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Аннотация. Роль и значение информационно-коммуникационной инфраструктуры в со-
временном мире растет, что повышает актуальность изучения истории становления и разви-
тия почтово-телеграфной и телефонной связи в России, прежде всего, региональных осо-
бенностей социальной составляющей этого процесса. На основе междисциплинарных под-
ходов, с привлечением широкого круга исторических источников исследованы проблемы 
почтово-телеграфной и телефонной службы в Тамбовской губернии во второй половине 
ХIХ – начале ХХ века. Изучены вопросы численности и состава служащих в учреждениях 
связи (почта, телеграф, телефон) Тамбовской губернии. Выявлены особенности и проблемы 
формирования штатов учреждений почтово-телеграфного ведомства. Проанализирована 
профессиональная мобильность почтово-телеграфных служащих, охарактеризованы требо-
вания, предъявляемые к ним, их должностные и служебные обязанности. Во второй поло-
вине ХIХ – начале ХХ века в социально-экономической жизни российской провинции ин-
формационно-коммуникационная составляющая стала играть заметную роль, что нашло от-
ражение в увеличении числа учреждений связи в Тамбовской губернии и служащих в них. 
Остро стояли вопросы кадрового обеспечения, прежде всего, квалифицированными специа-
листами. В начале XX века вырос удельный вес женщин, состоявших на службе в учрежде-
ниях почтово-телеграфного ведомства губернии. 
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Abstract. The role and importance of information and communication infrastructure in the mod-
ern world is growing, which increases the relevance of studying the history of the formation and 
development of postal, telegraph and telephone communications in Russia, primarily regional fea-
tures of the social component of this process. Based on interdisciplinary approaches, involving a 
wide range of historical sources, the work explores the problems of the postal, telegraph and tele-
phone service in the Tambov Governorate in the second half of the 19th – early 20th centuries. 
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The issues of the number and staff of employees in communication institutions (post office, tele-
graph, telephone) of the Tambov Governorate are studied. We reveal the peculiarities and prob-
lems of the development of institutions staff of the postal and telegraph department. The problems 
of professional mobility of postal and telegraph employees are analyzed; the requirements for 
them, their official duties are described. In the second half of the 19th – early 20th century in the 
social and economic life of the Russian province, the information and communication component 
began to play a prominent role, which was reflected in the increase in the number of communica-
tion institutions in the Tambov Governorate and employees in them. There were acute issues of 
human resourcing, first of all, qualified specialists. At the beginning of the 20th century the pro-
portion of women who served in the institutions of the postal and telegraph department of the go-
vernorate increased. 
Keywords: postal and telegraph employees; post-office; telegraph; phone; Tambov Governorate 
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Виды, способы и цели использования 
почтово-телеграфной и телефонной связи, их 
доступность для разных слоев населения мо-
гут являться значимыми критериями и пока-
зателями уровня социально-экономического 
и технологического развития страны, кон-
кретного региона или населенного пункта, 
готовности общества к использованию инно-
ваций. Обращение к историческому опыту 
проблемы будет способствовать выработке 
положений и рекомендаций для решения со-
временных проблем информационной и 
коммуникационной инфраструктур. 

Изучение региональных особенностей 
истории учреждений связи в условиях неод-
нородности социально-экономического раз-
вития отдельных территорий России приоб-
ретает особую актуальность, обусловленную 
в том числе отсутствием комплексных ис-
следований по проблемам почтово-телеграф-
ной и телефонной службы в Тамбовской гу-
бернии во второй половине ХIХ – начале ХХ 
века. 

Активное внедрение новых средств свя-
зи в России в 1880-е гг. способствовало по-
явлению специальных исследований по исто-
рии становления и развития почты, телеграфа, 
телефона [1–4]. В 1920–1930-е гг. заметный 
вклад в изучение проблемы внесли труды  
К.В. Базилевича [5–7]. В 1960–1980-е гг. вы-
шел ряд работ, приуроченных к юбилейным 
датам, были опубликованы сборники доку-
ментов по истории связи в России [8; 9]. Се-
годня ведутся исследования по истории от-

дельных видов связи Российской империи в 
ХIХ – начале ХХ века [10–13]. Проблемы 
служащих учреждений этого ведомства в 
ХIХ – начале ХХ века рассматриваются в 
работах по истории становления и развития 
почты, телеграфа, телефона в отдельных ре-
гионах России [14–20]. Вопросы развития 
связи в Тамбовской губернии затрагивались 
в ряде общих и специальных исследований, в 
том числе научно-популярного характера 
[21–28; 29, с. 4]. 

