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� История России, XIX век

� 1801-1894

� 1801-1855

� 1855-1894

� Образовательный портал

История России XIXв

Планы семинарских занятий

Курсовые

Коллоквиум по монографиям



РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.: 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

О.Ю. Солодянкина
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РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ к 1866 г.
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� Российская империя была третьим по площади из 
когда-либо образованных государств  (после 

Монгольской     и     Британской      империй) 

� простиралась на севере до 

Северного Ледовитого океана 

на юге до            Чёрного моря 

на западе до       Балтийского моря 

на востоке до      Тихого океана
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� Глава империи — император 
всероссийский, обладал ничем не 
ограниченной, абсолютной 
властью до 1905 года
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АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

� Губернская реформа Екатерины II

� Административная унификация при Николае I

� К нач. 1850-х – 51 губерния в Европейской России

� На особом положении – 8 губерний Княжества Финляндского 
и 5 польских

� Кавказское наместничество – 5 губерний

� 1822 – Сибирь подразделена на 2 генерал-губернаторства – 
Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское

� Губернии делятся на уезды – волости (поветы)
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НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ
№ Год Население
1я ревизия 1722 14 миллионов
2я 1742 16 млн
3я 1762 19
4 1782 28
5 1796 36
6 1812 41
7 1815 45
8 1835 60
9 1851 69
10 1858 74
1я общая перепись 
населения 1897 129 миллионов

1914 год, оценка МВД 1914 166 млн (без Финляндии
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ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
� на долю Сибири приходилось 3,1 млн. человек, 

Северного Кавказа — около 1 млн. человек. Наиболее 
плотно были заселены центральные губернии

� В 1800 г. плотность населения составляла здесь около 8 
человек на 1 кв. версту (в большинстве европейских 
стран в то время — 40 человек)

� К югу, северу и востоку от центра плотность населения 
резко уменьшалась. В самарском Заволжье, низовьях 
Волги и на Дону она составляла не более 1 человека на 1 
кв. версту. Еще меньше была плотность населения в 
Сибири.
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ПРОБЛЕМЫ ТОЧНОСТИ
� ревизии имели целью не всеобщую перепись, а установление 

числа лиц податных сословий мужского пола 

� количество женщин и лиц неподатных сословий неточно 

� количество лиц податных сословий занижено, так как часть из 
них укрывались от ревизии с целью избегнуть подати

� Учет городского населения затруднен из-за значительного числа 
крестьян-отходников. К сер. XIX в. они – св. 20 % населения 
города. В Москве дворовых и крестьян-отходников более 45 %, в 
Петербурге св. 33 %

� Во всех крупных городах число мужчин значительно больше, 
чем женщин
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ГОРОДА РОССИИ
� 1811 – 630 городов

� Население – ок. 3 млн. человек

� Купцы и мещане – не более 40 %

� Крупные села (без статуса города) – Иваново, Павлово, 
Кимры, Ворсма

� Абсолютное большинство городов – маленькие               с 
деревенским образом жизни

� 5 городов с населением более 50 000 – Петербург (336 тыс.), 
Москва (270 тыс.)

� К сер. XIX в. – 14 городов – Петербург (более 500 тыс.), 
Москва (352 тыс.), Одесса (119 тыс.)
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� Наиболее быстрый рост населения 

� – города Юга и Поволжья – 

� Николаев, Одесса, Ростов-на-Дону, Самара

� % городского населения увеличивается (нач. XIX в. 
-  менее 5 %, к сер. века – 9 %)

� Армия и поместное дворянство в общую 
численность городского населения не включаются
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СОСЛОВИЯ

� Переход из одного сословия в другое 
затруднен и регулировался сложной 
юрисдикцией

� К 1858 г. – 68 сословий и сословных групп 
(значительная часть – лишь на окраинах 
империи)

� Неподатные сословия (дворянство, 
духовенство, чиновничество, армия) – не 
более 10 %
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СОСЛОВИЯ
Сословие На 1858, %% от 

