
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Люткене Галина Викторовна 

канд. полит. наук, доцент 

АНО ВО «Российский новый университет» 

г. Москва 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЭМЕРИТАЛЬНЫХ И ПЕНСИОННЫХ КАСС  

ПОСЛЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 1854–1856 ГГ. 

Аннотация: автор рассматривает негосударственное пенсионное стра-

хования, уволившихся со службы чиновников и вышедших в отставку военных. 

Материал статьи может иметь учебно-методическое значение и быть исполь-

зован в рамках учебных дисциплин «Основы социального страхования», «Исто-

рия социальной работы», «Основы пенсионного обеспечения» по направлению 

подготовки «Социальная работа». 

Ключевые слова: негосударственное пенсионное обеспечение, эмеритуры, 

эмеритальные кассы, пенсионные кассы. 

Время после Крымской войны 1854–1856 гг. было насыщено острыми соци-

ально-политическими и идейными конфликтами, фундаментальными сдвигами 

в традиционном укладе общества, изменениями в его духовной жизни. Общество 

чрезвычайно унизительными считало условия заключения Парижского договора 

(1856 г.), в этот период активно шло обсуждение мер, которые России следовало 

предпринять во внутренней и внешней политике, чтобы избежать повторения 

крымской катастрофы. После заключения Парижского мира многие публицисты 

видели залог военной безопасности страны в проведении глубоких и активных 

внутренних реформ. Вот мнение известного историка и правоведа Б.Н. Чичерина 

«… будем надеяться, что Россия, обновленная несчастьями, почувствует в себе 

новые силы и сумеет выйти из того унизительного положения, в котором нахо-

дится теперь» [11, с. 146, 153]. 

Публицист М.П. Погодин писал в те дни: «Севастопольская экспедиция 

должна служить образчиком, чего и в каком виде ожидать нам впереди. Как бы 
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то ни было, медлить нечего, а надо приниматься за дело… Надо вдруг прини-

маться за все: за дороги железные и каменные, за оружейные, пушечные и поро-

ховые заводы, за медицинские факультеты, за кадетские корпуса и училища мо-

реплавания, за университеты, за промыслы и торговлю, за крестьян, чиновников, 

дворян, духовенство, за воспитание высшего сословия… за взятки, роскошь, пен-

сии, аренды, за деньги, за финансы, за все, за все» [35, с. 356]. В циркулярной 

депеше А.М. Горчакова, основанной на Записке «О политическом положении 

России после заключения Парижского мира» (1856 г.), от 21 августа (2 сентября) 

провозглашалось, что главное внимание будет уделяться внутренним пробле-

мам, решению которых подчинится и внешняя политика. Депеша А.М. Горча-

кова была составленной для него в Министерстве иностранных дел [19]. Прин-

ципы «национальной политики», предложенные А.М. Горчаковым, нашли ши-

рокий отклик в обществе. 

С 1861 по 1881 год приводились важнейшие социально-экономические пре-

образования и реформы. После отмены крепостного права в 1861 году, последо-

вали радикальные изменения и во многих областях жизни русского общества, 

административной, судебной и военной, в том числе решался вопрос не только о 

расширении сети народных школ, но и о всеобщем начальном образовании. В 

этот же период стали активно обсуждать в государственных органах и печатных 

изданиях проблемы пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей. Это 

определялось рядом причин, и в первую очередь, ростом числа инвалидов, также 

отмечалось тяжелое материальное положение вдов и детей, умерших или погиб-

ших военных в Крымской войне. 

Предметом нашего внимания станет не сам период, а начало развития него-

сударственного пенсионного страхования – эмеритальных и страховых пенсион-

ных касс, так как практика выплаты пенсий уволившимся со службы чиновникам 

и вышедшим в отставку военным в рамках пенсионного обеспечения всегда ак-

туальна. После провальной Крымской кампании постепенно началось создание 

«дополнительных к пенсионам от казны» «личными трудами и службами», «от-
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ложенных» эмеритур (Эмеритура – от лат. emeritus - заслуженный). Энциклопе-

дический словарь Брокгауза и Ефрона относит эмеритальные кассы к категории 

пенсионных касс, учреждаемых «самим правительством для известных катего-

рий лиц» [51, с. 149]. Как организационная форма, понятие «эмеритальная касса» 

применяется, как пенсионная касса, производящая страхование пенсий и посо-

бий [44]. 