Во второй половине ХIХ – начале ХХ 
века в Российской империи число учрежде-
ний связи и служащих в них динамично рос-
ло. Так, в 1867 г. в России действовало 1868 
почтовых учреждений, в штате которых со-
стояло 9059 служащих. В 1884 г. было за-
фиксировано уже 3186 почтовых учреждений 
и 16303 почтовых служащих, в 1900 г. – 4410 
почтовых учреждений и 37525 служащих в 
них1. Кроме того, если в 1867 г. на одно поч-
товое учреждение в среднем приходилось  
4–5 служащих, то в 1884 г. этот показатель 
вырос до 8–9 служащих. 

Первые учреждения, относившиеся к 
почтовому ведомству, появляются на Там-
бовщине в XVIII веке [30, с. 517]. Во второй 
половине ХIХ – начале ХХ века в Тамбов-
ской губернии, как и в России в целом, шло 
развитие почтово-телеграфной и телефонной 
службы. Число государственных учреждений 

                                                                 
1 Министерство внутренних дел: исторический 

очерк. Приложение второе. Почта и телеграф в XIX сто-
летии. Спб.: Тип. М-ва внутренних дел, 1901. С. 8-10. 
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связи в Тамбовской губернии увеличилось с 
74 в 1894 г. до 93 в 1910 г. В основном рост 
шел за счет открытия новых почтово-теле-
графных и почтовых отделений2. Приемом и 
выдачей корреспонденции занимались также 
железнодорожные станции (в 1910 г. их в 
Тамбовской губернии насчитывалось 11) и 
волостные правления (в 1910 г. таких воло-
стных правлений в губернии было два)3. 

Увеличивался штат учреждений почто-
во-телеграфного ведомства, расположенных 
на территории губернии. Так, в адрес-кален-
дарь Тамбовской губернии за 1864 г. было 
включено всего 19 почтово-телеграфных 
служащих – «чинов», а в адрес-календаре за 
1913 г. было зафиксировано уже 509 служа-
щих по данному ведомству4.  

При этом необходимо учитывать, что 
данные по числу служащих в учреждениях 
связи в адрес-календарях были не полные. В 
адрес-календарях, как правило, отсутствова-
ли данные о почтальонах, сторожах, курье-
рах (не чиновниках). Однако сравнение ин-
формации отдельных адрес-календарей и де-
лопроизводственной документации, храня-
щейся в фондах Государственного архива 
Тамбовской области, показывает недоучет за 
отдельные годы и чиновников, служивших 
по почтово-телеграфному ведомству. На-
пример, согласно данным адрес-календаря за 
1911 г., в штате Кирсановской почтово-теле-
графной конторы числились только началь-
ник конторы и его помощник. По данным 
архивного дела от 28 мая 1911 г., в той же 
конторе на службе состояло 37 человек: на-
чальник конторы, его помощник, механик 
низшего разряда, 20 почтово-телеграфных 
чиновников, два надсмотрщика, 7 почтальо-
нов, 5 сторожей5.  

                                                                 
2 Посчитано по: Обзор Тамбовской губернии за 

1894 год. Тамбов: Тип. Губернского правления, 1895. 
С. 35; Обзор Тамбовской губернии за 1906 год. Тамбов: 
Тип. Губернского правления, 1908. С. 38; ГАТО (Госу-
дарственный архив Тамбовской области). Ф. 93. Оп. 40. 
Ед. хр. 5. Л. 406; Оп. 47. Ед. хр. 6. Л. 2-4. 

3 ГАТО. Ф. 93. Оп. 47. Ед. хр. 6. Л. 2-4. 
4 Посчитано по: Памятная книжка Тамбовской гу-

бернии на 1864 год. Тамбов, 1864; Адрес-календарь и 
справочная книжка Тамбовской губернии 1913 г. Там-
бов: Тамбовское губернское правление, 1913. 

5 Посчитано по: Адрес-календарь Тамбовской гу-
бернии на 1910 год. Тамбов: Тамбовское губернское 
правление, 1910. С. 66; Адрес-календарь Тамбовской 
губернии на 1911 год. Тамбов: Тамбовское губернское 
правление, 1911. С. 112; Адрес-календарь Тамбовской 
губернии на 1912 год. Тамбов: Тамбовское губернское 

Наиболее крупные учреждения связи 
были расположены в губернском центре, од-
нако и в уездах губернии открывались новые, 
расширялись уже действовавшие почтово-
телеграфные конторы, почтовые отделения, 
телефонные станции и др. Появление и раз-
витие новых видов связи оказывало влияние 
на рост числа учреждений связи и их служа-
щих. Например, появление телефона повлек-
ло за собой открытие телефонных станций, 
штат которых предусматривал наличие и ад-
министративных, и технических вакансий 
(механики, надсмотрщики и т. д.). Рост чис-
ленности служащих был связан и с увеличе-
нием числа потребителей услуг связи, что, в 
свою очередь, оказывало заметное влияние 
на объемы и интенсивность деятельности 
почтово-телеграфной и телефонной службы.  

