствовало на митинге 3 000 чел. Бросалась в глаза малочисленность на ми-
тинге мужской прислуги – дворников, швейцаров, т.е. людей, наиболее 
обеспеченных материально службой. Ораторами выступали почти исключи-
тельно женщины. Одни из них призывали поддерживать наиболее яркие поли-
тические лозунги. Другие ограничивались исключительно экономической 
стороной вопроса. Много говорилось о рабском положении лиц, обслуживаю-
щих эту отрасль труда, и о необходимости произвести «революцию», дабы 
свергнуть «хозяйское иго». В общем, митинг проходил беспорядочно. Говорило 
в раз по нескольку ораторов. В залах все время стоял неописуемый шум. Для 
всестороннего обсуждения вопроса о профессиональном союзе устроить в бли-
жайшие дни собрания. По окончании митинга многотысячная толпа, выйдя на 
улицу, выкинула красный флаг и с пением направилась по Тверской улице по 
направлению к Страстному монастырю. 

Митинг прислуги // Русское слово. 24 (11) марта 1917. 
URL: http://starosti.ru/archive.php?y=1917&m=03&d=24 
(дата обращения: 05.12.19). 

 

 

URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_115709?page= 
1&rotate=0&theme=white (дата обращения: 15.01.2020) 
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№ 2. На лету 

Стоит только дать себе труд заглянуть в утрешний час в любое из город-

ских почтовых отделений, чтобы убедиться в том, какое большое количество 

сахара уплывает из Москвы. 

В каждом доме прислуге полагается от хозяйки 2–3 фунта сахара на месяц; 

если прислуга оставляет сахарную карточку у себя, то ей выдаются деньги на 

покупку сахара. Бог ее, эту прислугу, знает, с чем она пьет чай, но каждый день 

сотни посылают по почте сахар в деревни посылками! от 3 до 10 фунтов. 

К этому необходимо добавить, что наша прислуга стоять меняет по три ра-

за в месяц места и на каждом месте ухитряется получить от старшего дворника 

новую карточку, отговариваясь, что имевшуюся отобрали прежние господа. В 

таких случаях прислуга никогда не отдаст на самом деле карточки господам. 

В итоге все это своего рода спекуляция. 

На лету. Вечерний курьер. 14 (1) февраля. 1917. 

URL: http://starosti.ru/article.php?id=53533 (дата 

обращения: 05.12.19). 

 

№ 3. Морозы и извозчичья такса 

Вчера на Тверской мне пришлось быть свидетелем такой возмутительной 

сцены. 

Какая-то дама, сидя на извозчике, чуть не плакала. 

– Да поедешь-ли ты скорей. Ведь ты меня заморозишь твоей медленной 

ездой, пешком скорей можно дойти! 

– А вы не садитесь по таксе! – злорадно отвечает извозчик. – Коли сели без 

«ряду», так и терпите... 

– Так им и надо! – поддержал другой хулиган-извозчик. – Пусть другой раз 

не заставляет ехать по таксе. Я сам одного седока так заморозил, что он не дое-

хал до места... Слез и вскочил в трамвай! 

Оба хулигана с нескрываемым удовольствием издевались над несчастной 

женщиной. 

Разве нельзя внушить извозчикам, что даже по таксе нужно ехать прилично? 

Морозы и извозчичья такса // Вечерний 

курьер. 24 (11) февраля 1917 г. URL: 

http://starosti.ru/article.php?id=53658 (да-

та обращения: 05.12.19). 
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№ 4. Прислуга в домах буржуазных кварталов  

Особо большую помощь красным частям оказывала многочисленная при-

слуга в домах буржуазных кварталов. 

Домашняя прислуга, обслуживавшая аристократическую и купеческую 

знать, составляла 27,5 % всего населения Тверской улицы. Многие из этой при-

слуги впервые, под гул вооруженной борьбы пролетариата, осознали свое бес-

правие и прониклись ненавистью к своим господам. Горничные, кухарки, 

повара, дворники предупреждали наши части о юнкерских засадах в домах, о 

спрятанном оружии домкомов, кормили солдат, проводили красногвардейцев в 

барские кабинеты к телефонам, которые до взятия нами – 1 ноября телефонной 

станции включались, только в буржуазных домах. 