Уже с 1895 г. Военное Министерство, через организацию эмеритальной 

кассы, приступило к образованию эмеритального капитала. Участниками были 

российские офицеры, которые отчисляли в эмеритуру 6% получаемого денеж-

ного довольствия на условиях государственного софинансирования. Вскоре эме-

ритурой пользовались свыше 10 тыc. семей отставных военных. 

Первые эмеритальные кассы были учреждены сначала в морском [29] 

(1856 г.), затем военном [28] (1859 г.) ведомствах. Например, уже в 1898 г. майор 

Николай Редин, проживавший в г. Белгороде Курской губернии сумел выслу-

жить пенсионный оклад в 402 руб. 82 коп. в год, получая его из Курского казна-

чейства [4]. 

Эмеритальная касса Морского ведомства была основана в 1856 г. после 

Крымской войны, и выдача пенсий уже была с 1859 года. С ноября 1859 года в 

журнале «Морской Сборник» стал ежемесячно печататься список тех лиц, кому 

выплачивались из эмеритальной пенсионной кассы Морского ведомства сред-

ства, в том числе и вдовам, дочерям и сиротам умерших на службе офицеров, 

также публиковался отчет о состоянии эмеритальной пенсионной кассы Мор-

ского ведомства [25]. Интересен такой исторический факт, 12 января 1872 года 

вспыхнул пожар в деревянном здании Кронштадтского театра на Осокиной пло-

щади (ныне Кировский сквер). И, в 1875 году, за работу по строительству Крон-

штадтского театра, в эмеритальную кассу были перечислены средства для вы-

плат купцу Д. Зонну. Данный факт отмечен в архиве Военно-морского Флота 

[26]. Деятельность эмеритальной кассы морского ведомства строилась исходя из 

математических расчетов, основанных на разработках академика В.Я. Буняков-
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ского [27], способствовавших учреждению не только эмеритальной кассы Мор-

ского ведомства, но и других эмеритальных касс, которые активно стали учре-

ждаться в этот период. 

Примечание: С 1858 г. В.Я. Буняковский состоял главным экспертом прави-

тельства по вопросам статистики и страхования. В 1869 году им были сделаны 

выводы эмпирического закона о смертности. Практически эти выводы и были 

применены при решении вопросов о страховании капиталов и пожизненных за-

конов. С 1864 по 1889 г. В.Я. Буняковский был вице-президентом Академии 

наук. 

В вопросах по расчету финансовых показателей деятельности эмериталь-

ных касс также большое участие принимал А.Н.Крылов, его деятельность была 

непосредственно связана с эмеритальной кассой морского ведомства, а затем – с 

разработкой математических обоснований и для других эмеритальных касс. Вве-

дение в 1885 г. так называемого закона о морском цензе, повлекло за собой 

непредвиденное при расчете кассы массовое увольнение офицеров, притом в вы-

соких чинах. С 1 января 1886 г. по сентябрь 1887 г. А.Н.Крылов работал в комис-

сии, которая занималась перевычислением эмеритальной кассы морского ведом-

ства. Результатом, проделанной А.Н. Крыловым работы, стало то, что 24-летний 

ученый приобрел широкую известность, к нему неоднократно обращались как к 

специалисту по расчетам для эмеритальных касс [20]. 

Примечание: Крылов А.Н. (1863–1945) – выдающийся кораблестроитель, 

математик, специалист в области механики, член Академии наук СССР, Герой 

Социалистического Труда. См.подробнее:  Крылов А.Н. Мои воспоминания. – 

М.: Изд-во АН СССР, 1963 / Составители: Н.И. Барбашев и С.А. Шерр. Глава. 