Все сотрудники почтово-телеграфного 
ведомства с 1884 г. подразделялись на «чи-
нов» и «низших служащих» (рассыльные, 
почтальоны и др.). Было установлено шесть 
разрядов служащих [7, с. 5-6; 8, c. 25-26]. Ис-
ходя из социально-материального положе-
ния, почтово-телеграфные служащие (в том 
числе и «низшие») в конце ХIХ – начале ХХ 
века являлись составной частью городских 
средних слоев. Почтово-телеграфных служа-
щих I–III разрядов по социальному статусу 
можно отнести к высшим средним слоям рос-
сийского провинциального города, служащих 
IV–VI разрядов – к средним слоям, а низших 
почтово-телеграфных служителей (не чинов-
ников) – к низшим средним городским слоям 
(часть которых исследователи включают в 
«полупролетарские» слои) [31, c. 229]. 

Система комплектования штата и требо-
вания к кандидатам, поступавшим на службу 
в учреждения связи, периодически претерпе-
вали изменения, что, в свою очередь, сказы-
валось на составе служащих. Была своя спе-
цифика в зависимости от вида связи. Так, 
Главное телеграфное управление МВД пер-
воначально было военным учреждением и 
его штат формировали из офицеров корпуса 
инженеров путей сообщения и расформиро-
ванных команд бывшего оптического теле-
графа, офицеров армии, оставшихся не у дел 
после Крымской войны, офицеров, вышед-
                                                                                                
правление, 1912. С. 109; Адрес-календарь и справочная 
книжка Тамбовской губернии 1913 г. Тамбов: Тамбов-
ское губернское правление, 1913. С. 189; ГАТО. Ф. 93. 
Оп. 46. Ед. хр. 71. Л. 249-255. 
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ших в отставку. На отдельных должностных 
позициях ощущалась нехватка квалифициро-
ванного персонала, о чем может свидетель-
ствовать циркуляр «О привлечении на долж-
ности телеграфных надсмотрщиков уволь-
няемых в запас нижних чинов военно-инже-
нерного ведомства» от 28 октября 1897 г. В 
циркуляре отмечалось, что «к настоящему 
времени по всем почтово-телеграфным окру-
гам империи свыше 230 должностей над-
смотрщиков высшего и низшего оклада ос-
таются незамещенными, что вредно отража-
ется как на своевременном и быстром вос-
становлении телеграфного действия при по-
вреждениях и неисправностях телеграфных 
линий и аппаратов, так и на успешности ка-
питального ремонта телеграфных проводов». 
Для устранения данной проблемы было при-
нято решение о «привлечении на почтово-
телеграфную службу увольняемых в запас 
нижних чинов инженерных войск, хорошо 
знакомых с телеграфным делом, могущих 
исполнять обязанности надсмотрщиков и 
вообще должности по службе телеграфа»6. В 
1859 г. было разрешено принимать на служ-
бу гражданских лиц. Гражданским телеграф-
ное управление стало окончательно в 1867 г. 
При определении на службу в почтово-теле-
графное ведомство принимался во внимание 
уровень образования кандидатов. Если на 
вакантное место было несколько претенден-
тов, то при прочих равных условиях решаю-
щую роль играл критерий образования [8,  
c. 24-26; 19, с. 146].  

Особенно остро вопрос профессиональ-
ной подготовки связистов встал в связи с 
развитием телеграфного дела, которое требо-
вало знания сложных аппаратов, применения 
вычислений и др. Возникла необходимость 
подготовки руководителей и исполнителей 
со специальным техническим образованием 
[9, с. 144-145]. С этой целью образовывались 
телеграфные школы при местных окружных 
управлениях. В 1886 г. открылось Техниче-
ское училище почтово-телеграфного ведом-
ства, которое в 1891 г. было преобразовано в 
Электротехнический институт. Выпускники 
данного образовательного учреждения полу-
чали назначение на должности механиков 
при почтово-телеграфных конторах [1, c. 48-
49]. В конце ХIХ – начале ХХ века открыва-
лись школы с курсом обучения от четырех 

                                                                 
6 ГАТО. Ф. 93. Оп. 33. Ед. хр. 1. Л. 74. 

месяцев до двух лет в целях освоения вновь 
вводимых аппаратов для подготовки над-
смотрщиков и надзирателей, для изучения 
иностранных языков и др. [9, с. 145].  

