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Аннотация 
Введение. В статье рассматриваются проблемы условий труда почтово-телеграфных слу-
жащих Тамбовской губернии во второй половине XIX – начале XX века. Актуальность ис-
следования определяется значимой ролью средств связи в жизни общества и государства. 
Материалы и методы. Исследование базируется на широком комплексе архивных и опуб-
ликованных источников. Основу исследования составляют материалы фондов Государ-
ственного архива Тамбовской области. Значительная часть использованных в работе архив-
ных документов впервые вводится в научный оборот. В работе были использованы следу-
ющие методы научного исследования: сравнительно-исторический, статистический, анализ, 
синтез и др. Результаты. Изучено материальное положение почтово-телеграфных служа-
щих, содержание профессиональных обязанностей, продолжительность рабочего времени, 
система штрафов и пособий. Рассмотрено влияние условий труда на революционную ак-
тивность работников связи. Автор приходит к выводу, что в исследуемый период социаль-
но-экономическое положение почтово-телеграфных служащих было непростым. Продол-
жительный рабочий день, большое количество рабочих обязанностей, отсутствие отпуска у 
ряда категорий работников, система оплаты труда – всё это способствовало вовлечению 
связистов в революционную деятельность. Тем не менее, даже в годы революции 1905-1907 
гг. большинство почтово-телеграфных работников Тамбовской губернии в целом остава-
лись лояльны государственной власти. 

 
 
Ключевые слова: почта, телеграф, телефон, почтово-телеграфные служащие, условия тру-
да, социально-экономическое положение, связь, Тамбовская губерния 
Для цитирования: Щербаков С.В. Условия труда почтово-телеграфных служащих Тамбов-
ской губернии во второй половине XIX – начале XX века // История: Факты и символы. 
2023. № 3 (36). С. 30-43, https://doi.org/10.24888/2410-4205-2023-36-3-30-43 
 
Статья поступила: 25.04.2023 
Статья принята в печать: 10.08.2023 
Статья опубликована: 22.09.2023 
  Щербаков С., 2023 

 
 
 
 

https://doi.org/10.24888/2410-4205-2023-36-3-30-43


HISTORY: FACTS AND SYMBOLS         VOL. 36 2023 № 3  
 

 
31 

 
 

 

 
WORKING CONDITIONS OF POST AND TELEGRAPH EMPLOYEES OF THE               

TAMBOV PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XIX – BEGINNING  
OF THE XX CENTURY 

 
Sergey V. Shcherbakov 

Derzhavin Tambov State University, 
st. Internatsionalnaya, 33, Tambov, 392000, Russian Federation 

 
Abstract 
Introduction. The article deals with the problems of working conditions of postal and telegraph 
employees in the Tambov governorate in the second half of the XIX - early XX century. The rele-
vance of the study is determined by the significant role of communication tool in the life of society 
and the state. Materials and methods. The research is based on a wide range of archival and pub-
lished sources. The research is based on the materials from the funds of the State Archive of the 
Tambov region. A significant part of the archival documents used in the work is being introduced 
into scientific circulation for the first time. The following methods of scientific research were 
used: comparative-historical, statistical, analysis, synthesis etc. Results. We study the material po-
sition of postal and telegraph employees, content of professional duties, working hours, the system 
of fines and benefits. The influence of working conditions on the revolutionary activity of com-
munication workers is considered. The author comes to the conclusion that during the period under 
study, the socio-economic position of postal and telegraph employees was not easy. A long work-
ing day, a large number of work duties, the absence of leave for a number of categories of employ-
ees, the wage system – all this contributed to the involvement of signalmen in revolutionary activi-
ties. Nevertheless, even during the revolution of 1905-1907, the majority of postal and telegraph 
workers of the Tambov governorate as a whole remained loyal to the state authorities. 
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1. Введение 
Во второй половине XIX – начале XX в. шли качественные и количественные изме-