Служба в эмеритальной кассе Морского ведомства. 

Пенсии, выдаваемые из эмеритальной кассы, не лишали и не ограничивали 

прав получателей на начисление им других пенсий и пособий, предусмотренных 

законами, особыми уставами и постановлениями. 
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Эмеритальные кассы могли быть организованы государственными ведом-

ствами, земствами и частными предприятиями [41]. Цель касс гражданского ве-

домства – обеспечить участников особыми пенсиями и пособиями (эмеритурой), 

независимо от тех, какие им будут назначены на основании общих законов, осо-

бых постановлений и Высочайших повелений. Поэтому после Военного Мини-

стерства, эмеритальные кассы уже были учреждены в основных министерствах: 

юстиции, железнодорожном, финансов, народного просвещения, почтово-теле-

графном, экспедиции заготовления государственных бумаг. Действовали эмери-

тальные кассы также для Попечительских учреждений Императрицы Марии, где 

был определен состав участников эмеритальной кассы, источники формирова-

ния денежных средств кассы, основания возникновения права на получение, пре-

кращения и размеры эмеритальных пенсий. В Уставе обозначалось: «…От эме-

ритального Общества будет зависеть приобщить в последствии к кругу действий 

его кассы и другие учреждения ведомства Им. Марии, не воспользовавшиеся до 

сель пенсионными правами, а также распространить покровительство кассы и на 

служащих в ведомстве по вольному найму» [48]. 

После Крымской войны 1854–1856 гг., активно создавались Земства и Зем-

ские учреждения в городах. В компетенцию земских органов, по закону 1 января 

1864 г., была отнесена хозяйственно-культурная деятельность в каждой губер-

нии и уезде. Положение о земских учреждениях 1864 г. не предоставило лицам, 

служащим по земству, прав государственной службы, в том числе и прав на пен-

сию. Поэтому, уже в конце 60-х и начале 70-х годов XIX в., некоторыми зем-

ствами был определен вопрос об учреждении эмеритальных касс. В земствах и 

целом ряде губерний создавались эмеритальные кассы [24]. Первая касса эмери-

тальной формы была открыта Тверским губернским земством в 1868 году. Потом 

последовали Нижегородское (1872), Санкт-Петербургское (1877 г.). Чернигов-

ское (1888 г.). Курское (1890 г.). Вятское, Московское, Пензенское (1895 г.), 

Екатеринославское, Самарское (1896 г.) губернские земства и т. д. Средства касс 

образовывались путем отчислений из жалованья участников и приплат из зем-
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ских сумм и других источников, обычно распределяемых пропорционально вы-

четам из окладов. Ежемесячные отчисления земских служащих равнялись 8% 

для семейных (6% для неженатых и незамужних) и 10% из наградных, как напри-

мер, в Курской губернии [18, с .21]. 

В Тверской губернии, затем и в Курском земстве, персональные шестипро-

центные вычеты из заработков сотрудников дополнялись денежными субсиди-

ями от их земских органов, что обеспечивало накопление необходимой суммы в 

эмеритальной кассе [16]. В апреле 1883 г. были установлены основные правила 

для низших земских служащих, не имевших прав на получение государственной 

пенсии (конторщики, курьеры, делопроизводители, письмоводители и др.), тех, 

которые, по представлениям того времени, таковыми считались, т. е. работали по 

найму и получали жалованье от земства. В 1895 году был издан «Устав Эмери-

тальной кассы служащих в земстве Московской губернии», в нем говорится: «В 

эмеритальной кассе участвуют все лица обоего пола, не моложе 18 лет, служа-

щие в земских учреждениях Московской губернии, за исключением лиц, зани-

мающих выборные по земству должности, причем участвуют обязательно все за-

нимающие какую-либо должность и добровольно – прислуга...», не допускались 

никакие изъятия или отступления «все суммы, поступающие в эмеритальную 

кассу, составляют неприкосновенную ее собственность и предназначаются ис-

ключительно на пенсии и единовременные выдачи служащим в московском зем-

стве и их семействам…» [49]. 

