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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОДОСЛОВИЯ: ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

 Цель создания и публикации не имеющей аналогов уникальной 
энциклопедии родословия – дать исследователям и любителям родословия 
практическое пособие по генеалогии. 

Работа содержит материалы и документы п главным российским 
сословиям до 1917 года – дворянству, духовенству, купечеству, мещанству, 
крестьянству, гражданским, военным, придворным чинам, званиям и титулам, 
административно-территориальному делению России. 

Почти все термины, определения, описания чинов, званий, должностей, 
титулов, государственных документов, существовавших в Московском 
государстве и Российской империи, исследователи родословия найдут на 
страницах нашей энциклопедии. Что такое государственные жалованные 
грамоты, бархатные и метрические книги, кто мог быть боярином, архиереем, 
офицером, моряком, шталмейстером, асессором, атаманом, фрейлиной, 
модисткой, сенатором, ямщиком, депутатом, императором, - все эти сведения, 
собранные из стен источников, в алфавитном прядке представлены в этой 
Энциклопедии Александра и Максима Андреевых. 

В работе также помещены многие термины и определения, которые 
помогут исследователям родословия представить исторический фон, на 
котором проходила жизнь и история их династии и семьи, дается описание таких 
понятий, как бумага, книга, имущество, интеллигенция, места-земли общего 
пользования, российские ордена, титулы, чины и звания. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Администрация 
Акты гражданского состояния 
Архив 
 
Бархатная книга 
Библиотека 
Бояре 
Боярские книги 
Боярские списки 
Бумага 
 
Вельможа 
Воевода 
Военное духовенство 
Волость 
Вольные люди 
Вольные хлебопашцы 
Вотчина 
Выморочное имущество 
 
 



 

 

Генеалогия 
Геральдика 
Герб 
Герольдия 
Гильдии 
Государственная служба 
Государственное право 
Государственные крестьяне 
Гражданский кодекс 
Гражданское право 
Гражданство 
Грамота. Межевая, меновая, раздельная 
Губерния 
 
Дворянство 
Деревня 
Десятина 
Духовенство 
 
Жалованная грамота 
 
Закон 
Законодательная власть 
Звания 
Звания воинские 
Звания дипломатические 
Звания почетные 
Землевладение 
Земство 
 
Изба 
Именитые граждане 
Имущество 
Интеллигенция 
Исповедальная ведомость, роспись 
Казачество 
Календарь 
Канцелярия 
Книга 
Книгоиздание 
Консистория 
Крестьянство 
Купечество 
 
Мещане 
Метрическое свидетельство, метрическая книга 
Места, земли общего пользования 
Местожительство 
 
 
 

 



 

 

Налоги, подати 
Население 
Наследственное право 
Недвижимость 
Нотариат 
 
Область 
Община 
Ордена 
Офицеры 
 
Писцовые книги 
Погост 
Поместье, помещики 
Посадские люди 
Почетные граждане 
Право 
Приписные крестьяне 
 
Разночинцы 
Ревизские  сказки, ревизии населения 
Родословная 
Родословные книги 
Родство 
 
Село 
Служилые люди 
Смерды 
Сословия 
Старшина 
Степенная книга 
 
Табель о рангах 
Титулы 
 
Удел 
Уезд 
 
Холопы 
 
Частная собственность 
Черные люди 
Чиновничество 
Чин, чины, чинопроизводство 
Чины воинские 
Чины гражданские 
Чины придворные 
Шляхта 
Элита 

 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ,  лат. управление, органы внутреннего, военного, 
государственного управления страны; лица, начальники и подчиненные, 
управляющие государственными органами.  

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, официальные записи, 
удостоверяющие рождение, смерть, заключение, прекращение брака. 

До XIX века в Европе находились в руках духовенства, затем точную 
регистрацию и учет населения в соответствии с государственным, гражданским 
правом вели светские, муниципальные органы. 

В России единообразный гражданский порядок записи актов гражданского 
состояния был введен в 1918 году. Местные органы ЗАГС ведут записи 
рождений, смертей, браков, пропавших без вести, перемен фамилий и имен. 

АРХИВ (лат. аrchivum, греч. archeion , присутственное место), учреждение 
и место, хранящее письменные акты и документы; совокупность документов, 
образовавшаяся в результате жизни и деятельности людей и учреждений. 

Архив хранит дела, законченные производством. 
Архивы возникли в глубокой древности с повышением значения 

письменных документов в государственном управлении и юридических 
отношениях. Древние и средневековые архивы были очень распылены, за 
исключением архивов Ватикана и Венецианской республики. Централизация 
архивов в Европе началась с начала XIX века. 

В Московском государстве первый архив в конце XV века создал 
Иван III Грозный. При Иване IV Ужасном большая часть государственно-
удельных архивов исчезла, скорее всего была уничтожена лично царем. В 
дальнейшем, после Петра Великого, архивы объединялись по коллегиям, 
Сенату, Синоду, министерствам, в провинции – по губерниям. 

Централизованные архивы общегосударственного значения в России 
были созданы в течение  XVIII века – Государственный архив при министерстве 
иностранных дел в Петербурге, основанный Петром Первым Московский 
главный архив, Московский архив министерства юстиции. В настоящее время в 
России действует общегосударственные, специализированные, ведомственные, 
областные, муниципальные, городские архивы. 

БАРХАТНАЯ КНИГА, родословная книга наиболее знатных боярских и 
дворянских фамилий России (название – от бархатного переплета малинового 
цвета). Книга составлена в 1687 году, после отмены местничества и 
прекращения составления Разрядных книг, в которых велись записи назначений 
бояр, князей и дворян, на военную, гражданскую, придворную службу. В 
Бархатную книгу вошли «Государев родословец» и родословные боярства XVI-
XVII веков, поданные в 1682-1687 годах в Палату родословных дел. 

