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Создание и развитие 
Казанской губернии в период 

административно-
территориальной реформы в 

XVIIIвеке 



⚫ Период XVIII в. ознаменовался крупными 
административно-территориальными реформами 
Российской империи, начатыми Петром I, которые 
непосредственно коснулись и Казанского края. 
Основу губернии составила территория 
«Казанского царства», которое формально 
существовало после захвата в 1552 году Казанского 
ханства, возглавлялось царём Государства 
Московского на правах личной унии и 
административно управлялось приказом 
Казанского дворца в Москве.

Контроль казанского ханства



⚫ Территория края в 1708 г. вошла в состав вновь 
организованной Казанской губернии, тем самым 
потеряв последние, даже номинальные признаки 
самостоятельности.

⚫ Таким образом, в состав губернии вошли все 
Среднее Поволжье, Нижнее Поволжье и 
Приуралье. В 1775 г. Казанская губерния включала 
в свой состав 13 уездов.

⚫ В XVIII веке из Казанской губернии в 
самостоятельные административные единицы 
выделены Симбирская, Нижегородская, 
Пензенская, Астраханская губернии.

Территориальное устройство



⚫ В 1781 году Казанская губерния преобразована в 
наместничество (с 1796 года - вновь губерния). В 
конце XVIII в. Казанская губерния получила то 
административное деление и размеры, которые в 
основном сохранились до 1917 г., причем татарское 
население искусственно было включено в состав 
разных губерний. 

⚫ Во главе стояли губернаторы, наделенные всей 
полнотой административной, судебной и военной 
власти. Губернаторами царь назначил близких ему 
людей - в Казанскую губернию был назначен Петр 
Матвеевич Апраксин. Вторыми лицами в 
управлении губернией были вице-губернаторы - 
как правило, местные дворяне. 



⚫ Во второй половине XVIII в. стала зарождаться и 
промышленность. В крае появляются первые 
промышленные предприятия. 

⚫ Во второй половине XVIII в. в Казани быстро 
растет количество заводов. По данным начала 90-х 
гг. XVIII в. в Казани зарегистрировано 87 
«заводов»: 30 мыловаренных, 39 - кожевенных и 
козловых, 7 - пивоваренных и солодовенных, 9 - 
относились к различным

Начало промышленности



⚫ В течение всего периода эволюции Казани, торговля 
занимала одно из важных мест в развитии экономики 
Российского государства. По причине прекрасного 
расположения города, активности в развитии торговли 
купцов, казанские рынки оказались насыщенными 
высококачественными товарами, из-за чего купцам не 
выгодно было вкладывать свои сбережения в развитие 
промышленности и они развивали торговлю. 
Экономическое развитие губернии в XVIII в. 
характеризуется, прежде всего, развитием земельного 
способа производства, который являлся 
господствующим.

Основы экономики



⚫ Но прославил Казанскую губернию экипажный 
промысел. Он возник здесь еще в середине XVIII в., 
задолго до начала пароходства на Волге и Каме, Казань 
уже тогда являлась одной из центральных станций на 
Сибирском тракте, соединявшем Запад и Восток 
Российской империи. Отсюда ежегодно по разным 
причинам сотни и тысячи жителей центральных 
районов страны отправлялись в Сибирь и на Дальний 
Восток. Необходимость в прочных экипажах для 
дальнего пути и вызвала их производство. Со временем 
кареты, кибитки, тарантасы и другие виды транспорта, 
изготовленные казанскими мастерами, приобрели 
широкую популярность в России.

Экипажная деятельность



⚫ В Казанской губернии довольно значительное 
число крестьян были заняты в промыслах по 
обработке дерева, волокнистого вещества, 
животных и минеральных продуктов, а также 
металла. В производстве по обработке дерева 
получили широкое распространение такие 
промыслы, как рогожно-кулеткацкий, 
смолокуренный, изготовление мебели, плетеных 
сундуков и корзин и др.

Промыслы



⚫ Как и в других районах страны, в Казанской губернии в 
это время наблюдалась специализация крестьянских 
промыслов в определенных селах и деревнях. 

⚫ Из с. Кукмор того же уезда русские и татарские 
предприниматели поставляли на базары и ярмарки 
крупные партии валяной обуви (валенки). Этот 
промысел возник еще в Волжской Булгарии и успешно 
развивался среди татар в последующее время. 
Татарские ичижники, разработав собственные приемы 
и рисунки, стали делать эту обувь лучше 
среднеазиатских мастеров и успешно конкурировали с 
ними на восточном рынке. Кроме того, ичиги имели 
немалый спрос как декоративная обувь и среди 
русского общества, а как оригинальные вещи шли даже 
в страны Западной Европы. Центр промысла 
находился в Казани, с широким охватом татарских и 
русских близлежащих и отдаленных деревень.

Специализация местностей