нения в почтовой, телеграфной и телефонной связи в Российской империи. Увеличивались 
как число и доля активных пользователей средствами связи среди населения страны, так и 
число служащих в учреждениях связи Российской империи. Материальное положение и 
условия труда почтово-телеграфных служащих, несмотря на отдельные конструктивные 
изменения, оставались проблемной сферой. На фоне развития революционной ситуации в 
России в начале XX в. вопросы социально-экономического положения работников связи со-
здавали определенные риски для государства. Участие связистов в антиправительственных 
акциях могло парализовать функционирование средств связи в стране. 
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Проблемы социально-экономического положения почтово-телеграфных служащих 
России во второй половине XIX – начале XX в. в дореволюционной отечественной историо-
графии рассматривались в рамках общих работ по истории почтово-телеграфного дела [4]. 
Советские историки акцентировали внимание на трудностях материального положения свя-
зистов, тяжёлых условиях труда и участии почтово-телеграфных служащих в революцион-
ном движении [2-3; 23; 30]. В ряде современных работ, посвященных анализируемой про-
блеме, учитываются достижения советской историографии в исследовании проблемы, но в 
то же время отмечается определенная тенденциозность, присущая ряду исследований со-
ветского периода в оценке социально-экономического положения работников связи [5; 22; 
24]. Выходят исследования о региональных особенностях развития средств связи, в которых 
анализируется и положение почтово-телеграфных служащих [25-26; 29; 38]. Так, отдельные 
аспекты проблемы положения служащих связи Тамбовской губернии во второй половине 
XIX – начале XX в. были рассмотрены в ряде работ [31-34]. 

2. Материалы и методы 
Источниковую базу исследования составили материалы Государственного архива 

Тамбовской области (фонд 93 «Управление Тамбовского почтово-телеграфного округа», 
фонд 94 «Тамбовская почтово-телеграфная контора», фонд 97 «Уваровская почтово-
телеграфная контора»), а также опубликованные законодательные источники [28], материа-
лы периодической печати [27], свидетельства современников [35-36]. 

Теоретическими подходами исследования являются теория общественно-
экономических формаций и теория модернизаций. Теория формаций даёт возможность про-
следить изменение социально-экономического положения почтово-телеграфных служащих 
на фоне процесса перехода Российской империи на капиталистический путь развития и по-
степенного уменьшения элементов феодального уклада в жизни общества. Теория модерни-
заций позволяет изучить материальное положение и условия труда работников связи в 
условиях перехода от аграрного к индустриальному обществу. В данной работе были ис-
пользованы общенаучные методы исследования (анализ, синтез и др.), а также специальные 
исторические методы научного исследования. Так, с помощью историко-типологического 
метода можно выделить разные категории служащих по уровню доходов, а сравнительно-
исторический и статистический методы позволяют сравнить доходы высших и низших ка-
тегорий служащих, определить динамику изменения доходов служащих. 

3. Результаты. 
Условия труда, наряду с его оплатой и продолжительностью рабочего дня, были и 

остаются одними из ключевых показателей и критериев для рабочих и служащих любой 
профессиональной сферы. В конце XIX – начале XX в. данные вопросы обсуждались пред-
принимателями, общественными и политическими деятелями, правительством. Они стали 
одними из ключевых требований представителей разных профессиональных групп в ходе 
Первой русской революции 1905-1907 гг. 

Условия труда многих почтово-телеграфных служащих в Российской империи во 
второй половине XIX – начале XX в. были сложными. Н. А. Тэффи в рассказе «Письма» 
представляла читателю следующую картину: «Защёлкал аппаратом измождённый телегра-
фист, побежали, спотыкаясь, замученные почтальоны, подхлестнули лошадей сонные ям-
щики: – Почту везём! Гей! Дело срочное, не опоздать бы» [35, с. 37]. В данной цитате пока-
зательны прилагательные, описывающие состояние работников связи – «измождённый», 
«замученные», «сонные». Подобное описание содержится и в другом рассказе писательни-
цы «Телеграммы»: «Усталая телеграфистка узловой станции тёрла одеколоном запавшие 
жёлтые виски и отстукивала на аппарате…» [36]. 