БИБЛИОТЕКА  (греч. Склад книг), учреждение, предназначенное для 
собирания, хранения и выдачи книг для чтения. 

Библиотеки существовали в глубокой древности, когда книги были 
рукописными и для них использовались глиняные плитки,  папирус, кожа, 
пергамент, вощеные таблички. 

Почти все древние библиотеки погибли.  В средние века собирателями и 
хранителями книг были монастыри, а затем университеты. 

Первые публичные библиотеки были созданы в XVI веке, а получили 
большое развитие с XVIII столетия. В настоящее время существуют  главные 
национальные, академические, специализированные и общеобразовательные 
публичные библиотеки.  



 

 

БОЯРЕ, высшее сословие феодалов в России, крупные землевладельцы, 

наряду с князьями, с X  по XVI века занимали ведущее мест в управлении 

государством, все высшие должности в государственной и дворцовой 
администрации. Командовали войсками. Влияние боярства, обусловленное его 
экономической мощью, было подорвано опричниной Ивана IV Ужасного. Многие 
боярские роды были уничтожены или вымерли, экономически ослабли. 

Влияние боярства было окончательно подорвано правом его выслуги 
нетитулованным дворянством и отменой местничества в 1682 году. Петр 
Великий отменил дряхлую боярскую Думу и отменил звание «боярин», которое 
превратилось в слово «барин».  

БОЯРСКИЕ КНИГИ (1627-1792), своды именных перечней членов 
Государева двора – бояр, окольничих, думных дворян, думных дьяков, 
стольников, дворян московских, жильцов, дворян городовых, начальных людей в 
полках, дьяков в приказах, с упоминанием их поместного и денежного 
жалованья, биографий, службы, поручений, опал. смерти. 

Сохранилось 12 боярских книг.  

БОЯРСКИЕ СПИСКИ, до 1713 года, появились во второй 
половине XVI века, до1667 года велись в виде столбцов, тетрадей. Списки 
составлялись ежегодно и содержали именные перечни членов Государева 
двора в двух видах – включавших весь состав членов Государева двора, и 
дворян, находившихся в момент составления на дворцовой службе. 

Боярские списки сводились в Боярские книги.  

БУМАГА, тонкий слой растительных волокон, переплетенных между 
собой, толщиной от одной сотой до одной второй миллиметра. Более толстая 
бумага называется картоном. 

Бумага была изобретена в .Китае в начале нашей эры, в Европе начала 
производиться с XI века. До бумаги для письма служила специально 
обработанная кожа – пергамент. 

В XVIII веке Л.Робер изобрел  бумагоделательную машину, которая в 
разы ее удешевила и способствовала  ее широкому распространению и 
употреблению. До XIX века бумагу делали из хлопчатого и льняного тряпья, 
затем из древесины. Тряпье продолжает использоваться для изготовления 
денежных знаков, акций и других документов, требующих прочности и 
длительной сохранности. 

Тряпье режут на мелкие клочки после его дезинфекции, варят в круглых 
вращающихся котлах с известью под большим давлением до пяти атмосфер, 
затем промывают и измельчают в массу. 

Дерево измельчают, варят в щелочных растворах, отжимают от воды и 
сушат в виде толстых листов. 

Тряпичная или древесная масса измельчается в особых аппаратах, 
роллах, из которых она в виде жидкой однородной массы поступает в бумажную 
машину, проклеивается, становится непрозрачной и не пропускающей чернил. В 
нее добавляются вещества для заполнения промежутков между волокнами. Из 
бумажной машины масса поступает на сушильные барабаны и проходит через 
полировочные валы, приобретает гладкость, режется на листы или 
наматывается на катушки, для производства газет. 

Определение места и времени выпуска бумаги поможет определить 
достоверность исторического документа. 

 



 

 

ВЕЛЬМОЖА (по-славянски «весьма могущественный»), 
высокопоставленный чиновник, сановник, знатный помещик-
землевладелец,  »тот, кто много может, кто имеет большую силу в государстве 
и обществе. Слово «вельможа» не было юридическим термином и 
использовалось только в быту.  

ВОЕВОДА, военачальник, правитель. 
Слово известно с X века. С середины XVI века воеводы не только 

командовали войсками, но назначались в города и уезды как управители. С 
начала XVII века должность городового воеводы была введена во всех городах 
России. На воеводства назначались преимущественно московские дворяне по 
воле и усмотрению царя. 

Воеводы ведали обороной и хозяйством городов, учетом и 
распределением земли, полицейским надзором в городах и уездах. При Петре 
Первом компетенция воевод была ограничена охраной тишины и спокойствия, 
надзором за благоустройством и чистотой, быстрым судом. В 1775 году 
должность воеводы была ликвидирована.  

ВОЕННОЕ ДУХОВЕНСТВО,  священнослужители, выполнявшие 
религиозные функции в армии и на флоте. По воинскому 1716 и Морскому 
уставу 1720 годов при каждом полку и на каждом корабле должен был состоять 
священник. 

4 апреля 1800 года было создано особое Управление военного 
духовенства во главе с полевым обер-священником армии и флота. В 1891 году 
в Управлении числилось 596 военных священников, многие из которых, более 
ста, за военные подвиги были награждены орденами и золотыми наперстными 
крестами на Георгиевской ленте. Управление военного духовенства было 
расформировано 16 января 1918 года.  

ВОЛОСТЬ, административно-территориальная единица в России X – 
начала XX веков. С XVI века волость входила в состав уезда, которых было 
около трехсот. Волости стали районами в 1920-х годах.  

ВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ, лично свободные подданные, не платившие налогов. 
Государство ограждало их личную безопасность, но никаких прав за ними не 
признавало. 

ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ, крестьяне в России, по указу 1803 года 
освобожденные от крепостной зависимости на основании добровольного 
соглашения с помещиками, которые могли отпускать их с землей. На основании 
царского указа было освобождено около пятидесяти тысяч душ мужского пола.  

ВОТЧИНА, земли, вид феодально-земельной собственности, с правом 
продажи и наследования, семейное владение. Владельцами вотчин были 
князья, бояре, церковь. Различались родовые, выслуженные и купленные 
вотчины. Императорский указ Петра Великого 1714 года о единонаследии 
юридически оформил полное слияние боярской вотчины и дворянского 
поместья в имение.  

ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО, имущество, оставшееся после смерти 
лица, у которого нет наследников, а также имущество, наследники которого не 
явились за ним  в течение определенного законом срока (обычно шесть 
месяцев), или от принятия которого они отказались. В этом случае оно 
поступает в собственность государства.  



 

 

ГЕНЕАЛОГИЯ (греч. Genealogia – родословная), историческая наука, 

изучающая происхождение и родственные связи исторических лиц, родов, 
фамилий, населения, занимающаяся составлением родословий.  

ГЕРАЛЬДИКА, гербоведение, историческая наука, изучающая гербы. В 
России заимствована с Запада во второй половине XVII века. В 1672 году 
собрание русских гербов было собрано в «Титулярнике». В 1722 году по указу 
Петра Первого была учреждена Герольдия, в 1726 году Петербургская 
академия наук создала кафедру геральдики. С 1797 года постоянно 
составлялся и обновлялся «Общий гербовник дворянских родов Российской 
империи». Теория геральдики, свод правил составления и описания гербов 
разрабатывались в России с середины XIX века.  

ГЕРБ, исторически сложившийся символ, истоки которого связаны с 
тотемизмом. Члены рода, имевшего своим покровителем мифологического 
зверя-прародителя, в качестве амулета-оберега носили его изображение. 
Родовые символы также наносились на щиты и шлемы воинов как защита 
оберег и средство устрашения врага. 

Особое значение гербы-символы получили во время крестовых 
походов XI-XII веков, став личным определительным знаком. Позже 
гербы  удостоверяли происхождение и личность рыцарей. Право на гербы 
передавалось по наследству. 

Государственный герб, отличительный знак, являющийся официальной 
эмблемой государства, изображается на флагах, печатях, денежных знаках.  

ГЕРОЛЬДИЯ (1722-1917), центральное государственное учреждение в 
составе российского Сената, ведавшее делами дворянского сословия, 
сохранявшее сословные привилегии дворянства, ведшее дворянские 
родословные книги. 

С 1767 года только Герольдия выдавала и утверждала документы о 
принадлежности к дворянству. В Герольдии велись списки всех дворян и, когда 
в государственных органах открывалась какая-нибудь вакансия, Герольдия 
представляла подходивших к чину кандидатов.  С 1773 по 1793 годы Герольдия 
вела «Список состоявших в статской службе чинов первых восьми классов». 
В XIX веке эти списки издавались для общего сведения. 

Герольдия создавала и утверждала гербы дворянских фамилий, 
желавших их получить, изготавливала гербы для всех российских городов.  

ГИЛЬДИИ, с 1775 по 1917 годы в России корпоративные купеческие 
организации. 

Манифест Екатерины Второй 1775 года разделил городское население 
империи на мещан (с капиталом менее 500 рублей), и купцов (с капиталом 500 
рублей и более). Купцы были разделены на три гильдии, дававшие им 
сословные и экономические привилегии.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА, служба в государственных учреждениях, 
регламентируется рядом правил, которые определяют особые права, 
привилегии и обязанности чиновников. 

В России положение государственных служащих - чиновников впервые 
было определено Петром Первым в 1722 году в «Табели о рангах». Чиновники 
объединялись в особую касту , бюрократию, управляющую обществом и 
государством. Николай  Первый говорил, что Россией управляет «сорок тысяч 
столоначальников». 

 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО, система норм, определяющих 
образование, структуру, взаимоотношения и функции органов государственной 
власти, политические права граждан, а также порядок принятия и изменения 
этих норм. Так же называется и наука, изучающая эти нормы. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, особая категория крестьян в России 
в XVIII-XIX веках, образованная по результатам податной реформы 1724 года, 
общей численностью в один миллион душ мужского пола, платившая налоги 
государству.  Лично свободные крестьяне по указу 1797 года должны были 
иметь не менее пятнадцати десятин казенной земли на душу. К 

середине XIX века государственные крестьяне составляли почти половину всего 

русского крестьянства, находились в ведении Министерства государственных 
имуществ и имели право полной собственности на свою землю за выкуп. 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС, свод законов по гражданскому праву, 
устанавливающий точные имущественные взаимоотношения государственных 
органов с организациями всех видов собственности и частными лицами, а также 
их отношения между собой.  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, часть права, регулирующая имущественные 
взаимоотношения между юридическими и частными лицами, состоит из 
вещного, обязательственного, семейного, наследственного права. 

ГРАЖДАНСТВО, принадлежность человека к определенному 
государству, распространяющему на него права и обязанности, установленные 
законами, с обеспечением государственной защиты его прав. Порядок 
приобретения и утраты гражданства  регулируется законодательством каждого 
государства. В государствах с монархической формой правления применялся 
термин »подданство». 

ГРАМОТЫ (греч. Grammata – послание), различные письменные акты, 
исходившие от государственной власти, исторические документы, в которых 
фиксировались имущественные и иные привилегии или обязанности отдельных 
лиц и отношения между ними, а также оформлялись судебные решения и 
сделки. 