Высшие и средние служащие учреждений 
связи Тамбовской губернии – «чины», как 
правило, имели достаточный для исполнения 
службы уровень образования (не ниже уезд-
ного училища или равного ему учебного заве-
дения), включая специальное. Наличие обра-
зования для низших служителей учреждений 
связи Тамбовской губернии (рассыльных, 
сторожей и др.) не было обязательным усло-
вием для поступления на службу. Некоторые 
из них получили образование в сельских на-
чальных училищах, церковно-приходских 
школах, «домашнее образование» и т. п.7 

Почтово-телеграфные учреждения при-
нимали учеников для изучения службы. В 
процессе подготовки возникали различные 
трудности. Остро стояла проблема отсутст-
вия необходимой для обучения материально-
технической базы. Например, по сообщению 
Усманской почтово-телеграфной конторы от 
14 октября 1910 г., к изучению почтово-
телеграфной службы при данном учрежде-
нии был допущен мещанин Павел Масликов. 
В отчете по итогам его подготовки отмеча-
лось, что кандидат изучает службу с 15 июня 
1910 г., «поведения и нравственных качеств 
хороших, благонадежный, ежедневно посе-
щает контору, к изучению почтово-телеграф-
ной службы относится с усердием, имеет хо-
рошие способности». Однако «в настоящее 
время выдержать установленного экзамена 
не может по телеграфной работе, поскольку 
процесс обучения идет крайне медленно». 
Последнее, по мнению руководства Усман-
ской почтово-телеграфной конторы, было 
вызвано отсутствием запасного аппарата, на 
котором можно было бы проводить обуче-
ние, поэтому П. Масликов мог быть подго-
товлен к экзамену не ранее января 1911 г.8 

После прохождения курса обучения кан-
дидат был обязан служить в том учреждении, 
в которое его определит начальство. Тот, кто 
успешно сдавал необходимые для службы 
экзамены, заносился в список и должен был 
ожидать, пока до него дойдет очередь при 

                                                                 
7 ГАТО. Ф. 94. Оп. 1. Ед. хр. 171, 174, 176, 179, 

188, 203, 204, 246-248, 264, 267, 299, 333-338, 340-346, 
403, 405-407, 409, 410, 412, 418-420, 441-444. 

8 ГАТО. Ф. 93. Оп. 46. Ед. хр. 48. Л. 15. 
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открытии соответствующей вакансии9. На 
практике же очередность при зачислении на 
ту или иную должность в ведомстве соблю-
далась не всегда. Так, 6 марта 1912 г. началь-
ник Тамбовского почтово-телеграфного ок-
руга направил соответствующий циркуляр 
начальникам почтово-телеграфных учрежде-
ний своего округа, в котором он отмечал, что 
«в учреждениях вверенного мне округа изу-
чают службы на должность почтальона 60 
человек (некоторые с 1910 г.), которые зане-
сены в список кандидатов Управления Окру-
га и должны определяться на должности по 
мере открытия вакансий, с соблюдением 
старшинства времени зачисления. Между 
тем начальники учреждений при открытии 
вакансий подыскивают лиц, желающих за-
нять должность почтальона, и представляют 
их к определению». По мнению начальника 
Тамбовского почтово-телеграфного округа, 
«при определении последних на должности 
они вовсе не ознакомлены со службой поч-
тальона», а кандидаты, которые изучали 
службу при учреждениях, «при таком поряд-
ке определения никогда не получат назначе-
ние». В связи с этим он рекомендовал своим 
подчиненным «прекратить представления 
подысканных ими лиц к определению на 
должности почтальонов при открытии вакан-
сий» и соблюдать требования очередности10. 

Источниками пополнения штатов слу-
жащих почтово-телеграфных ведомств были 
выходцы из разных сословно-социальных 
групп. «Низшие служащие» в городах были 
представлены мещанами, отставными унтер-
офицерами, солдатами, крестьянами, отправ-
лявшимися в город на заработки [7, c. 7]. В 
качестве примера «низшего служащего» там-
бовской почты можно привести унтер-офи-
цера Михаила Меркуловича Меркулова. Он 
был крестьянином, участвовал в Русско-
японской войне 1904–1905 гг., на которой 
получил ранение. В Тамбов М.М. Меркулов 
переехал в 1906 г. и устроился сторожем в 
казенные вагоноремонтные мастерские. Но 
после обращения с просьбой о содействии в 
поступлении на службу он был принят на 
должность почтальона. Размер его жалованья 
на этой должности составлял 249 рублей в 
год, ему предоставили казенную квартиру. 
Служба в почтово-телеграфном ведомстве 

                                                                 
9 ГАТО. Ф. 93. Оп. 55. Ед. хр. 1. Л. 1, 6. 
10 ГАТО. Ф. 93. Оп. 48. Ед. хр. 44. Л. 29. 

была для него предпочтительнее по ряду па-
раметров: постоянный гарантированный до-
ход, возможность карьерного роста, пенси-
онное обеспечение [25, с. 137-138]. 