Советские историки Н. А. Сафонов и В. А. Карлинский в своей работе приводили, в 
частности, такую выдержку из рапорта начальника одной из почтовых контор: «В 7 часов я 
начинаю работу. От всех же занятий освобождаюсь в 2-3 часа ночи… От усталости почта-
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льоны засыпают с перьями в руках. Чиновник-канцелярист, который ведёт всю отчётность, 
один не успевает справляться с работой, хотя работает не меньше 15 часов в сутки. Непо-
сильный труд в тесном помещении, нерегулярное питание за недостатком времени очень 
дурно отзываются на здоровье служащих, и большинство при продолжении такой работы 
скоро будет неспособно к труду». Данная жалоба была подана почтово-телеграфному 
начальству, но, как и многие другие подобные, осталась без внимания [30, с. 33]. 

Как отмечает ряд историков, рабочий день низших почтовых служащих не был нор-
мирован – трудились до тех пор, пока вся корреспонденция не будет обработана. Низшие 
служащие работали приблизительно по 12-16 часов в сутки. При сортировке почты подни-
малось много пыли, которой работникам приходилось дышать. Тяжёлые условия труда 
приводили к различным заболеваниям, нередко к туберкулёзу [30, с. 33-34; 4, с. 13]. 

В Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. шли качественные и 
количественные изменения почтово-телеграфной службы и связи [34; 41]. Увеличение поч-
тово-телеграфного обмена способствовало повышению доступности для населения средств 
связи. Однако для почтово-телеграфных работников, штат которых не увеличивался про-
порционально росту почтово-телеграфного обмена, рост почтово-телеграфного обмена 
означал увеличение рабочей нагрузки. Об этом свидетельствуют многочисленные обраще-
ния начальников почтово-телеграфных учреждений Тамбовской губернии к начальнику 
Тамбовского почтово-телеграфного округа о необходимости увеличения штатов служащих 
этих учреждений [14, л. 255-260]. В этих обращениях подчёркивалось, что почтово-
телеграфный обмен вырос, и поэтому работникам учреждений связи приходилось выпол-
нять больший объём работы, что вело к удлинению рабочего дня. Так, начальник Старою-
рьевской почтово-телеграфной конторы в 1911 г. писал: «Вследствие весьма сильного раз-
вития за последнее время во вверенной мне конторе всякого рода почтовых отправлений, 
усиливающихся операций по сберегательной кассе и телеграфу, наличный штат чинов кон-
торы, фактически состоящий для работ только из меня самого и одного чиновника VI раз-
ряда, в настоящее время с непомерным трудом обслуживает большой район населения, со-
стоящий из восьми обширных волостей, до 20 экономий помещиков и двух больших учи-
лищ. Кроме того, в 1905 г. была упразднена земская почта. В результате беспрерывные за-
нятия с 8 часов утра всегда до полуночи. На долю необходимого отдыха после таких утоми-
тельных трудов остаётся только время после полуночи» [14, л. 258]. 

Зарплаты почтово-телеграфных служащих сильно разнились в зависимости от долж-
ности и чина. Так, почтово-телеграфные чиновники и инженерно-технические кадры имели 
достаточно высокие заработные платы. Например, начальник Тамбовской почтово-
телеграфной конторы в начале XX в. получал 1800 руб. в год [18, л. 2], младший механик – 
1200 руб. в год [19, л. 2]. 

 Низшие служащие (почтальоны, рассыльные, сторожи) получали около 200-300 руб. 
в год. Исходя из данных о доходах населения Российской империи можно сказать, что до-
ходы низших служащих были немного выше уровня прожиточного минимума [39, с. 42]. 
Вместе с тем следует отметить, что на протяжении второй половины XIX – начала XX в. 
зарплаты низших служащих не оставались на одном уровне, а имели некоторую тенденцию 
к повышению. Так, в середине XIX в. зарплата почтальона составляла около 60 руб. в год 
[18, л. 51-55]. Таким образом, к началу XX в. зарплаты увеличились в несколько раз. Одна-
ко нужно учитывать, что и цены за этот период тоже существенно выросли. 

