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 «Купечество служит верно Отечеству 
своими трудами и приносит на алтарь его 
беспрерывные жертвы.  
…Велика роль купца и в благотворительно-

сти, и в искусстве, и в науке. И такая 
активность была правилом, а не 
исключением. Поэтому история русского 
купечества есть один из истоков русской 
культуры». 

М. П. Погодин, историк 

 
     Купец — человек (торговец), занятый в сфере торговли, купли-
продажи. Профессия купца известна ещё в Древней Руси в IX-XIII веках. 
На первых порах купцы были странствующими, впоследствии же стали 
оседать в населённых пунктах, где происходил наибольший 
товарообмен. В Российской империи, купцы были выделены в 
отдельное сословие со своим статусом и податями, лишь указами 
Петра I и Екатерины II.  
      На протяжении длительного времени у купечества не было никаких  
общественных организаций, только в 1785 г. «Жалованная грамота 
городам» ввела так называемое купеческое общество – номинальное 
объединение городского купечества.  
      Во время путешествия по России в 1863 г. наследника цесаревича 
Николая Александровича купеческое общество испрашивало через 
начальника губернии разрешение дать цесаревичу обед. На что была 
получена телеграмма: «Его высочество принимает обед купеческий». 
Обед был дан 12 октября в 5 часов вечера в доме городского 
купеческого общества общими усилиями орловского, елецкого и 
болховского обществ. Цесаревич через губернатора и лично 
благодарил купечество за обед и «принятые на себя расходы по 
угощению». 
      Во второй половине XIX – XX века действовало два типа купеческих 
учреждений: старые, к которым относились органы самоуправления 
(купеческое общество), и новые – сословная общественная организация 
(купеческий клуб). 
     Купеческие общества Орловской губернии, состоявшие из купцов 
обеих гильдий, имели свою систему управления, которая окончательно 
оформилась в 1870-е гг. Ее распорядительным звеном было собрание 
членов купеческого общества. В ведении этого органа находилось 
принятие решений по всем сферам внутрисословной жизни купечества, 
а также защита интересов местных предпринимателей. 
Исполнительным звеном являлись должности купеческого старосты и 
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его помощника, которые занимались «управлением» сословием. Они 
выбирались собранием, после чего утверждались губернатором.  

 
Функции 

купеческого 
старосты включали 
раскладку и сбор 
податей и 
повинностей, 
выдачу 
удостоверений для 
получения 
паспортов, сбор 
сведений о членах 
сословия, 
требуемых 
различными 
учреждениями, 

исполнение указов от вышестоящих инстанций. 
Деятельность органов купеческого самоуправления была 

довольно разнообразной, в том числе и организация взаимодействий 
купечества с различными институтами управления, в том числе 
регулировавшими предпринимательство. Речь идет о присутствиях 
Орловской казенной палаты. Купеческое общество направляло своих 
представителей в данное учреждение для защиты интересов местного 
торгово-промышленного класса.  

Наряду с этим купеческие органы поддерживали тесные контакты 
с городским самоуправлением. Предметом взаимодействий являлись 
выборы в Городскую думу. В этом случае на купеческих старост 
возлагались обязанности проведения выборных мероприятий в среде 
купеческого населения.  

Вторым направлением в работе купеческого общества было 
оказание денежной помощи в виде единовременных или постоянных 
пособий «обедневшим» членам сословия. Для этих целей у каждого 
купеческого общества имелся специальный благотворительный 
капитал. Контингент получателей помощи определяло собрание купцов. 
В Орле была создана комиссия по выдаче пособий, которые 
занимались выяснением материального положения нуждающихся в 
помощи и определением ее размеров. О важности данного направления 
свидетельствует тот факт, что практически на каждом собрании 
купеческого общества рассматривались просьбы о выдаче пособий. 
Пособия получали, как правило, вдовы купцов для содержания или 
обучения детей. 

Значительное место в работе купеческих учреждений занимало 
представительство интересов местных предпринимателей.      
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Осуществлялось это в форме подачи записок, участия в деятельности 
каких-либо органов или создания таковых. Так в 1899 г. вступило в силу 
«Положение о государственном промысловом налоге», создавшее 
новую систему податного обложения. Однако почти сразу некоторые 

положения этого документа стали оспариваться. В 1908 г. было созвано 
совещание по пересмотру «Положения о государственном 
промышленном налоге», на которое был делегирован представитель 
орловского купечества Н. П. Канатников, а в губернии была создана 
специальная комиссия, следившая за ходом работы совещания и 
информировавшая местные деловые круги о его решениях. 
 