Среди служащих почтово-телеграфных 
учреждений можно выделить администра-
тивно-управленческие кадры, конторских 
работников («служителей»), инженерно-тех-
нических и других специалистов [25, с. 136]. 
К началу XX века в составе служащих учре-
ждений связи Тамбовской губернии был за-
метен рост числа последних.  

Каждая должность имела свой функцио-
нал. Начальники контор и отделений осуще-
ствляли общее руководство почтово-теле-
графным делопроизводством. У начальника 
учреждения, как правило, был помощник. 
Разнообразные функции выполняли почтово-
телеграфные чиновники I–VI разрядов: они 
участвовали «в заделке и разделке» отправ-
ляемых и получаемых почт, производили 
«продажу знаков почтовой оплаты», прини-
мали «от подателей депеши», вели бухгал-
терские и кассовые книги, составляли месяч-
ную и годовую отчетность и т. д.  

Однако руководители учреждений, кото-
рым в штате полагалось иметь только двоих 
сотрудников (начальника и одного чиновни-
ка или надсмотрщика), нередко возлагали 
почти всю службу на своего единственного 
подчиненного, а сами, «уклоняясь, насколько 
возможно, от непосредственного участия в 
работе, вовсе не касаются телеграфа, а огра-
ничиваются исполнением лишь некоторых 
почтовых операций»11. Такое распределение 
обязанностей приводило к тому, что «озна-
ченным чиновникам и надсмотрщикам при-
ходится нести службу без перерывов, а в не-
которых случаях – бессменно, заканчивать 
действие на аппаратах при II-часовой вечер-
ней пробе». Начальник Тамбовского почто-
во-телеграфного округа предложил началь-
никам таких учреждений распределить слу-
жебные поручения «между назначенными по 
штату чинами равномерно, без переутомле-
ния младших чинов», а сами начальники 
должны были чередоваться с чиновниками 
или надсмотрщиками «в производстве II-ча-
совых вечерних проб»12.  

Техническим отделом заведовали меха-
ники. Надсмотрщики выезжали на телеграф-

                                                                 
11 ГАТО. Ф. 93. Оп. 38. Ед. хр. 1. Л. 12. 
12 Там же. 
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ные и телефонные линии, следили за работой 
и исправностью аппаратов, вели технические 
книги. Почтальоны-письмоносцы разносили 
корреспонденцию по городу, производили 
штемпелевание корреспонденции, очистку 
почтовых ящиков. Почтальоны при конторах 
помогали в сортировке и «заделке» почтовой 
корреспонденции, очистке почтовых ящиков. 
В обязанности сторожей и рассыльных могли 
включать доставку телеграмм, уборку в кон-
торе (отделении) и др. Функции по охране 
почты выполняли сторожа и почтальоны13. 
Нередко на почтово-телеграфных служащих 
накладывали дополнительные обязанности. 
Так, в апреле 1898 г. начальник Тамбовского 
почтово-телеграфного округа констатировал, 
что почтальоны, сопровождавшие почты по 
трактам, «почти никогда не обращали вни-
мания на состояние телеграфных линий, 
вдоль которых проезжали». Следствием та-
кого положения дел, по его мнению, явля-
лось то, что «случайные неисправности на 
линиях (вышедшие из вертикального поло-
жения столбы, значительные провесы прово-
дов, разбитые изоляторы с падением прово-
да) оставались неустраненными до оконча-
тельного прекращения действия, когда вы-
сылались на линию надсмотрщики, каковым 
обстоятельством значительно замедлялось 
устранение неисправностей или повреждения 
линии». Поэтому было издано распоряжение, 
согласно которому надлежало «обязать всех 
почтальонов, сопровождающих почты, обо 
всех замеченных ими неисправностях на те-
леграфных линиях тотчас же докладывать 
начальнику ближайшей конторы для соот-
ветствующих распоряжений по командиро-
ванию на линию надсмотрщика»14. 

Почтовую корреспонденцию для сдачи в 
почтовые вагоны на станции железных дорог 
доставляли почтово-телеграфные чиновники, 
почтальоны, надсмотрщики15. На железнодо-
рожном транспорте почта перевозилась разъ-
ездными чиновниками, сортировщиками, 
почтальонами16. 

Штаты телефонных сетей, как правило, 
состояли из заведующего сетью, техническо-

                                                                 
13 ГАТО. Ф. 93. Оп. 46. Ед. хр. 71. Л. 251-254, 330. 
14 ГАТО. Ф. 93. Оп. 34. Ед. хр. 3. Л. 16. 
15 ГАТО. Ф. 93. Оп. 45. Ед. хр. 12. Л. 9. 
16 Сборник постановлений и распоряжений по 

Почтово-телеграфному ведомству: в 2 ч. Ч. 1. Почто-
вая. Спб.: Главное управление почт и телеграфов, 1885. 
С. 2-7. 