 После завершения службы почтово-телеграфным работникам назначалась пенсия. 
Например, пенсия бывшего почтово-телеграфного чиновника VI разряда Тамбовской поч-
тово-телеграфной конторы И. П. Райского в 1911 г. составляла 180 руб. в год [15, л. 7]. 

Кроме зарплат существовали различные пособия. Например: 11 марта 1913 г. 
начальнику Уваровского почтово-телеграфного отделения на первое полугодие 1913 г. было 
выслано 60 руб. на воспитание троих его детей. Пособие выдал комитет при управлении 
Тамбовского почтово-телеграфного округа по заведыванию делами капитала на воспитание 
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детей [21, л. 23]. Более значительные суммы пособий полагались тем служащим, кто и так 
имел большие зарплаты; а работники с более низкими доходами получали либо пособия в 
меньших размерах, либо ничего не получали. К примеру, 22 декабря 1914 г. начальник Там-
бовского почтово-телеграфного округа перевёл 46 руб. для выдачи пособий к празднику 
Рождества Христова. Из этих 46 руб. 15 рублей предназначалось для заведующего отделе-
нием, а остальная сумма – чинам этого отделения, наиболее заслуживающим пособие по 
своим служебным и нравственным качествам [20, л. 45]. 

Об условиях службы и материальном положении почтово-телеграфных работников  
могут свидетельствовать разного рода просьбы и ходатайства, с которыми  служащие поч-
тово-телеграфных учреждений Тамбовской губернии обращались к руководству. Например, 
весьма многочисленными были просьбы о выдаче пособий на лечение (в случае болезни 
самого служащего либо члена его семьи), на воспитание и образование детей и т.п. Конеч-
но, не во всех случаях эти просьбы удовлетворялись [15, л. 1-8, 58]. Например, почтово-
телеграфный чиновник III разряда Нетленов, служивший в Ряжской почтово-телеграфной 
конторе (находилась в Рязанской губернии, но была включена в учреждения связи, отно-
сившиеся к Тамбовскому почтово-телеграфному округу), писал: «Тяжёлые условия службы, 
заставляющие ежедневно совершать 16-вёрстные поездки из города на вокзал и обратно, 
при всевозможных неблагоприятных состояниях погоды, дороги; раздельная жизнь с семь-
ёй, лишающая меня даже нормального домашнего отдыха после службы и необходимой 
помощи в случаях недомоганий, расстроили моё здоровье настолько сильно, что я не могу 
являться к отправлению службы и для меня явилась настоятельная необходимость в серьёз-
ной помощи врача… Прошу назначить денежное пособие». По результату рассмотрения 
обращения ему было выдано пособие в размере 20 руб. [15, л. 61] 

Интересно, что только 1 января 1912 г. была прекращена выдача служащим пособий 
на воспитание достигших 25-летнего возраста детей [15, л. 64]. 

Отдельные категории связистов могли рассчитывать на дополнительные заработки. 
Например, некоторые почтальоны и рассыльные в дни праздников ходили по домам с по-
здравлениями, за что получали небольшую плату. Начальник Тамбовского почтово-
телеграфного округа, будучи осведомлён об этом, в апреле 1898 г. накануне Пасхи распоря-
дился запретить подобное [8, л. 14]. 