Грамоты содержат богатый материал по истории социально-
экономических отношений. Межевые грамоты описывали границы – межи 
земельных участков, которые составляли соседи. Свидетели. Нотариусы. 
Меновые грамоты утверждали переход земельного  имущества из одних рук в 
другие путем обмена. Раздельные грамоты подтверждали раздел земельных 
владений, с указанием происхождения земельной недвижимости, с 
перечислением мест, доставшихся каждому хозяину. 

ГУБЕРНИЯ, высшая административно-территориальная единица 

Российской империи вXVIII – начале XX века. Состояла из административного 

центра, губернского города, и приписанных к нему уездных, на Украине и 
Беларуси поветовых городов. 

При Екатерине Второй в губернии должно было проживать до 400 тысяч 
жителей, в уезде-повете до 30 тысяч жителей. В конце XVIII века в России был 
50 губерний, в начале XX века – 101 губерния. Средний размер губернии в 
начале XX столетия составлял в европейской части около 100 тысяч 
квадратных километров с двумя с половиной миллионами населения,  и в 
азиатской части – более 600 тысяч квадратных километров и одного миллиона 
жителей.  Средняя губерния делилась на 8 уездов, имевших 180 волостей. 6 
тысяч сел и 1700 сельских обществ – деревень. 



 

 

После 1917 года в СССР взамен губернского было введено новое 
административно-территориальное деление по схеме: край, область – район 
(укрупненная волость) – сельское поселение. 

ДВОРЯНСТВО,  привилегированное служилое и помещичье сословие, 
сформировавшееся в средневековье. 

Дворянство на Западе начало создаваться с IX века, с эпохи французских 
Каролингов, сделавших наследственными должности и земли для своих слуг. 
В XI веке из дворянства выделилась высшая знать, близкая к королю – герцоги, 
графы, бароны, Экономическую и политическую силу дворянства составили 
владение землей и сословные, феодальные привилегии. 

Значение дворянства упало с появлением городской буржуазии и 
усилением абсолютизма, неограниченной власти монархов. Великая 
французская революция конца XVIII века уничтожила дворянское сословие, а 
попытки дворянства восстановить свое главенствующее значение в XIX веке к 
успеху не привели, хотя дворянство все еще сохраняло определенное значение 
в парламентах и местном самоуправлении. 

Буржуазия, отбиравшая во время своих революций у дворян родовые 
земли, осмеивавшая в театрах «единственный их труд – родиться»,  лишавшая 
их наследственных титулов, рубившая им головы на эшафоте,  обрекавшая их 
на жизнь в эмиграции, в XX веке стала объединяться с дворянством в аграрно-
финансовые и брачные союзы, пользуясь его внешним лоском, опытом в 
управлении, звонкими титулами, старинными фамилиями. Аристократическими 
манерами как своей рекламой. 

В России дворянство, привилегированное служилое помещичье сословие, 
хозяйственной основой которого было землевладение с крепостными 
крестьянами, появилось в XV веке. В XVI столетии число русских дворян с 
поместьями резко  возросло, они пришли и к политической власти, но только 
под скипетром самодержавного царя.  Дворянство превратилось в сословие  с 
точно определенными правами, обязанностями и сословной организацией. 
В XVII веке дворянство закрепило за собой поместья с крепостными 
крестьянами в полную и наследственную собственность. В XVIII веке оно 
сложилось в стоящее у власти привилегированное сословие помещиков-
землевладельцев и чиновников. 

Отмена крепостного права в 1861 году быстро привела к упадку 
дворянства, которое стало искать средства существования в службе и 
свободных профессиях. 

Дворянское сословие было ликвидировано в 1917 году Советской 
властью. 

ДЕРЕВНЯ, небольшое сельское поселение без церкви, жители которого 
занимались преимуществен сельским хозяйством. Название произошло от 
древнерусского слова «драти» – «пахать лесную новину»,  и первоначально 
означало место,  очищаемое от леса и зарослей для пашни. 

В XVI веке деревней назывался участок земли с одним или несколькими 
дворами , с определенным количеством пашни, сенокоса и леса. В XVII веке 
разросшиеся деревни и крестьянские семьи превратились в экономический 
центр и основные производственные силы, самостоятельно удовлетворявшие 
свои потребности в жилье, мебели, утвари,  одежде,  инструменте, продуктах. 

В XVIII веке деревня, производившая сельскохозяйственные товары, 
попала в зависимость от буржуазного города, концентрировавшего финансовые, 
материальные и людские ресурсы. Деревни начали пустеть, отдавая городу 
лучшие руки и мозги. 



 

 

ДЕСЯТИНА, введенная в 1753 году мера площади. Казенная десятина, 
1,09 гектара, состояла из 2400 квадратных саженей, 
хозяйственная,  употреблявшаяся до XIX века -  3200 квадратных саженей (1,45 
гектара). 

ДУХОВЕНСТВО, особое сословие,  служители религиозного 
культа,  рассматривающиеся церковью  в роли посредников между людьми 
и  богом.  Духовенство состоит из белого, приходского, и черного, монашества. 

Первые христианские священники, в большинстве греки, появились на 
Руси в X веке вместе с распространением христианства. В конце X века в Киеве 
была организована митрополичья кафедра во главе с митрополитом, главой 
церковного округа. В начале XI века в Древней Руси были созданы епархии, 
церковно-административные единицы во главе с епископами. 