го персонала на телефонных линиях и теле-
фонистов на телефонных станциях. По штату 
полагались рассыльные и сторожа, но не во 
всех учреждениях они были17.  

Телеграфное ведомство было одним из 
первых в Российской империи, которое стало 
принимать на работу женщин [19, с. 148; 20, 
c. 50]. Указом императора Александра II от 
20 ноября 1864 г. в виде опыта было разре-
шено в Финляндии допустить женщин на 
должность телеграфистов. Приказом по теле-
графному ведомству от 14 мая 1865 г. это 
разрешение было распространено на Петер-
бург, а с 1871 г. оно стало действовать по-
всеместно [9, с. 143]. 

По указу Сената от 19 февраля 1871 г., 
женщины допускались на должности теле-
графистов IV разряда в определенной про-
порции относительно общего числа служа-
щих. В 1883 г. телеграфисткам дали возмож-
ность получать повышение до II разряда, а с 
1884 г. – до любого разряда и получать та-
кую же зарплату, как и мужчины, но началь-
никами почтово-телеграфных учреждений 
они по-прежнему назначены быть не могли 
[19, с. 148; 20, c. 52, 56]. 

На службу в ведомство принимались не-
замужние женщины и бездетные вдовы. За-
мужних женщин брали на работу, если они 
состояли в браке с чиновниками почтово-
телеграфного ведомства. Если замужняя те-
леграфистка заболевала и не могла работать, 
то ее подменял муж. Вступить в брак жен-
щины (как и мужчины) могли с разрешения 
начальника конторы и только с лицами, со-
стоявшими на службе в почтово-телеграф-
ном ведомстве. С 1908 г. это положение было 
отменено. Однако предпочтение при устрой-
стве на службу по-прежнему отдавалось не-
замужним, бездетным вдовам и членам семей 
чиновников и военных [20, c. 53]. 

В рабочей обстановке женщины были 
обязаны носить закрытые платья темных 
цветов. Для женщин-служащих были уста-
новлены возрастные ограничения и образо-
вательные цензы (включая обязательное зна-
ние иностранных языков, арифметики и гео-
графии) [9, с. 143-144; 19, с. 149]. 

Во второй половине ХIХ – начале ХХ 
века удельный вес женщин-служащих в поч-
тово-телеграфных учреждениях рос. В 1909 г. 

                                                                 
17 Посчитано по: ГАТО. Ф. 93. Оп. 46. Д. 5. Л. 5, 

27-28. 
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было определено, что доля женщин в почто-
во-телеграфных учреждениях не должна пре-
вышать 25 % от общего числа их сотрудни-
ков [8, c. 25]. Например, в почтово-телеграф-
ной конторе Тамбова, по данным на 1913 г., 
удельный вес женщин-служащих составлял 
20,3 %. В основном они занимали должности 
почтово-телеграфных чиновников IV–VI 
разрядов. Технический персонал составляли 
исключительно мужчины18.  

С 1901 г. женщины были допущены на 
службу в учреждения телефонной сети. 
Вскоре телефонистками работали исключи-
тельно женщины. Так, около 65 % сотрудни-
ков телефонной станции Тамбова в 1913 г. 
составляли женщины (11 из 17 служащих). 
Мужчины занимали должности заведующего 
телефонной сетью, старшего и младшего ме-
ханика, надсмотрщиков19. Большинство 
женщин, состоявших на службе в учрежде-
ниях связи, трудились на телефонных стан-
циях и значительно меньше они были задей-
ствованы на телеграфе и в почтовых опера-
циях [20, c. 56].  

В начале XX века в почтово-телеграф-
ном ведомстве положение женщин и мужчин 
по ряду параметров практически сравнялось. 
Длительное время женщины не имели права 
занимать какие-либо административные 
должности. С 1907 г. женщины, имевшие 
пятый разряд, получили право занимать 
должности начальников почтовых отделе-
ний, а те, кто обладал знаниями иностранных 
языков и телеграфного дела, могли стать и 
начальниками почтово-телеграфных отделе-
ний. С 1914 г. разрешалось повышать жен-
щин по службе вплоть до начальников поч-
тово-телеграфных контор [6, с. 32; 20, с. 54]. 
Анализ тамбовского материала подтверждает 
эти данные [25, с. 135-140]. Однако на прак-
тике возможности карьерного роста в про-
винциальных городах и для женщин-служа-
щих, и для мужчин оставались ограничен-
ными. 