Процесс формирования земской пенсионной системы состоял в переходе от 

исходной эмеритуры к страхованию жизни в пенсионной кассе: на случай воз-

можного увольнения людей и их отставки по старости [23]. У земств образованы 

два типа пенсионных касс: эмеритальные (по Закону от 30 апреля 1885 г.) и стра-

ховые (по Закону 1900 г.). Расхождения в следующем: во-первых, эмеритальные 

кассы строились по принципу зависимости величины пенсии от размера зар-

платы и продолжительности рабочих лет, пенсии являлись формой к существо-

ванию лица, посвятившему свою жизнь данной профессии, продолжением зар-
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платы. У каждой земской кассы была своя совершенно особая процедура назна-

чения пенсии, впрочем, разброс окладов в значительной мере определялся неод-

нородными условиями жизни в разных местностях Российской империи [10, 

с. 7–9]. Во-вторых, слабой стороной эмеритальных касс была их финансовая из-

менчивость и экономическая несамостоятельность. Взносов как самого земства, 

так и эмеритов было мало, и основная доля выплат пенсионных средств осу-

ществлялась за счет земских средств. 

Преобразования того времени не могли не коснуться значимой потребности 

общественно-экономического развития России – в народном образовании. Со-

гласно Положения о начальных народных училищах от 14 июля 1864 г., прави-

тельство самоустранилось от расходов на устройство народных школ, возложив 

расходы на сельские и городские общества. Это обстоятельство и дало возмож-

ность земствам, организованным в том же 1864 г., подчинить сельскую народ-

ную школу своему влиянию. Сельские земские учителя считались «временно 

служащими или, так сказать, полу служащими». Поэтому учителя начальных 

сельских земских училищ оказались за пределами правилам организации эмери-

тальных пенсионных касс. В газете «Жизнь и школа» в 1902 г. писали: «О сбере-

жении какой-либо суммы на дальнейшее обеспечение учителю нечего и думать. 

Жизнь в деревне теперь не так уж дешева, как принято полагать, и учителю, ради 

его интеллигентности, приходится жить в деревне с такими же расходами, как и 

в городе» [9, с. 1]. Проблема о пенсиях для учителей постоянно поднимался гу-

бернскими и уездными земствами. Например, вопрос о пенсиях рассматривался 

Екатеринбургскими уездными земскими собраниями, в 1881 г. очередное зем-

ское собрание постановило учредить особый пенсионный учительский капитал 

за счет отчисления из запасных фондов десяти тысяч рублей [43]. Еще пример, 

на заседании 19 февраля 1885 года, Веневской Земской Управы, по предложение 

одного из своих членов, образовали особую комиссию для рассмотрения вопроса 

об обеспечении участи народных учителей и учительниц посредством учрежде-

ния для них общей эмеритальной кассы. В докладе говорится, «…обеспечение 
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старости учащих в сельских школах должно в высшей степени благотворно по-

влиять на самый состав служащих, а следовательно и на успехи народного обра-

зования, Комитет Грамотности пришел к заключению, что первою неотложней-

шею мерою для достижения намеченной цели представляется учреждение ныне 

же эмеритальных касс для учащих, как для лиц, получающих, сравнительно, не-

большое вознаграждение за свой труд и не имеющих возможности делать 

сбере-жения для обеспечения своей старости» [7]. Так, Курское земство, одной 

из главных своих задач, ставило создание земской эмеритальной кассы для зем-

ских учителей. Кроме того, вдовьи пенсии выплачивали вдовам, мужья которых 

работали учителями и состояли в земской эмеритальной кассе, сиротские пенси-

оны от эмеритуры получали те, у кого отцы работали учителями [17]. В Проекте 

устава Пенсионной кассы народных учителей и учительниц было определено: 

«Пенсионная касса народных учителей и учительниц имеет обеспечение участ-

ников кассы и их семейств пенсиями независимо от тех, которые будут им сле-

довать на основании других уставов…» [37, с. 1]. Устав Пенсионной кассы 

народных учителей и учительниц был утвержден 12 июня 1910 году. В вопросе 

денежных средств говорилось: «Средства кассы составляют: 1) обязательные вы-

четы с участников; 2) пособия из средств казны или иных указанных источников, 

3) доходы с принадлежащих кассе капитала имуществ, 4) добровольные пожерт-

вования, а также суммы, завещанные в пользу кассы и 5) случайные поступле-

ния.» [45, с. 4]. Согласно статистическим данным конца XIX – начала XX в. учи-

телей в пенсионных кассах было большинство [17]. 