население
На 1870, %% 
от населения

Дворянство потомственное 1,03 % 0,8 %

Дворянство личное и служилое 0,55 % 0,4 %

Духовенство 1,1 % 0,9 %

Городские сословия 7,25 % 9,2 %

Сельские сословия 82,55 % 81,5 %

Военные сословия 6,35 % 6,5 %

Иностранцы 0,13 % 0,27 %

Прочие 1,04 % 0,43 %
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ДВОРЯНСТВО

� Закон закреплял за ним ряд привилегий, 
важнейшей из которых было                          

� право владеть крепостными крестьянами 

� Имения, населенные “крепостными душами”, были 
главным источником дворянских доходов. 
Обязательная служба дворянства (исключая 
военное время) была отменена еще в 

� 1762 г.

� 1795 – 122 тыс. человек мужского пола

� 1860 – 464 тыс.
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� П.А. Федотов

� Завтрак аристократа
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� Основы организации чиновничества Российской империи 
закладываются Петром I, учредившим 

� Табель о рангах 

� В соответствии с ней, в империи насчитывалось XIV 
классов гражданской службы. В начале XIX века число 
чинов госслужбы сокращается с 14 до 12; пожалования в 
чины XIII и XIV класса сначала прекращаются, затем сами 
эти чины отменяются

� Принцип старшинства распространяется также на жён и 
дочерей чиновников («все замужние жены поступают в 
рангах по чинам мужей их»)

� Кроме классных служащих, в империи также были и 
низшие госслужащие (писари, курьеры и т. д.), не 
принимавшие решений, и не имевшие никаких чинов по 
Табели о рангах
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ЧИНОВНИЧЕСТВО
Класс Чин Титулование

I Канцлер высокопревосходительство

II Действительный тайный 
советник высокопревосходительство

III Тайный советник превосходительство

IV Действительный статский 
советник превосходительство

V Статский советник высокородие

VI Коллежский советник высокоблагородие

VII Надворный советник высокоблагородие

VIII Коллежский асессор высокоблагородие

IX Титулярный советник благородие

X Коллежский секретарь благородие

XI Корабельный секретарь благородие

XII Губернский секретарь благородие

XIII Провинциальный секретарь благородие

XIV Коллежский регистратор благородие
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� При приёме в госслужащие существовали определённые 
требования по образованию (за исключением детей дворян)

� Были установлены квоты для приёма в госслужащие 
католиков, а иудеи принимались только при наличии 
высшего образования

� К госслужбе не допускались иностранцы (за исключением 
служащих «по учебной части», «по горному делу» и т. д.) и 
лица податных сословий, имеющие образование ниже 
среднего

� Получение образования открывало для таких лиц 
поступление на госслужбу: среднее образование — сразу в 
XIV класс, университетский диплом первой степени — X 
класс, второй степени — XII класс, степень магистра — в IX 
класс, доктора наук — в VIII
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� В большинстве случаев госслужащий начинал свою карьеру 
канцелярским служителем без классного чина

� Затем, через период от одного (потомственные дворяне с 
образованием не ниже среднего) до двенадцати лет 
(сыновья неклассных канцелярских служителей) он 
получал низший чин XIV класса, и далее двигался уже по 
выслуге лет Для личных дворян и сыновей купцов 1 и 2 
гильдии срок выслуги низшего чина XIV класса составлял 
вместо одного года четыре, также льготы при поступлении 
на службу имели сыновья православных и армяно-
григорианских священнослужителей, обер- и штаб-
офицеров, почётных граждан

� В теории для продвижения от XIV до V класса требовалось 
24 года, далее все назначения уже делались лично 
императором
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� Согласно «Уставу о службе по определению от правительства» 
устанавливались следующие способы награждения 
чиновников:

� Высочайшее Его Императорского Величества благоволение 
(Рескрипт, иногда с пожалованием титула)

� Чины

� Ордена

� Назначение аренд и пожалование земель; (с 1807 практика 
раздачи государственных крестьян прекращается, и раздаются 
только земли)