Чебарин А. Октябрьские бои 1917 года в Москве. 

М.: Московский рабочий, 1939. С. 108. 

 

№ 5. Петибридж Р. Русская революция глазами современников. Мемуары 

победителей и побежденных. 1905–1918.  

Март 1917 г. (Петроград) 

Садовник в Александровском саду был занят своей одинокой работой – 

коренастый мужчина лет пятидесяти. Старательно и молчаливо он убирал 

опавшие прошлогодние листья и мусор с дорожек и клумб, а также сметал све-

жий снег. Он не проявлял ни малейшего интереса к суматохе, которая кипела 

вокруг него, и оставался глух к завываниям клаксонов, к крикам, песням и вы-

стрелам. Он даже не поднимал глаз на красные флаги. Я наблюдал за ним, же-

лая увидеть, заметит ли он наконец беготню людей рядом с ним, блеск штыков 

в кузовах машин. Но, занятый своей работой, он продолжал ее с упорством 

крота. Может, он, как и крот, был слеп. 

Цветы в Александровском саду растут по обочинам дорожек, и садовник 

ухаживает за ними. На нем был чистый передник, и в руках он держал лопату. 

Занятый своим делом, он смотрел на зевак и солдат так, словно они были ста-

дом овец. 

Осень 1917 г. 

Садовник неторопливо шел по дорожке, таща на плече лестничку, а в ру-

ках – садовые ножницы. То и дело он останавливался, чтобы срезать сухие вет-

ви по краям дорожки. Он заметно похудел – точнее, почти усох, одежда висела 

на нем, как парус на мачте в безветренный день. Ножницы гневно и хрипло 
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щелкали, срезая голые ветви. Глядя на него, я не мог отказаться от мысли, что 

ни землетрясение, ни наводнение не помешают ему выйти на работу. 

Петибридж Р. Русская революция глазами современников. Мему-

ары победителей и побежденных. 1905–1918. М.: Центрполи-

граф, 2006. URL: https://statehistory.ru/books/Rodzher--

Petibridzh_Russkaya-revolyutsiya-glazami-sovremennikov--Memuary-

pobediteley-i-pobezhdennykh--1905-1918/7 (дата обращения: 

02.03.2020). 
 

 

 
 

ЦГАКФФД СПб. Г18750. Участники демонстрации официантов с плакатами.  
Петроград. 1917 
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ЦГАКФФД СПб. Д5915. Извозчик в санях. Санкт-Петербург. До 1914 
 
 

 
 

ЦГАКФФД СПб. Д13260. Группа прислуги усадьбы. Лужский уезд. 1907 
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ЦГАКФФД СПб. Е2496. Группа матерей с детьми в зале на выставке 
[Общество «Капля молока»]. Петроград. 1915 

 
 

 
 

ЦГАКФФД СПб. Е3567. Кухарки Александринского женского приюта,  
учрежденного евангелическими приходами, у котлов. Санкт-Петербург. 1900 
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ЦГАКФФД СПб. Е15583. Лакеи у главного входа в биржу. Санкт-Петербург. 1903 
 

 
 

Справка, подтверждающая работу Арефьевой В.Е. в прислугах у богатых Котковых 
с 1909 по 1914 гг. 

(Государственное бюджетное учреждение Амурской области 
«Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского») 
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Кустодиев Б. «Извозчики», 1920 
(Бердянский художественный музей имени И.И. Бродского) 

 
 

 
 

Соломаткин Л. «Утро у трактира», 1873 
(Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева) 
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Кустодиев Б. «Извозчик (Лихач)», 1920 (Музей-квартира И. И. Бродского) 
 

 
 

Перов В. «Приезд гувернантки в купеческий дом», 1866 
(Государственная Третьяковская галерея) 
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Перов В. «Дворник, отдающий квартиру барыне», 1865 
(Государственная Третьяковская галерея) 
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