Получая невысокие зарплаты, связисты порой были вынуждены выплачивать штра-
фы за нарушения различного рода профессиональных обязанностей. В ряде случаев эти 
нарушения становились неизбежными, учитывая слишком большой объём работы и тяжё-
лые условия труда. Штрафовали работников и за ошибки, сделанные ими в названии места 
назначения телеграмм. Ошибки могли быть самыми примитивными. Например, как свиде-
тельствуют материалы от июля 1898 г., почтово-телеграфный чиновник Борисоглебской 
конторы Ильин совершил неправильную передачу в Бутурлиновку депеши – в её заголовке 
он указал место назначения «Лиски ж.д.» вместо «Лиски». В итоге из его жалованья был 
вычтен 1 руб. [9, л. 46] 

Наказания следовали, например, за несоблюдение сроков доставки почты. Как сви-
детельствуют архивные документы, последнее могло произойти «из-за тихой езды», «не-
кормления лошади» или каких-либо технических поломок по вине самого перевозчика. При 
этом если техническая поломка возникала не по вине перевозчика (а например, из-за плохо-
го состояния дороги) и это было доказано, то штраф на служащего не накладывался [13,                 
л. 9, 17, 32]. Один и тот же служащий мог подвергаться штрафам неоднократно. Так, содер-
жатель Моршанской почтовой станции крестьянин Дубровин 7 сентября 1905 г. был 
оштрафован на 1 руб. за «подачу в недостаточном количестве лошадей для доставки почт на 
вокзал и обратно». 24 октября того же года Дубровина оштрафовали на 3 руб. за «неподачу 
лошадей для доставки почт на станцию железной дороги». 31 октября 1905 г. он был под-
вергнут денежному штрафу в размере 1 руб. за «подачу неисправной повозки» (для достав-
ки почты на станцию железной дороги), у которой в пути сломалось колесо. И это лишь не-



HISTORY: FACTS AND SYMBOLS         VOL. 36 2023 № 3  
 

 
35 

 
 

 

которые штрафы, наложенные на Дубровина – в архивном деле за 1905-1906 гг. имеются 
также ещё постановления о взысканных с него штрафах [11, л. 31-38]. 

Наказывали за низкую профессиональную дисциплину. Не всегда наказание выража-
лось в виде денежных штрафов, за серьёзные нарушения и проступки – увольняли. В каче-
стве примера можно привести историю почтальона Борисоглебской почтово-телеграфной 
конторы Кругликова. Как говорится в постановлении начальника Тамбовского почтово-
телеграфного округа от марта 1898 г., почтальон Кругликов неоднократно возвращался из 
разноски в контору в нетрезвом виде и, под предлогом болезни, уклонялся от исполнения 
других служебных обязанностей, а иногда и совсем не являлся на службу. Доставку выдан-
ной ему корреспонденции Кругликов производил, «вследствие нетрезвости, крайне не-
успешно: нередко возвращался в контору с недоставленной по назначению корреспонден-
цией, выдавал заказную корреспонденцию без расписок и доставлял таковую не в дом адре-
сатов, а их соседям». Всё это приводило к многочисленным жалобам от получателей корре-
спонденции начальнику конторы. В итоге за пьянство и небрежное отношение к службе 
Кругликова уволили со службы [9, л. 7-8]. 

Наказания полагались за небрежное отношение к сохранению казённого имущества. 
Так, в январе 1886 г. начальнику Тамбовской телеграфной станции «за утрату проволоки в 
количестве 84 пуд. 14 ф.» был объявлен строгий выговор. Кроме того, из его зарплаты была 
удержана сумма в размере 140 руб. 87 коп. [6, л. 41, 49]. Встречались случаи отступления от 
правил по производству почтовых операций и по учёту и хранению денежных сумм. В не-
которых почтово-телеграфных учреждениях отсутствовал должный надзор со стороны 
начальствующих лиц за действиями подчинённых им чинов, которые допускали отступле-
ния от правил по производству почтовых операций, по учёту и хранению денежных сумм. 
Подобное вело к хищениям корреспонденции и растратам казённых сумм [8, л. 35]. 