В иерархическом отношении духовенство подразделялось снизу вверх на 
приходских священников, епископов, митрополитов, патриарха, главы всей 
церкви. Церковный причт состоял из священника, дьякона, дьячка, пономаря, 
просфорницы. Священники полагались в сан епископами. Епархиальное 
духовенство подчинялось старшим архиереям, благочинным, окружным 
иереям,  которые на местах следили за исполнением догматических и 
культовых норм веры, а также в консисториях, в которых осуществлялось 
руководство епархией, оформляли переход священников из одного церковного 
прихода в другой. 

В 1718 году были утверждены штаты духовенства, которые положили 
начал законодательному оформлению духовенства как сословия. 

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА, выдававшийся великими князьями, царями, 
императорами законодательный акт о правах, льготах и привилегиях светских 
лиц, духовных учреждений, сословий, городов. 

ЗАКОН, высший нормативный акт,  принятый государством в 
установленном конституцией порядке, обладает главной юридической силой по 
отношению к указам, постановлениям, другим нормативным актам. 

В юридическом смысле закон – общеобязательное правило, 
установленное высшей государственной властью, монархами, парламентами. 

В процессе своего создания закон проходит несколько 
стадий:  законодательная инициатива, обсуждение, утверждение, 
опубликование закона. 

Закон вступает в силу с момента его опубликования в официальных 
изданиях. По общему правилу закон не имеет обратной силы, если в его тексте 
не указано иное. 

ЗАКОНДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, полномочия высших законодательных 
органов, обязательных для всего населения государства. Законодательная 
власть теоретически принадлежит парламентам, но на деле часто 
сосредотачивается в руках кабинетов министров, которые официально 
именуются исполнительной властью. 

ЗВАНИЕ, наименование общественного положения лица, определяющее 
его место в обществе, и само определяющееся сословием или должностью 
человека. 

ЗВАНИЯ ВОИНСКИЕ, профессиональные звания военнослужащих и 
военнообязанных вооруженных сил, присваиваемые в соответствии с их 
квалификацией, служебным положением, заслугами, военной или специальной 
подготовкой, а также принадлежностью к тому или иному роду войск или виду 
службы. 



 

 

Воинские звания определяют  старшинство в служебных отношениях 
между военнослужащими. 

Воинские звания появились с учреждением постоянных армий. В России 
они были введены в XVI веке вместе с созданием стрелецкого войска – стрелец, 
десятник, пятидесятник, сотник, полуголова, голова, полковник, воевода. В 
дворянских войсках воинские звания совпадали с чинами гражданской службы – 
боярин, окольничий, стольник. Иностранцы, состоявшие на русской 
военной  службе, и весь командный состав новых полков «иноземного строя» 
имели западноевропейские воинские звания – прапорщик, поручик, капитан или 
ротмистр, майор, подполковник, полковник, генерал-бригадир, генерал-майор, 
генерал-поручик, генерал. 

При Петре Великом в созданной им регулярной армии были введены 
воинские звания западноевропейского типа, оформленные «Табелью о рангах» 
1722 года и просуществовавшие до 1917 года, а затем вновь восстановленные, 
с небольшими изменениями, после 1943 года. 

ЗВАНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ, особые дипломатические ранги. В 
России до XVIII века были послы великие, большие, полномочные,  легкие – 
посланники,  гонцы.  При Петре Первом дипломаты делились на послов, 
посланников, резидентов, поверенных в делах. 

По предложению французского министра иностранных дел Шарля 
Талейрана на международном Венском конгрессе 1815 года были установлены 
единые для всех стран дипломатические ранги: первый класс – посол, второй 
класс – чрезвычайный посланник, полномочный министр, министр, третий класс 
– поверенный в делах. Вне этих классов были консулы и дипломатические 
агенты. 

ЗВАНИЯ ПОЧЕТНЫЕ, в Российской империи XVIII-XIX веков давались за 

заслуги лицам, находившимся на государственной, придворной или выборной 
службе, занимавшимся предпринимательской, научной или художественной 
деятельностью. 

Почетными званиями для придворных, чиновников и военных были камер-
паж. Камер-юнкер, камергер, сенатор, член Государственного совета, статс-
секретарь его величества, обер-гофмейстрина, статс-дама, камер-фрейлина, 
фрейлина, генерал-адъютант,  генерал-майор, контр-адмирал Свиты его 
величества, флигель-адъютант. 

С 1800 года купцы за 12 лет пребывания в первой гильдии стали 
награждаться почетными званиями коммерции- и мануфактур-
советниками.  Лица, занимавшиеся наукой и искусством, получали звания 
почетного академика и классного художника. 

Почетные звания отличались особо сшитыми мундирами, шпагами, 
вензелями императора, оформлялись приказами царя. Упразднены декретом 
Советской власти 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».  

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ В РОССИИ. До 1861 года территория Российской 
империи была разделена на земли: государственные-казенные; удельные, 
принадлежавшие членам царской фамилии; церковные и монастырские; 
принадлежавшие юридическим лицам; частновладельческие-дворянские. После 
отмены крепостного права появилась новая категория земель – надельные 
крестьянские земли. 

После 1917 года Советская власть уничтожила частную собственность в 
бывшей Российской империи и национализировала землю, которая стала 
собственностью государства. После 1991 года частная собственность в 
Российской Федерации появилась вновь. 



 

 

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ НА ЗАПАДЕ. Первоначально в Европе верховное 
право на землю принадлежало племени или роду, в виде свободной 
крестьянской общины (марки), делившим землю между своими членами. 
Появившаяся частная собственность распространялась только на пахотную 
землю. Леса, луга и пашни после уборки урожая находились в общем 
пользовании. 