� Подарки от высочайшего Его Императорского Величества 
имени; (особо ценным считался миниатюрный портрет 
императора для ношения на груди)

� Единовременные денежные выдачи
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� Особым был высший, I класса, чин канцлера. Он задумывался для 
единственного лица, высшего в иерархии госслужбы; всего за 
историю империи этот чин получали 11 человек. Чин II класса давал 
право именоваться «вице-канцлером»

� На начало XX века должность министра обычно соответствовала 
чину II класса, «товарища министра» (заместителя) — III, директора 
департамента, губернатора и градоначальника — IV, вице-директора 
департамента и вице-губернатора — V, начальника отделения — VI, 
столоначальника — VII

� Основным способом повышения в чине была выслуга лет (на 1856: в 
XIV—IX классах — по 3 года в каждом, в VIII—VI классах — по 4 
года). Повышение в чине, в отличие от офицерских званий в армии, 
никак не зависело от наличия вакантных должностей 
соответствующего класса. Так, на 1884 г. на 237 должностей III класса 
имелось 530 чиновников того же класса, а на 685 должностей IV 
класса — 2266 чиновников. На 1874 год 2 800 чиновников служили 
сверх штата, ожидая вакансий, и не получая никакого жалованья
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Год

Численность
классных 
чинов,
тыс.

Чиновников
на душу
населения

1800 20 1/2250

1856 82,3 1/929

1874 98,8 нет данных

1902 161 1/335
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� Внешним выражением принадлежности к госслужбе 
являлись обязательные мундиры (покупаемые 
чиновниками за свой счёт), обозначавшие ведомство, 
должность, род службы, для губернских служащих — 
также губернию. Кроме того, кавалеры высших 
орденов также имели особые, орденские одеяния. 
Члены Сената и Госсовета также располагали 
своими мундирами
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� В 1824 право ношения губернских мундиров 
предоставлено купцам I гильдии, причём 
устанавливаются различия купеческих 
мундиров от обычных. В 1834 мундиры делятся 
на «разряды», право на ношение мундиров даётся 
служащим различных выборных органов 
самоуправления.

� Получение новой высокой должности было для 
чиновника важным событием, в честь которого 
традиционно заказывался, если позволяли 
средства, портрет в новом мундире, со всеми 
возможными наградами.
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� Определённый орден мог жаловаться только 
лицу определённого чина и, в свою очередь, 
открывал путь к следующему чину: орден 
Андрея Первозванного означал III класс, 
ордена Станислава 1 -й степени и Владимира 
3-й степени — не ниже VI класса и т. д.
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� А.Г. Варнек

� Портрет графа А.С. 
Строгонова с 
орденом Андрея 
Первозванного
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� П.А. Федотов

� Свежий 
кавалер
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ДУХОВЕНСТВО

� 1825 – 102 тыс. чел. – белое 
духовенство

� 11 тыс. – монахи и монахини, 
послушники и послушницы
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КУПЕЧЕСТВО

� освобождено от некоторых податей и от 
рекрутчины

� Три гильдии 

� Самые богатые купцы (первой гильдии) 
имели преимущественное право вести 
внешнюю и внутреннюю торговлю. 
Купцы второй гильдии обладали 
привилегиями в крупной внутренней 
торговле, а третьей — в мелкой 
городской и уездной
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� Г.А. Крылов 
Портрет купца
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� Купечество уже не контролировало всю 
торговлю

� К середине XIX в. в больших городах 
купцы 3-й гильдии растворились среди 
торгующих мещан и крестьян, 
потомственное мещанство перемешалось 
с пришлым крестьянством
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� Среди городского населения все более четко 
можно было выделить классы, характерные 
для капиталистического общества,— 
буржуазию  и рабочих

� Они формировались не на юридической, а 
на чисто экономической, имущественной 
основе, что характерно для 
капиталистического общества

� В рядах предпринимателей (буржуазии) 
оказывались многие дворяне, купцы, 
разбогатевшие мещане и крестьяне. Среди 
рабочих преобладали крестьяне и мещане
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ПОДАТНЫЕ СОСЛОВИЯ
� Более 90 % населения

� Помещичьи крестьяне – 15 млн. (1858 – 24,6 
млн.)