Штрафы полагались за несоблюдение правил ношения формы и оружия. Сопровож-
давшие почту почтальоны должны были одевать форменное платье и иметь при себе 
надлежащее почтальонское вооружение (шашку и револьвер). Однако они не всегда следо-
вали правилам: могли носить вооружение не в установленном порядке, например, склады-
вая шашку в повозку под почтовые вещи, револьвер с кобурой и шнуром – в карман и т.п. 
За подобное отношение к оружию следовало наказание. Почтовые ямщики при сопровож-
дении почт часто не имели на шляпах и на рукавах армяков установленных металлических 
знаков (блях). Подобные отступления от регламентированных правил иногда приводили к 
разного рода недоразумениям: проезжающие, встречаясь с почтой, «не уступали дороги»; 
встречные крестьяне, не узнавая в почтальонах и ямщиках лиц, сопровождающих почту, и 
считая их за проезжающих по частным надобностям, пытались иногда останавливать их, 
обращаясь с различными вопросами. Был зафиксирован случай, когда праздная толпа окру-
жила почтовую повозку, намереваясь вступить в драку с почтальоном и ямщиком, и разо-
шлась только после того, как почтальон пригрозил оружием и т.п. Всё это задерживало по-
чты в пути, препятствовало правильному их движению [8, л. 20]. 

Далеко не все работники могли уйти в отпуск. Только служащим-женщинам пола-
гался регулярный ежегодный отпуск [22, с. 54-55]. Среди служащих-мужчин отпуск был 
редкостью. Исключение, как правило, составляли те, кто занимал высокие должности в 
почтово-телеграфном ведомстве. Например, начальник Тамбовской почтово-телеграфной 
конторы Людгард Петрович Тычинский за 40 лет своей службы 17 раз был в отпуске (т.е. и 
у него отпуск был не каждый год) [19]. Работникам телеграфа отпуск не полагался. В по-
рядке исключения он мог быть предоставлен только работникам старшего состава. Показа-
телен пример Сергея Александровича Солнцева, начавшего работать в Тамбовской почто-
во-телеграфной конторе ещё в 1877 г., в 1905 г. ставшего младшим механиком низшего 
оклада, а в 1910 г. – старшим механиком. В его послужном списке имеется информация о 
том, что он за 40 лет службы по почтово-телеграфному ведомству (с 1877 по 1917 гг.) в от-
пуске ни разу не был [18].  
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В рамках исследования проблем условий труда служащих почтово-телеграфных 
учреждений Тамбовской губернии во второй половине XIX – начале XX в., были проанали-
зированы все номерам газеты «Тамбовские губернские ведомости» за 1911 г. На страницах 
данного периодического издания были напечатаны, в том числе, сообщения об отправляе-
мых в отпуск служащих государственных учреждений связи губернии (представлено в таб-
лице № 1). 

 
Таблица 1. Почтово-телеграфные служащие государственных учреждений связи Тамбов-
ской губернии, получившие отпуск в течение 1911 г. 
Table 1. Postal and telegraph employees of state communications institutions of the Tambov prov-
ince who received leave during 1911 
[Источник: 27] 

 
Категории служащих Сколько слу-

жащих полу-
чили отпуск 

Продолжительность  
отпусков – в пределах  

от … до … 

Средняя  
продолжительность 

отпусков 
Начальники учреждений 11 чел. От 5 дней до 2 месяцев 22 дня 
Помощники начальников 
учреждений 

3 чел. От 3 недель до 2 меся-
цев 

37 дней 

Журналист и архивариус 1 чел. 1 месяц 1 месяц 
Надсмотрщики 8 чел. От 2 дней до 2 месяцев 18 дней 
Почтово-телеграфные  
чиновники 

22 чел. От 3 дней до 2 месяцев 18 дней 

ВСЕГО 45 чел. От 2 дней до 2 месяцев 20 дней 
 
Как показывает таблица № 1, всего в течение 1911 г. отпуск получили 45 почтово-

телеграфных служащих государственных учреждений связи Тамбовской губернии. Про-
должительность отпусков составляла от нескольких дней до двух месяцев. В разных про-
фессиональных группах связистов средняя продолжительность отпусков была разной. У 
начальников почтово-телеграфных учреждений она была не намного, но всё же выше, по 
сравнению со средней продолжительностью отпусков надсмотрщиков и почтово-
телеграфных чиновников. 