С середины XIX века в Епархиях Православной Российской Церкви предла-

гали создать альтернативные пенсионные кассы – эмеритуры, призванные ока-

зывать помощь нуждавшимся заштатным священно-и-церковнослужителям, а 

также членам их семей. В 1868 г. митрополитом Московским Иннокентием (Ве-

ниаминовым) был учрежден комитет по составлению проекта устава эмериталь-

ной кассы духовенства Московской епархии, а эмеритальная касса духовенства 

Московской епархии возникла в 1886 г [1, с. 72, 74]. В Воронежской епархии 
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эмеритальная касса начала функционировать с 1899 г [22, с. 27], в Курской – с 

1897 г [39], в Орловской – с 1896 г [33], в Тамбовской – с 1890 г [13]. 

Приведем несколько примеров. В «Архангельских епархиальных ведомо-

стях» от 15 июля 1891 года №14 был опубликован Проект устава эмеритальной 

кассы духовенства Архангельской Епархии, в котором говорится, что «Архан-

гельская эмеритальная касса имѣетъ своею цѣлію способствовать обезпеченію 

заштатнаго и сиротствующаго духовенства…» [38]. Устав эмеритальной кассы 

духовенства Костромской епархии был утвержден указом Св. Синода от 18 авг. 

1892 г. за №3344 и опубликован в Костромских епархиальных ведомостях от 1 

декабря 1899 №23 [15]. Вот что пишет в 1900 году богослов, профессор церков-

ного права, библеист Василий Никанорович Мышцын (02.02.1866–02.04.1936) о 

том, что эмеритальные кассы «…призваны удовлетворить сугубо вопиющие 

нужды духовенства по обеспечению вдов и сирот, часто в буквальном смысле 

оставляемых под открытым небом, так как вдова, оставшаяся с сиротами, зако-

ном обязывается или снести в известный срок с церковной земли свой дом, в 

большинстве случаев составляющий единственное их имущество, или продать 

его преемнику своего мужа за цену, какая благоугодна будет ему» [2]. 

По мнению С.А. Иконникова, в условиях отсутствия единодушия среди ду-

ховенства и достаточных материальных ресурсов епархиальные пенсионные 

кассы не могли оказывать реальной поддержки всем нуждавшимся вдовам, си-

ротам и заштатным клирикам [12]. 

С точки зрения работы и эффективного управления пенсионным капиталом, 

показательными в конце 19-го – начале 20-го века признавались эмеритальные 

кассы Министерства юстиции, которые были учреждены 1 июля 1885 г. Эмери-

тальная касса Министерства юстиции определяла «обеспечить оставляющих 

службу чинов сего ведомства, участвовавших взносами в кассу и их семейства 

производством из сей кассы пенсий и пособий независимо от тех, какие им будут 

следовать на основании общих законов, особых Уставов и Высочайших повеле-

ний» [46]. Участниками эмеритальной кассы могли стать различные чиновники 
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Министерства юстиции. В доход кассы ежегодно удерживалось 4% из всего со-

держания чиновника, участвующего в кассе (жалования, в том числе и добавоч-

ного. Столовых, квартирных денег, назначенных участникам эмеритальной 

кассы по штатам или распоряжениям начальства). Касса с разрешения Совета 

кассы была вправе принимать жертвования. Делами эмеритальной кассы ве-

домств Министерства Юстиции заведовали Управление, Комитет и Совет кассы 

[46]. 