Профессиональная мобильность служа-
щих зависела от ряда обстоятельств. Напри-
мер, большинство почтальонов Тамбовской 
почтово-телеграфной конторы за время своей 
службы по почтово-телеграфному ведомству, 
как правило, так и оставались на той же 

                                                                 
18 Посчитано по: Адрес-календарь и справочная 

книжка Тамбовской губернии. Тамбов, 1913. 
19 Там же. 

должности. «Низшему» пробиться в «чины» 
удавалось крайне редко. 

В XIX веке на должности почтовых на-
чальников различных рангов назначали в ос-
новном отставных офицеров, реже – чинов-
ников, переведенных из других гражданских 
служб или «выслужившихся» из нижних поч-
товых служащих [12, c. 100-101]. В 1860-х гг. 
порядок назначения на службу начал менять-
ся. На смену отставным военным пришли 
выходцы их других сословий и социально-
профессиональных групп.  

К.В. Базилевич, анализируя положение 
служащих почтово-телеграфного ведомства 
России начала ХХ века, писал: «Чины и низ-
шие служащие имели свои подразделения, 
разряды и оклады, составлявшие длинную 
иерархическую лестницу, постепенно под-
нимавшуюся от низших ступеней к высшим 
<…> не все, конечно, могли мечтать пройти 
ее всю целиком. Из 6 разрядов, на которые 
подразделялись все почтово-телеграфные 
чиновники, для большинства пределом слу-
жебной карьеры был 4-й разряд» [7, c. 5-6]. 
Так, по данным за 1912 г., только один поч-
тово-телеграфный служащий Тамбова был 
чиновником первого разряда, пять – второго, 
десять – третьего, четырнадцать – четвертого 
разряда. Около 72 % служащих были чинов-
никами 5-го и 6-го разряда. Анализ профес-
сиональной мобильности почтово-телеграф-
ных служащих Тамбовской губернии позво-
лил проследить изменения чина, должности 
и разряда у части представителей данной 
профессиональной группы. Так, из 35 почто-
во-телеграфных чиновников Тамбова, состо-
явших на службе в 1912 г. и продолжавших 
служить в 1916 г., у 23 повысился разряд. 
Пять служащих получили повышение разря-
да с третьего на второй, четверо – с четвер-
того на третий, двенадцать – с пятого на чет-
вертый. Два чиновника за указанный период 
продвинулись вверх по разрядной лестнице 
сразу на две позиции: один – с пятого на тре-
тий, второй – с шестого разряда на четвер-
тый20. 

У части служащих менялись не только 
служебные разряды, но и чины, место служ-

                                                                 
20 Посчитано по: Адрес-календарь Тамбовской гу-

бернии на 1912 год. Тамбов: Тамбовское губернское 
правление, 1912; Справочная книжка и адрес-календарь 
Тамбовской губернии на 1916 год. Тамбов: Тамбовское 
губернское правление, 1916. 
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бы, должность. Можно привести пример 
Сергея Александровича Солнцева, который 
начал службу в 1877 г. в качестве телеграфи-
ста IV разряда. За время своей службы в поч-
тово-телеграфном ведомстве он последова-
тельно занимал должности почтово-телеграф-
ного чиновника VI разряда, надсмотрщика 
сначала низшего, а затем высшего оклада, 
почтово-телеграфного чиновника V разряда, 
младшего линейного механика низшего ок-
лада, младшего механика низшего оклада и, 
наконец, старшего механика. В 1898 г.  
С.А. Солнцев за выслугу лет был произведен 
в коллежские регистраторы. С.А. Солнцев 
вышел в отставку в 1917 г. (то есть прослу-
жив 40 лет) в чине надворного советника, 
который получил в 1913 г.21 Другой пример 
служебного продвижения вверх в чине и в 
должности. В 1901 г. Иван Семенович Уша-
ков был помощником делопроизводителя в 
управлении почтово-телеграфного округа и 
имел чин коллежского секретаря22. В 1913 г. 
он уже исполнял обязанности чиновника 
особых поручений VII класса, находясь в чи-
не коллежского асессора23. 

Однако следует учитывать тот факт, что 
в провинции, включая губернский центр, 
число должностей, прежде всего, высоких, 
было невелико, а следовательно, и возмож-
ности продвижения по карьерной лестнице 
были ограничены, поэтому чаще отмечалось 
повышение разрядов и чинов, реже – долж-
ностей. Например, Владимир Иванович Суч-
ков в 1907 г. значился в чине коллежского 
секретаря, в 1912 г. – коллежского асессора, 
занимая должность почтово-телеграфного 
чиновника 2-го разряда. К 1916 г. он получил 
чин надворного советника, но остался на той 
же должности24. В управлении почтово-
телеграфного округа в 1888 г.25 помощником 
бухгалтера числился Иван Никитич Ново-

                                                                 
21 ГАТО. Ф. 94. Оп. 1. Ед. хр. 188. 
22 Памятная книжка Тамбовской губернии на 1901 

год. Тамбов: Тип. Губернского правления, 1901. 
23 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбов-

ской губернии 1913 г. Тамбов: Электро-типография 
Губернского правления, 1913. 