Согласно сведениям адрес-календаря Тамбовской губернии за 1911 г. общая числен-
ность всех почтово-телеграфных служащих государственных учреждений связи Тамбовской 
губернии составляла 197 человек (см. таблицу № 2). 

 
Таблица 2. Численность почтово-телеграфных служащих государственных учреждений 
связи Тамбовской губернии в 1911 г. 
Table 2. The number of postal and telegraph employees of state communications institutions of the 
Tambov province in 1911 
[Источник: 1] 

 
Категории служащих Управление 

Тамбовского 
почтово-

телеграфного 
округа 

В городах и уездах: почтово-
телеграфные и почтовые кон-
торы и отделения, телефонные 
станции, отделы по перевозке 

почт по железным дорогам 
Начальники учреждений 1 чел. 65 чел. 
Помощники начальников учреждений 1 чел. 15 чел. 
Главный механик 1 чел. - 
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Делопроизводитель 1 чел. 1 чел. 
Помощники делопроизводителя 4 чел. - 
Бухгалтер 1 чел. - 
Помощники бухгалтера 2 чел. - 
Счётные чиновники 2 чел. - 
Журналист и архивариус 1 чел. - 
Старший механик 1 чел. - 
Младший механик 1 чел. 1 чел. 
Почтово-телеграфные чиновники - 80 чел. 
Надсмотрщики - 19 чел. 
ВСЕГО: 16 чел. 181 чел. 
 

Таким образом, исходя из данных таблиц № 1 и № 2, доля почтово-телеграфных 
служащих Тамбовской губернии, получивших отпуск в 1911 г., составляла около 23%. Од-
нако в действительности этот показатель был существенно ниже. Во-первых, в адрес-
календарях фиксировались только «чины», служившие в учреждениях связи, но не перечис-
лялись «низшие служащие» (почтальоны, сторожи, рассыльные). Во-вторых, в адрес-
календарь за 1911 г. не были включены сведения о ряде почтово-телеграфных служащих 
учреждений Тамбовской губернии. Так, в частности, не были указаны данные о служащих 
Тамбовской почтово-телеграфной конторы [40, с. 34-35]. 

Эти и иные проблемы в социально-экономическом положении почтово-телеграфных 
служащих оказывали влияние на их участие в революционных движениях, несмотря на то, 
что в Российской империи предпринимались меры по пресечению распространения рево-
люционных и антиправительственных взглядов в среде связистов. Работники почтово-
телеграфной службы при вступлении в должность давали клятвенное обещание верно слу-
жить императору, подписку о неучастии в противоправительственных партиях, о сохране-
нии в тайне содержания всех писем и телеграмм и др. [16, л. 12, 16, 30]. Чтобы поступить на 
чиновничью должность в почтово-телеграфном учреждении, кандидату на должность необ-
ходимо было получить заключение о политической благонадёжности [30, с. 34]. Во время 
службы за политической благонадёжностью также следили. В частности, чиновникам за-
прещалось чтение определённой литературы, которая могла «вызвать недовольство жизнью 
и попадание их под влияние подпольных, нелегальных людей» [7, л. 8]. 

Однако данные клятвы соблюдались не всеми работниками связи. Так, в феврале 
1905 г. начальник Тамбовского почтово-телеграфного округа писал, что некоторые служа-
щие (в т.ч. даже начальники учреждений) передавали содержание писем, телеграмм другим 
лицам, читали пересылаемые периодические издания. Согласно циркулярному распоряже-
нию начальника Тамбовского почтово-телеграфного округа, за несоблюдение чинами под-
писки о сохранении телеграфной тайны виновные должны были немедленно удаляться от 
службы и предаваться суду [10, л. 34]. Участие связистов в забастовках 1905 г. – также сви-
детельство о нарушении ими соответствующих подписок. 

Почтово-телеграфным работникам было необходимо следить за тем, чтобы через 
средства связи не распространялись революционные призывы. В период революции 1905-
1907 гг. множество антиправительственных прокламаций связистами было изъято из город-
ских почтовых ящиков. Также в годы революции активно распространялись нелегальные 
газеты, причём самыми разными способами, что также необходимо было отслеживать. 
Например, такая газета могла быть вложена в бандерольное отправление и др. [12, л. 11, 
47]. 