 
 

В начале XX века из-за снижения численности купечества и его 
экономического влияния учреждения купцов перестают представлять 
интересы предпринимателей. Данная функция переходит к новым 
представительным учреждениям. В их числе фигурируют в первую 
очередь биржевые комитеты, в уставах которых защита интересов 
бизнесменов была закреплена как одна из важнейших их функций. 
Наряду с данным органом в Орловской губернии появлялись отделы 
других общественных объединений деловых людей, например Союза 
мукомолов, В 1917 г. к ним добавились отделения Торгово-
промышленного союза.  

Завершая характеристику старых купеческих учреждений, следует 
сказать, что их активность в начале XX в. постепенно снижалась, и, 
порой купцы забывали о существовании купеческого общества. 

 



 6 

        Новым сословным учреждением является Орловский купеческий 
клуб, занимавший заметное место среди местных общественных 
организаций. В 1869 году в Орле начало работать купеческое собрание, 
когда в июле Министерством внутренних дел был утвержден устав 

общества орловских купцов.  
Устав пояснял, что 

Орловское купеческое собрание 
имело целью представлять его 
членам возможность 
«пользоваться удовольствиями» - 
чтением русских и иностранных 
газет и журналов, разнообразных 
книг из находящейся при 
«Купеческом собрании» 
библиотеки.  
 Кроме того, это собрание 
предполагало оказывать помощь в 
виде пособий или постоянных 
пенсий бедным и 
преимущественно семействам 
бывших членов собрания. Десятая 
же часть от суммы ежегодного 
сбора отдавалась для малолетних 
«призреваемых» в доме призрения 
детей. 
      Собрание состояло из 
действительных членов и членов-
посетителей. Действительные 

члены имели право голосовать в делах по управлению собранием, 
члены-посетители этого права не имели. Действительными членами 
могли быть только лица торгового сословия, членами-посетителями – 
лица всех остальных сословий, удостоенных выбора в это звание 
посредством баллотирования, гостями – лица всех сословий. Лица 
исключенные из собрания, не допускались ни в члены, ни в посетители 
в течении одного года. Плата за право посещать собрание не 
превышала 15 рублей в год, причем при взносе денег каждый получал 
билет за подписью старшин и печатный экземпляр устава, в получении 
которого расписывался и обязывался в точности исполнять его. Срок 
для ежегодного возобновления членских билетов назначался с 20 
октября по 20 ноября. Не возобновившие в этот срок билетов считались 
выбывшими из членов собрания. Члены собрания могли приглашать 
гостей, за поведение которых несли ответственность, пользовались 
правом голоса при выборе старшин, которые являлись 
непосредственными представителями собрания во всех отношениях. В 
административный состав купеческого собрания выбирали лучших 
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представителей городского купечества. Старшина избирался членами 
Купеческого собрания, выборы проводились с помощью белых и черных 
шаров. Он следил за соблюдением устава организации. 

Управление собранием вверялось на один год восьми старшинам, 

получившим наибольшее число голосов, из которых избирали одного 
для заведования хозяйственной частью. Избранный в старшины имел 
право в любое время отказаться от этого звания.  

Собранию старшин предоставлялись следующие права: 
1) рассматривать мнения действительных членов; 2) назначать пособия 
бедным из штрафных сумм; 3) утверждать приобретение нового 
имущества для собрания и другие экстренные расходы до тысячи 
рублей; 4) рассматривать жалобы на неправильные действия 
хозяйственного и других старшин; 5) назначать дни балов, маскарадов, 
семейных вечеров и обедов и определять плату за вход; 6) заботиться о 
хранении запасного капитала; 7) делать постановления по всем 
предметам, не касающимся изменения или дополнения устава. 