� К ним относились: дворовые, 

� Крестьяне, приписанные к частным заводам,

� Дворцовые крестьяне

� Государственные крестьяне – 23,8 млн

� Казачество – 1, 4 млн.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  КРЕСТЬЯНЕ
� На севере России и в Сибири большинство 

населения принадлежало к этой категории

� Много государственных крестьян было и в 
центральных губерниях

� В этот разряд были зачислены народы Поволжья 
(чуваши, мордва, мари, татары), Сибири, 
европейского Севера

� Государственные крестьяне платили разные 
подати и повинности. В сравнении с 
помещичьими крестьянами они жили свободнее и 
имели больше земли
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� И. Крамской

� Портрет 
крестьянина
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А. КОРЗУХИН
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ПОМЕЩИЧЬИ КРЕСТЬЯНЕ

� В нечерноземных губерниях Центральной 
России 2/3 населения было крепостным. В 
черноземной полосе помещикам принадлежало 
менее половины всех крестьян, а в Среднем 
Поволжье — около 1/3

� В Сибири крепостных было очень немного 

� Нечерноземные губернии – крестьяне на 
оброке, заняты извозом; отходничество

� Черноземные губернии - барщина
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КАЗАЧЕСТВО
� К концу XVIII в. правительство установило полный 

контроль над районами расселения казаков, а в XIX 
в. стало даже создавать новые казачьи войска для 
охраны границ. В число казаков зачислялись лица 
других сословий, прежде всего государственные 
крестьяне. Так было образовано Сибирское казачье 
войско, а затем Забайкальское

� В середине XIX в. в России существовало 9 казачьих 
войск: Донское, Черноморское (позднее 
преобразованное в Кубанское), Терское, 
Астраханское, Оренбургское, Уральское, Сибирское, 
Забайкальское и Амурское 
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� В самом большом войске, Донском, 
насчитывалось 588 тысяч душ обоего пола. 
Вторым по численности было Оренбургское 
войско, а третьим — Черноморское. 
Впоследствии Кубанское войско вышло на 
второе место

� Атаманом всех казачьих войск считался 
наследник престола. Во главе каждого войска 
стоял наказной (назначенный) атаман. 
Станичные атаманы избирались на 
станичных сборах (сходах). В этом звене 
сохранялись традиции казачьего 
самоуправления
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� Казак являлся на службу со своей строевой 
лошадью, обмундированием и холодным 
оружием. Благодаря хорошей боевой подготовке 
и военным традициям казачьи части сыграли 
видную роль в Отечественной войне 1812 г. и в 
других войнах. Сохранялось их значение в 
охране внешних рубежей России. Казаки 
отличались своеобразием своего быта, 
традиций, языка, фольклора. Они были 
трудолюбивы, гостеприимны, набожны 
(особенно старообрядцы), почтительны к 
старшим. В казачьей семье слово и воля 
родителей считались законом.
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МЕЩАНЕ

� В мещанство записывалось 
непривилегированное (податное) население 
городов—ремесленники, мелкие торговцы, 
наемные работники

� В прежние времена всех их называли 
посадскими людьми. Мещане были обложены 
высокой податью, должны были поставлять 
рекрутов в армию и не были освобождены от 
телесных наказаний



🙝



🙝

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ



🙝

� Вероисповедная принадлежность важнее  
национальной

� Православные (русские, украинцы, белорусы) 
составляли примерно 2/3 жителей империи

� От официального православия отделилось 
старообрядчество, разделившееся на несколько 
направлений

� Значительная группа народов (татары, башкиры, 
большинство горцев Кавказа) придерживалась 
ислама

� Калмыки, кочевавшие в низовьях Волги, и 
буряты в Забайкалье исповедовали буддизм

� Значительная часть поволжских, северных и 
сибирских народов сохраняла традиционные 
родоплеменные (языческие) верования