В годы революции 1905-1907 гг. на территории Тамбовской губернии первым рево-
люционным выступлением связистов стала забастовка телеграфистов Козлова, начавшаяся 
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17 января 1905 г. Причины забастовки нашли отражение в требованиях бастовавших. В 
частности, среди претензий отмечались крайне тяжёлые условия работы телеграфистов: де-
журство по 24 часа без перерыва, частые штрафы телеграфистов за неисправности по служ-
бе, происходившие от физического переутомления (телеграфисты от переутомления на 
службе не преодолевали дремоты и часто засыпали, сидя на месте). Небольшое денежное 
вознаграждение, которое сокращалось в результате частых штрафов, давало дополнитель-
ный повод к озлоблению и недовольству. Забастовка закончилась через пару дней, не дав 
никаких практических результатов [37, с. 41-42]. 

В течение 1905 г. в Тамбовской губернии были также и другие забастовки почтово-
телеграфных служащих. Значительная их часть пришлась на конец года. В октябре 1905 г. 
телеграфисты бастовали, например, на станции Грязи и в г. Козлове [37, с. 49-50]. 

Манифест 17 октября 1905 г. даровал населению Российской империи, в частности, 
право свободы собраний и союзов [28, с. 754-759]. Однако это право не распространялось 
на лиц, состоявших на государственной службе и связанных присягой [10, л. 83]. Это озна-
чало незаконность собраний почтово-телеграфных служащих и образовавшегося к тому 
времени почтово-телеграфного союза (цель последнего состояла в защите прав связистов, а 
его выбранным методом борьбы являлась всеобщая забастовка почтово-телеграфных слу-
жащих на всей территории Российской империи). 

Ноябрь-декабрь 1905 г. были отмечены Всероссийской стачкой почтово-
телеграфных служащих. В Тамбовской губернии декабрь 1905 г. был отмечен забастовками 
связистов в ряде населённых пунктов. В частности, бастовали телеграфисты Козлова. Заба-
стовка эта была окончена к 22 декабря, часть наиболее активных участников была аресто-
вана. Министр внутренних дел П. Н. Дурново распорядился: «с телеграфистами станции 
Козлов необходимо поступить гораздо суровее, а именно, всех главарей арестовать, предав 
военному суду за бунт, остальных уволить и выслать из Козлова» [37, с. 59-60]. 

Вместе с тем следует отметить, что многие учреждения связи и почтово-телеграфные 
служащие остались верны власти, а в большинстве городов Тамбовской губернии никаких 
крупных забастовок не было [12, л. 92]. 

4. Заключение 
Таким образом, условия труда большинства почтово-телеграфных служащих были 

непростыми: рабочий день был длинным, приходилось выполнять большое количество обя-
занностей, часто в сложных условиях. Перегрузки на работе негативно сказывались на здо-
ровье работников. Зарплаты большинства связистов были невысокими. Связистам могли  
выплачиваться дополнительно пособия, но в то же время, на служащих нередко налагались 
штрафы, что уменьшало и без того невысокие доходы части работников учреждений связи. 
Отпуск полагался далеко не всем категориям служащих. Почтово-телеграфные служащие 
имели пенсионное обеспечение, что давало им определённые преимущества по сравнению с 
положением ряда других социально-профессиональных категорий населения Российской 
империи во второй половине XIX – начале XX в. 

Названные условия труда не могли не сказываться на революционной активности 
почтово-телеграфных работников. В Российской империи предпринимались меры по пресе-
чению распространения революционных и антиправительственных взглядов в среде работ-
ников связи. Однако часть из них, несмотря на это, стали активными участниками револю-
ционного движения. При этом немало было и тех, кто сохранял верность правительству и 
даже в период революции 1905-1907 гг. по-прежнему добросовестно исполнял свои профес-
сиональные обязанности. 
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