Собрание старшин проверяло месячные и годовые отчеты, и их 
правильность утверждалась подписью всех старшин. Ответственность 
за все происшедшие в собрании беспорядки лежала на дежурных 
старшинах. Членам собрания также предоставлялось право избирать из 
своей среды не более трех почетных старшин, которые могли 
участвовать в совещаниях старшин и иметь право два голоса, а при 
баллотировании – на два шара. Избранные в почетные старшины 
носили это звание до тех пор, пока они состояли членами собрания. 

Выбранные старшины, контролировали деятельность собрания, 
наблюдая за дисциплиной и строгим соблюдением устава членами 
общества. Интересно то, что в главе об обязанностях всех посещающих 
собрание первым пунктом стоит положение об обязательном 
благотворительном поведении, вежливом обращении и соблюдении 
общественных приличий. 

За нарушение этих правил «провинившийся» мог быть исключен 
из членов собрания. Забота о решении финансовых вопросов лежала 
на плечах специально избранного хозяйственного старшины. В сферу 
его деятельности входил сбор сумм, поступающих в доход собрания, 
производство расходов, составление отчетов и т. п. 

Деятельность «Купеческого собрания» выражалась – прежде 
всего, в ежедневных вечерах, в которых участвовали исключительно 
мужчины. По этому поводу специально оговаривалось в уставе то, что 
на таких собраниях табак разрешалось курить во всех комнатах. При 
проведении же балов, маскарадов, семейных вечеров, музыкальных и 
литературных вечеров курение табака дозволялось лишь в специально 
назначенной для этого комнате. 

В главе «О вечерах, собраниях и обедах» содержится пункт о 
штрафе, который необходимо было заплатить в случае пребывания в 
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собрании более 2-х часов. С увеличением времени этот штраф 
возрастал. 
Приглашенный на 
бал или маскарад 

посетитель мог 
привести с собой 
двух дам из своего 
семейства. При этом 
всем категорически 
запрещалось входить 
в комнаты собрания с 
оружием, палками, 
зонтиками. 

В разделе «О 
играх и долгах», т. к. 
на собрании были 
разрешены 
коммерческие и 
другие не 
запрещенные игры. 
Никому не запрещено 
было смотреть на 
игру, но строго воспрещалось вмешиваться в нее. Нарушитель обязан 
был заплатить штраф. 
Из сообщений газеты  «Орловский вестник» видно, что «Купеческое 
собрание» пользовалось в городе большой популярностью. В дни 
Нового года здесь радостно встречали гостей, устраивали балы и 
маскарады. Не пустовало помещение и в обычные непраздничные дни. 
Плодотворной в этом отношении была деятельность собрания осенью 
1912 г. Тогда в последних числах сентября был представлен спектакль 
г. Мясницкого «Сгоряча», сбор с которого поступал «на усиление» 
Пожарного общества. А в начале октября в «Купеческом собрании» был 
дан концерт Орловской Николаевской женской гимназии, вырученные 
деньги поступили в фонд оплаты обучения неимущих учениц. Эту серию 
октябрьских вечеров в купеческом обществе в 1912 г. продолжило 
Российское католическое благотворительное общество. Сборы с 
устроенного ими концерта также пошли на благие цели. 

За всеми этими развлечениями стояла хозяйственная работа 
собрания, отчет о которой регулярно составлялся в конце года. Однако 
несмотря на активность в проведении разнообразных мероприятий, 
обществу приходилось прикладывать усилия в бухгалтерии, чтобы 
избежать дефицита бюджета. Полученная прибыль обычно была 
невысока. 
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Купеческому клубу удалось в достаточно короткий срок 
приобрести известность. В числе членов клуба фигурировали 
представители городской аристократии: крупные бизнесмены, 
чиновники, дворяне и т. д. Так, в 1914 г. в состав собрания вошли 
фабричный инспектор Сачковский, торговец Мещерин, служащий банка 
Пацких, владелец аптекарского магазина Гуревич, помощник 
начальника почтово-телеграфной конторы Кампер, мастер механики 
Астахов, служащий Попов, служащий страховой конторы Новиков. 

Управление организацией и хозяйством осуществляли самые 
уважаемые как в собрании, так и в городе люди. Кроме Аристова, 
бывшего председателем в 1913 ., в 1914 г. во главе клуба становится 
Павел Петрович Гайдуков, потомственный почетный гражданин, ктитор 
церкви Дома трудолюбия, член правления Орловского пожарного 
общества – человек известный и уважаемый. В 1912 г. он был избран 
почетным членом собрания.  