В VIII веке в феодальной Европе земли были распределены по 
дворянским поместьям, в которых крестьяне отбывали барщину и доставляли 
оброк ее владельцу. В XIII веке замкнутое натуральнее хозяйство постепенно 
стало заменяться на меновое, денежное. К XV веку во многих европейских 
странах крестьяне добились личной свободы и права собственности на землю, 
которая сейчас является частной собственностью и может продаваться, 
покупаться, дариться, закладываться, наследоваться. 

ЗЕМСТВО, система местного всесословного самоуправления, введенная 
в Российской империи после 1864 года «Положением о губернских и уездных 
земских учреждениях». 

Земства на своих территориях строились на принципах самоуправления, 
создавали свои учреждения – управы, избирали руководителей, формировали 
структуру управления и самофинансирования, но занимались только 
проблемами местного хозяйства, утверждая свои решения у губернатора, после 
чего ни вступали в силу. 

Российская монархия очень боялась, что земства объединятся, и им было 
запрещено контактировать друг с другом и в губерниях и в уездах. 

ИЗБА, северо-русское название крестьянского жилища. 
В старину строилась как четырехугольное бревенчатое односкатное 

однокомнатное помещение с двумя окнами на улицу. Вход в избу обычно 
делался со стороны, противоположной улице,  из сеней - прихожей, 
соединяющих жилое помещение с клетью-сараем и двором. Обычно влево от 
входной двери ставилась русская печь, жерлом к окнам, наискосок от двери 
находился красный угол. Вся постройка, изба, сени, клеть покрывалась 
двускатной кровлей. Пол часто делался просто из утоптанной земли, покрытой 
соломой и половиками. 

От печи наверху к противоположной стене устраивались широкие полати 
– теплые лежанки, вдоль стен были вделаны неподвижные лавки. В углу против 
печки устраивались полки для посуды, в полу делался вход в подвал, в котором 
хранились продукты. 

После XVII века, при Петре Первом, избы стали ставиться на каменном 
фундаменте, пол из земляного стал деревянным, двухскатную кровлю заменила 
четырехскатная, сама изба стала многокомнатным пятистенком, с прирубом для 
кухни, в ней появилась мебель городского типа – кровати, стулья, буфеты. 

ИМЕНИТЫЕ ГРАЖДАНЕ, одна из категорий городского населения в 
России, установленная Екатериной Второй в 1785 году. В них часто включались 
лица свободных  профессий, дипломированные ученые, художники, 
музыканты,  оптовые торговцы, крупные банкиры и предприниматели, 
служебная верхушка городов. Именитые граждане могли следовать в образе 
жизни дворянам, что было запрещено и купцам и мещанам и крестьянам. В 1832 
году звание именитых  были заменены почетными гражданами. 

ИМУЩЕСТВО, любая ценность, которая может иметь значение в 
хозяйственном обороте, земля, строения, вещи, действия, права, может быть 
движимым и недвижимым. 



 

 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, всесословный слой образованных людей, 
занимающийся умственным трудом. 

Слово «интеллигенция» был введено в 1860-х годах писателем П. 
Боборыкиным. С древнейших времен интеллигенты являлись носителями 
знаний и работали техниками, инженерами, бухгалтерами, адвокатами, 
учителями, преподавателями, журналистами, были деятелями науки и 
искусства. 

Интеллигенты в качестве идеологов и руководителей участвовали во всех 
социальных движениях и революциях. 

ИСПОВЕДАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ ИЛИ РОСПИСИ, с 1720 по 1917 года 
велись приходскими священниками по всей территории Российской империи и 
содержали ежегодно обновляющийся список исповедующихся прихожан по 
семьям,  с указанием их имен, фамилий, возраста, социального положения, 
места жительства, родства, службы, переездах. Хранились в приходских 
церквах и городских консисториях, являются ценнейшими документами для 
составления родословных. 

КАЗАЧЕСТВО, военное сословие в России в XVI –начале XX века, 

несшее службу на окраинах страны и пользовавшееся особыми правами и 
преимуществами на условиях обязательной и общей воинской повинности. 

Наиболее известно днепровское, донское, волжское казачество, которое 
делилось на станицы, состоявшие из нескольких поселений и хуторов. За 
казачьими войсками Донским и Уральским Москва закрепила земли, занятые 
ими самими.  Кубанское, Терское, Оренбургское. Забайкальское, Амурское, 
Уссурийское, Сибирское, Астраханское. Семиреченское казачьи 
войска  получили земли при своем образовании от  властей. 

Среди казаков выделялись влиятельная выборная богатая старшина и 
бедняки, «гультяи», «голытьба», которые составляли самую беспокойную и 
предприимчивую часть казачества, движущую силу в кровавых крестьянских 
войнах XVII-XVIII веков. Зажиточное казачество объединялось с властями, 
разными путями овладевало крупной земельной собственностью и старалось 
превратить казаков в послушное наемное пограничное войск, попутно 
решавшее проблемы старшины по ее обогащению. 

В итоге двурушничества старшины в XVIII веке самодержавие отобрало 
многие казацкие вольности, административно реорганизовало казаков в 
пограничные войска с назначаемыми им атаманами, всеобщей и длительной 
военной службой и незначительным самоуправлением в пределах станицы. 

В XIX веке казачество вошло в состав регулярной армии Российской 
империи. Все казаки поголовно несли долгую службу на собственном коне с 
собственным оружием и обмундированием, получая за это наделы от восьми до 
двенадцати гектаров на мужскую душу. К 1914 году казачьи войсковые земли 
занимали почти семьдесят миллионов гектаров. 

Советская власть после 1917 года упразднило казацкую организацию. 

КАЛЕНДАРЬ (лат. Calendarium – календы), система измерения времени, 
основанная на периодических явлениях природы. 