Ход и результаты Крымской войны наглядно показали обществу, насколько 

большое значение имеет развитие современных путей сообщения и опасность 

отсутствия железных дорог для военной мощи. С 1865 по 1875 год протяжен-

ность железнодорожных сетей увеличилась почти в пять раз с 3 842 до 19 029 

верст [14]. Железнодорожное строительство должно было стать важнейшим ры-

чагом развития всего народного хозяйства. В этот период стал актуальным во-

прос об образовании общей эмеритальной кассы для служащих железных дорог. 

Для выработки плана общей эмеритальной железнодорожной кассы правитель-

ство обратилось к известному ученому, профессору, математику Болеславу Фо-

мичу Малешевскому (1849–1912), который на основе теории вероятности разра-

ботал теорию и внедрил первые пенсионные кассы (фонды) в России. Б.Ф.Мале-

шевский, основываясь на специальных исследованиях В.Я.Буняковского и Де-

Клонга, составил все расчеты для общего устава эмеритальных касс русских же-

лезных дорог. Уже в 1890 г. в Санкт-Петербурге выходит труд «Теория и прак-

тика пенсионных касс». В предисловии к своему монументальному труду «Тео-

рия и практика пенсионных касс» Б.Ф. Малешевский писал: «…Следует также 

иметь в виду, что так как на практике пенсионные кассы будут производить еже-

годно свои технические балансы, то всякий излишек в полученных от участников 

премиях, а также прибыль от высшей, против принятой в расчет, нормы процен-

тов, будут обращаться в пользу тех же участников кассы (что повлияет на вели-

чие размера их будущих пенсий)…» [21]. Важно заметить, что в Европе такого 
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научного и фундаментального труда еще не было. В область страхового пенси-

онного обеспечения западноевропейскими специалистами были заимствованы 

из положений и расчетов Б.Ф. Малешевского. 

На частных и казенных железных дорогах в основном были пенсионные 

кассы страхового типа. В отличие от эмеритальных касс, право на пенсию в пен-

сионных кассах имели не только участники данной кассы, но и «посторонние 

лица», пострадавшие от несчастного случая на железной дороге, при условии 

взноса из средств, принадлежащих железнодорожному обществу в пенсионную 

кассу [32]. Так, уже в 1858 г. были учреждены кассы обществ Варшаво-Венской, 

на Риго-Двинской железной дороге (1862), на Динабурго-Витебской, Рязанско-

Козловской (1866), Варшавско-Тераспольской, Грязе-Царицинской, Курско-Ки-

евской, Лодзинской (1867), Митавской (1868), Московско-Брестской (1872), 

Московско-Рязанской, Московско-Ярославской, Орловско-Витебской (1873) 

[44]. «Организация этих касс отличалась крайним разнообразием. Их уставы от-

личались друг от друга как относительно состава участников, размера вычетов 

из их содержания, так и относительно условий выслуги пенсии и их размеров» 

[8]. В соответствии с законом от 30 мая 1888 года, кассы существовали на рос-

сийских частных железных дорогах [3]. Пенсионные кассы служащих на казен-

ных железных дорогах стали учреждаться с 3 июня 1894 года, с момента утвер-

ждения Положения о пенсионной кассе служащих на казенных железных доро-

гах [41]. 

И уже во введении к «Отчету Пенсионной кассы служащих на казенных же-

лезных дорогах за 1895 год», свидетельствуется о том, что всем местным Коми-

тетам пенсионной кассы было вменено в обязанность доставление ежемесячных 

сведений: 1) о лицах, вновь поступивших в число участников кассы, 2) о всех 

изменениях, происшедших среди прежних участников кассы, а именно: о слу-

чаях увольнения, смерти, женитьбы, перемещения во службе, изменения оклада 

содержания участников, рождения или смерти их детей, смерти их жен и проч. 

Таким образом, к 1 января 1896 года в распоряжении управления делами пенси-

онной кассы был уже достаточно обширный статистический материал, который 
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дал возможность составить таблицы, не только обрисовывающие состояние на 1 

января 1896 года, но и изменения, наблюдавшиеся в течение всего 1895 года. 