В самой южной части уличного фасада на Садовой улице в доме 
Агашкова (ныне ул. Горького, на месте здания Главпочтамта) в конце 
XIX века находился вход в купеческий клуб. Орловский купеческий клуб 
занимал помещения на всех этажах уличной части здания. К услугам 
посетителей был большой двусветный зал со сценой, он располагался 
на втором этаже. Там же были и столовая с буфетом, библиотека, 
комната для карточной игры, для шахмат и шашек. А вот раздевалка, 
швейцарская и биллиардная комната находились на втором этаже. 

Библиотека Купеческого собрания была открыта в 1904 году и с 
1905 до 1914 гг располагалась здесь, а в 1915 г. была переведена на 3-
ю Посадскую улицу в дом Медельского.  

В 1905 г. в этот дом к Купеческому клубу перемещается и 
Орловское купеческое собрание. На фасаде появляется надпись 
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«Орловское купеческое собрание», а большие зеркальные стекла 
первого этажа придают зданию особенно представительный вид. 

Летом центром отдыха становится Летний сад, примыкавший к 
дому собрания. Здесь проходили гуляния, во время которых выступали 

заезжие артисты. Постановки имели место в Летнем театре, 
построенном на средства купцов в 1910 г. Обычно артистов принимали 
хорошо. Например в 1911 г. в Летнем театре состоялся бенефис 
опереточной певицы П. С. Соколовой.  

В 1911 году Орловское купеческое собрание переименовывается 
во второе Купеческое собрание, оно покидает дом Агашкова и 
обосновывается на втором этаже  дома купца Ивана Левакова.  
Болховской улице. Купец Леваков имел свой 3-этажный дом с флигелем 
на Болховской улице (сейчас ул. Ленина 16/20).  Сам хозяин занимал 
часть второго этажа, остальные помещения сдавал жильцам. В 
подвальном этаже и флигеле жили кухарка и дворник. При доме были и 
подсобные службы – сарай, погреб. Квартиры в доме были удобны и 
сухи, имели водопровод и электрическое освещение. 

 
И. Л. Леваков заслужил 
уважение жителей города и в 
1913 г. был избран в 
почетные старшины второго 
Купеческого собрания города 
Орла, в то же время он 
являлся членом 
исполнительной комиссии по 
народному образованию и 
гласным уездного земства от 
второго избирательного 
собрания. 

        Весной 1914 г. по Орлу была расклеена афиша: «В зале собрания 
Орловского купечества в среду 26 марта 1914 г. состоится первая 
лекция А. Н. Ильинского о Швейцарии с настоящим кинематографом. 
Большой набор картин. Программа лекции: границы, поверхность, 
население Швейцарии и жизнь в Швейцарии, виды гор, озер и городов в 
Швейцарии». 
При входе в зал просят снимать пальто или только галоши, за хранение 
уплачивать 5 коп., которые входят в цену билета. Учащиеся и дети за 
хранение галош не платят… 
По воспоминаниям Н. Д. Астахова в 1914 г. этот дом посетил чемпион 
мира по шахматам (в 1894-1921 гг.) Эммануил Ласкер (1868-1941 гг.) 
для проведения сеанса одновременной шахматной игры с членами 
Орловского шахматного кружка. Он и приехал в Орел по приглашению 
участников кружка, действовавшего при Втором купеческом собрании, 
располагавшегося в этом здании.  
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        В годы первой мировой войны развлекательная деятельность 
клуба постепенно свертывалась.  
        В конце 1914 г. купеческое собрание передало свое помещение под 
эвакуационный военный госпиталь. Для содействия ему был 

учрежден попечительский комитет во главе с купеческими женами 
А. М. Гайдуковой и Е. Н. Канатниковой, который занимался 
проведением благотворительных мероприятий в пользу раненых 
солдат.  
       В 1917 году дом купца И. Л. Левакова был национализирован, а 
купеческое собрание прекратило существование.  
       В советское время помещение «Купеческого клуба» заняли 
военные. Здесь разместились некоторые подразделения гарнизонного 
клуба Красной Армии.  
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