В начале истории человечества счет времени велся по смене дня и ночи, 
по суткам, по месяцам, по фазам Луны, по Солнцу и временам года. С древних 
времен  для счета времени употребляли период в семь дней – неделя,  не 
связанный с небесными явлениями и циклами природы. 

Попытки установить продолжительность года натолкнулись на 
неодолимые препятствия, так как год не содержит ни целого числа суток, ни 
числа с определенной долей суток. Несоизмеримость времени года, месяца и 



 

 

суток препятствовала установлению астрономически точной календарной 
системы. Отсюда множество календарных систем и их реформ у разных 
народов. 

Постепенно сложилось несколько типов календарей -  лунный (учитывает 
только изменение фаз Луны), лунно-солнечный (учитывает смену фаз Луны и 
годичное движение Солнца), солнечный (основан на видимом годичном 
движении Солнца, при котором год из двенадцати месяцев составляет 365 или 
365 и ¼ суток). 

Последовательный счет лет во всех календарных системах ведется от 
какого-нибудь значительного исторического события. 

Действующий в наше время календарь произошел от римского.  С VII века 
до нашей эры римляне пользовались лунно-солнечным календарем, по 
которому год из двенадцати месяцев с нечетным количеством дней в каждом (из 
суеверия римляне боялись четных чисел) составлял 355 дней и начинался 1 
марта. Римский календарь не знал порядкового счета  дней в месяце, счет 
велся по числу дней до трех определенных моментов внутри каждого месяца: 
календы – первое число месяца, совпадающее с новолунием; ноны – 5 и 7 
число, день первой четверти Луны; иды – 13 или 15 число, полнолуние.  Так, 23 
февраля называлось «Седьмой день до мартовских календ», 8 марта – «шестой 
день до мартовских ид». 

В 46 году до нашей эры римский император Юлий Цезарь произвел 
коренную реформу календаря. По совету египетского астронома Созиена 
вводилось солнечное счисление времени, по которому три года считались по 
365. а четвертый – по 366 дней, а начало года переносилось на 1 января, 
потому что с 153 года до нашей эры римские консулы приступали к своим 
обязанностям с 1 января. Продолжительность месяцев и названия некоторых из 
них изменялись: месяц квинтилис был переименован в июль, а месяц секстилис 
– в август, а с IV века до нашей эры в римском календаре была введена 
семидневная неделя. 

Новый календарь, названный в честь Юлия Цезаря юлианским, был 
принят христианской церковью в 325 году на Никейском соборе, а затем 
перешел в Византию, но уже с порядковым счетом дней. В VI веке путем 
сложных богословских расчетов в связи с пасхальным циклом были 
установлены три наиболее принятые эры, точки отсчета времени от основания 
Рима. Одна из них. Византийская, по которой 754 год до нашей эры от 
основания Рима считался 5508 годом «от сотворения мира»,  перешла в 
Россию. Тогда же на Западе стали датировать события от Рождества Христова. 

У древних славян год делился на двенадцать месяцев, названия которых 
были связаны с явлениями природы: сечень – январь, время вырубки леса, 
лютый – февраль, лютые морозы, березол – март, начинает цвести береза, 
цветень – апрель, время цветения трав, травень – май, зеленеет трава, червень 
– июнь, краснеют, червонеют вишни, липец – июль, цветение липы,  серпень – 
август, время жатвы хлебов серпом, вересень – сентябрь, цветение вереска, 
листопад – октябрь, падают листья с деревьев, грудень – ноябрь, «груда» – 
мерзлая, не грязная  колея на дороге, студень – декабрь, студено, холодно. 

В X веке в России вместе с христианством принимается  юлианский 
календарь с римскими наименованиями месяцев, семидневной неделей и 
византийской эрой. До 1492 года год начинался то с 1 сентября, то с 1 марта, с 
1492 года – с 1 сентября, с 1700 года – с 1 января. Была установлена и 
западноевропейская эра взамен византийской. В России вслед за 31 декабря 
7208 года от «сотворения мира» наступило 1 января 1700 года от Рождества 
Христова, от нашей эры. 



 

 

КАНЦЕЛЯРИЯ (лат. Cancellaria – помещение, огороженное решеткой, в 
котором писцы под началом старшего писца-канцлера писали документы). 

Это слово в России вошло в употребление при Петре Первом и означало 
всех чиновников - письмоводителей и делопроизводителей какого-нибудь 
правительственного органа. Коллегии – министерства состояли из присутствия. 
которое решало дело, и канцелярии, где дело готовилось для доклада 
присутствию. Канцелярия – это и отдел делопроизводства какого-либо 
учреждения. 

КНИГА,  соединенные листы бумаги, пергамента, папируса, на которых 
написан или напечатан текст. Книгой называют и ее содержание, сам текст. 

Первые книги писались на папирусе из стеблей осоки,  который 
наворачивался на ролик в свиток,  потому что ломкий папирус было нельзя 
сгибать. На папирусе писали столбцами. 

В начале нашей эры папирус стали заменять пергаментом, из 
выделанной кожи. Тогда же написанные большие четырехугольные листы 
впервые стали складывать. Сшивать и переплетать. 

Формат книги из сложенных вдвое листов получил название фолио, в 
четыре раза – кварто, в восемь раз – октаво. Книги писались от руки 
переписчиками, в основном европейскими монахами, которые достигли 
большого совершенства в этом искусстве. С целью экономии труда и материала 
широко применялись сокращения слов. Книги часто переписывались в большом 
количестве экземпляров, и крупные монастыри и университеты обладали 
значительными библиотеками рукописных книг. 

Внешность первых печатных книг, которые назвали инкунабулы (лат. 
Колыбель) и печатали не с досок, а с наборных букв, не очень отличалась от 
рукописных. В XVI веке появились опытные печатники и граверы, 
совершенствовавшие издание книг. 