Глава III Отчета полностью посвящена общим статистическим сведениям об 

участниках пенсионной кассы [34, с. 1]. 

Таким образом, возможность получения пенсий использовалась Министер-

ством путей сообщения как действенный стимул для привлечения большого 

числа людей на строительство железных дорог. 

Железнодорожные пенсионные кассы послужили образцом для, возник-

ших после 1898 года, пенсионной кассы служащих в Экспедиции Заготовления 

Государственных Бумаг (позже – это фабрика «Гознак»). В 1899 вышло пред-

ставление Министра Финансов «Об учреждении пенсионной кассы служащих 

в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг» [31], в дальнейшем поло-

жением «Об учреждении пенсионной кассы служащих в экспедиции заготовле-

ния государственных бумаг представление по сему делу разослано Членам Гос-

ударственного Совета, в печатных экземплярах» предложено введение пенси-

онных касс [31]. Касса была учреждена на основании положения 3 мая 1899 г. и 

дополненного 18 февраля 1900 г. вместо прежней вспомогательной кассы, для 

выдачи пенсий, единовременных пособий и ссуд участникам ее и их семей-

ствам. 

В «Положении о пенсионной кассе служащих Экспедиции Заготовления 

Государственных Бумаг» 1899 года в пункте III, закреплены следующие поло-

жения: «В пособие означенной кассе отчислять ежегодно из чистой прибыли 

Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, начиная с 1 января 

1900 года: 1) на ликвидацию обязательств упраздняемой Вспомогательной 

кассы – по 51.700 рублей и 2) на усиление взносов участников пенсионной 

кассы в размере 3% получаемого ими содержания (ст.6 пол. о кассе)». Далее 

пункт IV: «Передать в распоряжение пенсионной кассы служащих в Экспеди-

ции Заготовления Государственных Бумаг капитал упраздняемой Вспомога-

тельной кассы сей Экспедиции, в той сумме, которая окажется налицо к 1 июля 

1899 года» [36]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

13 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В помощь, было выпущено Руководство к Уставу Пенсионной кассы слу-

жащих в Экспедиции заготовления государственных бумаг, куда были вклю-

чены примеры по составлению личных счетов участников кассы [40]. Обяза-

тельными участниками кассы были все служащие экспедиции, которые полу-

чали 120 руб. и более в год, другие служащие могли вступать в кассу на добро-

вольных началах. Вычеты осуществлялись при вступлении в кассу ежемесячно 

и при увеличении оклада содержания. Пенсии назначались обыкновенные и 

усиленные. Обыкновенные пенсии – при выслуге в экспедиции не менее 15 лет 

и только при выходе в отставку. Усиленные пенсии – при полной утрате трудо-

способности и выслуге не менее 10 лет. Интересный факт, к началу 1904 года 

было уже 3734 участников кассы (98% всех служащих экспедиции) и 803 пен-

сионера. 

Декретом Совнаркома РСФСР от 26 апреля 1919 года было определено: 

«Все старые пенсии, выдаваемые из Государственного казначейства, пенсион-

ных, эмеритальных, вспомогательно-сберегательных и прочих касс на основании 

законоположений, изданных до Октябрьской рабоче-крестьянской революции, 

подлежат пересмотру» [5]. Эмеритальные, а также «пенсионные, сберегательно-

вспомогательные и т. п. кассы» были ликвидированы, а их капиталы предписы-

валось «перечислить в доход казны». 

Организованное ведомственное эмеритальное обеспечение в России в XIX 

веке имело большое значение для образования и формирования механизма обя-

зательного государственного пенсионного обеспечения всего населения. 

Несмотря на то, что опубликовано много научных статей и трудов по данной 

теме, система негосударственного пенсионного страхования – эмеритальных и 

страховых пенсионных касс, остается актуальной, еще много направлений для 

научного изучения, а предмет всегда интересен для исследователей разных об-

ластей. 
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