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УСТАРЕВШИЕ ПРОФЕССИИ В ЛИТЕРАТУРЕ 

Изучаем профессии, которые еще меньше ста лет назад были популярны среди 

жителей нашей страны, а сегодня они исчезают или исчезли вовсе. Зато мы 

можем узнать об этих специальностях, читая русскую классику, а значит память 

о них сохранится на многие века. 

Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник. Самое, 

наверное, полезное в хозяйстве животное — лошадь — люди использовали 

в хозяйстве с древнейших времен. Именно поэтому существовало так много 

профессий, связанных с использованием этого животного. Эксплуатировать 

лошадей для перевозок перестали в первых десятилетиях XX века, но конный 

спорт, а также использование лошадей в сельском хозяйстве — актуально 

и сегодня.  

Рассмотрим некоторые профессии, подразумевавшие работу с лошадью. 

Иллюстрация: Фрагмент картины И. Репина, «Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне»,1887 

— «Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы! Полно вам за плугом ходить, да пачкать в земле свои желтые 

чеботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать козацкой славы!». 

(Н.В. Гоголь, « Тарас Бульба», 1835) 

 — «Большинство стариков охотой пошли в бригады садильщиками, плугатарями, 

бороновальщиками».  

(М. В. Шолохов, «Поднятая целина») 

ПЛУГАРЬ (плугатарь) — пахарь за плугом, работающим живой тяговой силой. 

— «Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и 

пешеходы и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой». 
(Толстой Л. Н., «После бала», 1903)  
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ЛОМОВОЙ — кучер наземного экипажа, предназначенного для перевозки 

тяжестей. 

— «С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу…» 

 (Пушкин А. С., Капитанская дочка, 1836)  

СТРЕМЯННОЙ — конюх-слуга, ухаживавший за верховой лошадью, а также 

придворный, находившийся у царского стремени при торжественных выездах 

царя. 

— «Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и 

при ремонтерах состоял для их руководствования». 
(Лесков Н. С., «Очарованный странник», 1873)  

РЕМОНТЕР — должностное лицо военного ведомства, производящее ремонт 

(замену) лошадей для войск. 

Машины сегодня используются не только в логистике. Автоматизация 

производства — реальность, которая вытеснила или модернизировала как 

профессии, так и их названия. 

— «А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил, да на голову пустой жбан и 

надел». 
(Тургенев И. С., «Записки охотника», 1852) 

БОЧАР — мастер по изготовлению бочек и другой 

деревянной посуды. 

«Сысой Сысоич, туз-лабазник, 

Бояся упустить из рук барыш большой,  

Перед иконою престольной в светлый праздник  

Скорбел душой...»  
(Д. Бедный. «В церкви»)  

ЛАБАЗНИК — купец, владелец лабаза, а также 

продавец в лабазе.  

Иллюстрация: Фрагмент картины Б. Кустодиева «Купец в шубе», 1920 
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— Она ночью со страха выкинулась из окна да бок себе и перебила, плечо ушибла тоже, с того у 

нее рука правая, самонужная, отсохла, а была она, матушка, знатная кружевница. 
(Горький Максим, «Детство», 1914)  

 

КРУЖЕВНИЦА — квалифицированная работница в ткацком производстве, плетет 

кружева в соответствии с заданным рисунком с применением различных 

материалов: золотых и серебряных нитей, бисера, блесток.  

Иллюстрация: В .А. Тропинин «Кружевница», 1823 

— «Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на 

свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина». 
(Пушкин А. С., Повести Белкина, 1830) 

— «А по ночам — в простынях пойдут, попа напугали, он бросился на будку, а будочник, тоже 

испугавшись, давай караул кричать». 
(М. Горький, «Детство», 1914) 

БУДОЧНИК (от слова будка) — полицейский, городовой, который нёс сторожевую 

контрольную службу в городах до 1862 года.  

— Ты что при немцах делал?  

— Стенбухарем, — отвечает, — был. 

— Это по-нашему что же будет? 

— По-нашему, около пестов ходил, — руду толчи да сеять. 

 — Это, — говорит мастер, — дело малое — в сетенку бухать.  
(П. П. Бажов. «Две ящерки»)  
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СТЕНБУХАРЬ — рабочий у толчеи, где дробилась пестами руда.  

— «Я вот — скорняк был… свое заведение имел… Руки у меня были такие желтые — от краски: 

меха подкрашивал я, — такие, брат, руки были желтые — по локоть! Я уж думал, что до самой 

смерти не отмою… так с желтыми руками и помру…» — рассказывает о своей прошлой жизни 

житель ночлежки Бубнов. 
(Горький Максим, «На дне», 1902) 

СКОРНЯК — мастер по выделке мехов из шкур, по выработке меховых изделий.  

Одни машины сменяют другие, вслед за новыми профессиями появляются 

новейшие. Практически устаревшее сегодня средство передачи связи на дальние 

расстояния — телеграф — было довольно популярно в XIX и первой половине XX 

века. Русские классики описывают телеграфистов как небогатых, но довольно 

образованных людей. 

— «Несправедливые вы люди, господа писатели.  Как только у вас в романе или повести 

появится телеграфист, — так непременно какой-то олух царя небесного, станционный хлыщ, что-то 

вроде интендантского писаря». 
(Куприн А. И., Телеграфист, 1911) 

 

«Пришел фонарщик с лестницей, 

Два тусклые фонарика 

На площади задул». 
(Некрасов Н. А., «Кому на Руси жить хорошо», 1877) 

ФОНАРЩИК — городской служащий, наблюдающий за исправностью уличных 

фонарей и их зажигающий. 
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С развитием общества меняется общественное устройство. История России 

пережила несколько крупных смен власти, которые привели к смене должностей. 

Интересно, что некоторые из них сначала упразднялись, а потом 

восстанавливались. Например, должность губернатора существовала в царской 

России до 1917 года, и затем снова была введена Борисом Ельциным в 1991 году. 

— «Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и 

предупредить кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста (сын 

бурмистра), дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке 

нараспашку». 
(Тургенев И. С., « Записки охотника», 1852)  

— Ну, напиши к исправнику: спроси его, говорил ли ему староста о шатающихся мужиках, — 

советовал Тарантьев, — да попроси заехать в деревню; потом к губернатору напиши, чтоб предписал 

исправнику донести о поведении старосты. 
(Гончаров И. А., «Обломов», 1859)  

СТАРОСТА — в дореволюционной России выборное или назначаемое 

должностное лицо, выполнявшее административно-полицейские обязанности в 

сельской общине. 

 — «Иди сдай оружие начхозу, — сказал он с убийственным спокойствием, — и можешь убираться 

на все четыре стороны. Мне баламутов не надо...».  
(А. А. Фадеев. «Разгром») 

НАЧХОЗ — начальник по хозяйственной части.  

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/ustarevshie-professii-v-literature/ 
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