24 ГАТО. Ф. 17. Оп. 38. Ед. хр. 14. Л. 1-9об.; Ад-
рес-календарь Тамбовской губернии на 1912 г. Тамбов, 
1912; Справочная книжка и адрес-календарь Тамбов-
ской губернии на 1916 год. Тамбов: Тамбовское гу-
бернское правление, 1916. 

25 Адрес-календарь служащих в Тамбовской гу-
бернии и лиц за 1888 год. Тамбов: Тип. Губернского 
правления, 1888. 

сельский, который на тот момент имел чин 
коллежского асессора. В 1894 г. он дослу-
жился до надворного советника, но остался 
на той же должности26.  

По мнению исследователей, в конце ХIХ – 
начале ХХ века численность чиновников – 
обладателей высоких чинов становилась 
чрезмерной. Следствием подобного несовер-
шенства системы гражданского чинопроизвод-
ства являлось то, что нередко обладатели отно-
сительно высоких чинов вынуждены были за-
нимать небольшие должности [17, c. 64]. Ино-
гда чин подчиненного был выше чина на-
чальника. Например, начальник Управления 
Тамбовского почтово-телеграфного округа 
инженер-электрик первого разряда Николай 
Васильевич Богданов, согласно данным на 
1913 г., имел гражданский чин надворного 
советника (7 класс в Табели о рангах), а его 
помощник Иван Иванович Леонтьев являлся 
коллежским советником (6 класс в Табели о 
рангах)27. 

Некоторые служащие успели послужить 
в нескольких учреждениях почтово-теле-
графного ведомства, находившихся в различ-
ных населенных пунктах28. Например, Люд-
гард Петрович Тычинский, который в течение 
сорока лет службы (с 1877 по 1917 г.) успел 
поработать в 11 различных учреждениях свя-
зи, располагавшихся в разных губерниях 
страны. Л.П. Тычинский начал служебную 
карьеру телеграфистом. Работал в Киевском 
телеграфном округе, был служащим пооче-
редно Московской, Козловской, Прилукской, 
Сумской и Харьковской телеграфных стан-
ций. В разное время возглавлял ряд почтово-
телеграфных контор: Путивльскую, Бело-
польскую, Харьковскую, Тамбовскую и Ря-
занскую. В 1914 г. он был вновь назначен 
начальником Тамбовской почтово-телеграф-
ной конторы, где прослужил вплоть до выхо-
да в отставку по болезни в 1917 г.29 

Личные дела служащих учреждений свя-
зи Тамбовской губернии свидетельствуют не 
только о профессиональном росте, но и о 

                                                                 
26 Памятная книжка Тамбовской губернии на 1894 

год. Тамбов: Тип. Губернского правления, 1894. 
27 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбов-

ской губернии. 1913. Тамбов, 1913. 
28 ГАТО. Ф. 94. Оп. 1. Ед. хр. 171, 174, 176, 179, 

188, 203, 204, 246, 247, 248, 264, 267, 299, 333, 334, 335, 
336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 403, 405, 
406, 407, 409, 410, 412, 418, 419, 420, 441, 442, 443, 444. 

29 ГАТО. Ф. 94. Оп. 1. Ед. хр. 203. 
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многочисленных выговорах, штрафах, взы-
сканиях, отстранениях и увольнениях со 
службы за различные нарушения и ненадле-
жащее поведение, включая появление на 
службе в нетрезвом виде30. 

Таким образом, на протяжении иссле-
дуемого периода численность работников 
почтово-телеграфного ведомства губернии 
росла. Источниками пополнения штатов 
служащих были выходцы из разных сосло-
вий и социально-профессиональных групп. 

                                                                 
30 ГАТО. Ф. 93. Оп. 34. Ед. хр. 6. Л. 21-22; ГАТО. 

Ф. 93. Оп. 34. Ед. хр. 6. Л. 7-8 и др. 

Развитие системы профессионального обра-
зования, усложнение технического оборудо-
вания потребовало от служащих в учрежде-
ниях связи специальной подготовки. Увели-
чение штата служащих происходило как в 
рамках уже действовавших в Тамбовской 
губернии учреждений связи, так и за счет 
открытия новых, что было обусловлено уве-
личением числа потребителей услуг связи, 
экономическим развитием, модернизацией 
социальной сферы и повседневных практик 
жителей, преимущественно городских, рос-
сийской провинции.  
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