В России первые книги также писались на пергаменте, иногда на бересте, 
сначала очень крупным шрифтом – уставом, затем меньшим – полууставом, а 
позже еще меньшей скорописью. Первые печатные книги появились в России 
в XVI веке благодаря первопечатникам Ивану Федорову и Петру 
Мстиславцу.  Сначала печатались только церковные книги, а с 1699 года по 
указу Петра Великого и светские, гражданские. 

Судьба книги всегда  тесно связана с судьбой страны. Первые века 
своего существования печатная книга, в основном, отражала взгляды церкви и 
властей. Поскольку книга с самого  начала  была массовым пропагандистом, на 
нее с самого начала была введена цензура. 

Развитие торговли и промышленности  в средние века способствовал 
распространение грамотности и усилению спроса на книги. Рукописные книги 
были дроги и редки и жажда знаний привела к изобретению книгопечатания. 

Вначале книги печатали с деревянных досок, на которых рельефно 
вырезался текст. Около 1438 года Иоганн Гуттенберг заменил гравированные 
доски, сначала наборными деревянными, а потом металлическими литерами,  и 
сделал первые оттиски. Из Германии типографии быстро распространились в 
Италии, Франции, Норвегии, Испании,  Англии, Польше. Всего до 1500 года 
включительно было напечатано около сорока тысяч наименований книг со 
средним тиражом п триста экземпляров. 

Ручной станок просуществовал триста лет, небольшого формата с 
односторонней печатью и производительностью не более трехсот оттисков в 
день. В начале XIX века Фридрих Кениг изобрел металлическую скоропечатную 
машину,  дававшую тысячу двусторонних оттисков в час. В 1863 году была 
изобретена ротационная машина, во много раз ускорившая процесс печатания. 



 

 

В 1886 году Оттомар Мергенталер вместо ручного набора изобрел линотип, 
наборную машину, дававшую более четырех тысяч букв набора в час в виде 
отдельных отлитых строк. В 1882 году американец Ланстон изобрел линотип, на 
котором каждая буква набиралась отдельно со скоростью до шести тысяч в час. 

КОНСИСТОРИЯ, присутственное место, где сосредоточено духовное 
место управления церковной епархией, обычно совпадавшее с губернским 
административно-территориальным делением. 

КРЕСТЬЯНСТВО, российское сословие людей, занимающееся 
непосредственной работой в сельском хозяйстве. 

Лично свободные крестьяне, смерды, в Древней Руси в IX – XV веках 
жили на княжеской, государственной земле. Они платили дань властям и 
зависели только от князя. С развитием феодализма русские крестьяне были 
окончательно закрепощены к концу XVI века отменой «Юрьева дня», в время 
которого они могли в течение месяца сменить своего помещика-хозяина ил 
князя. 

В крепостном дворянском поместье крестьянин стал не человеком, а 
вещью, которую владелец мог продавать, покупать, менять, дарить. От раба 
крепостной крестьянин отличался только тем. Что мог иметь свое хозяйство, 
которое юридически все равно принадлежало помещику. Крестьяне были 
обязаны работать на земле своего феодала, отбывая непомерную барщину и 
принося огромный оброк. 

Наряду с крепостными крестьянами были  монастырские. Удельные и 
государственные, лично свободные крестьяне. 

После реформы 1861 года крепостные крестьяне стали лично 
свободными и получили право распоряжаться своим имуществом. Но земля, 
кроме минимальных наделов, осталась у помещиков. Крестьяне получили 
гражданские права и могли от своего имени открывать промышленные и 
торговые предприятия, заключать имущественные и гражданские сделки. Для 
всех отмененных разрядов крестьян было введено единое сословное 
управление. Крестьян все равно судили в особых судах, по особым бесправным 
законам, могли пороть розгами, без суда и следствия ссылать в Сибирь. Они не 
могли отлучиться из своей деревни без разрешения сельских властей, земских 
начальников. 

К концу XIX века крестьяне разделились на зажиточных и на не имевшую 
земли бедноту, вынужденную работать на городских фабриках и заводах, или 
батрачить на богатых крестьян. Революция 1917 года уничтожила всю частную 
собственность, в том числе и на землю, и для крестьян началась новая, 
колхозная жизнь, закончившаяся в 1991 году. 

КУПЕЧЕСТВО, занимавшееся торговлей сословие Российской империи. 
Профессиональные купцы существовали в Древних Греции, Риме, 

Карфагене. Особенное развитие купечества произошло после открытия 
Америки Колумбом в 1492 году, что в разы увеличило заморскую внешнюю 
торговлю во многих странах. Тогда же купечество получило особую сословную 
организацию в виде купеческих гильдий. Купец, занимавшийся торговлей, как 
профессией, «покупал товары для последующей продажи с целью получения 
прибыли, выступая посредником между производителем или владельцем 
товара и потребителем; в результате сделки он присваивал себе часть 
стоимости, созданной трудом производителей». 

В России союзы купцов – гильдии были созданы в 1775 году. Стать 
купцом было можно, обладая капиталом не менее пятисот рублей, что 
составляло стоимость хорошего дома в губернском городе. Купечество, 



 

 

разделенное по размеру капитала на три гильдии, было выведено из  состава 
городского населения и  получило ряд особых привилегий – освобождение от 
подушной подати и рекрутской повинности взамен ежегодной оплаты 
однопроцентного налога с капитала, который заменил множеств различных 
налоговых сборов. 

По новым правилам 1775 года из более, чем 220 тысяч человек в гильдии 
смогли записаться только 27 тысяч, располагавших капиталом более пятисот 
рублей. Через несколько лет купеческий ценз был удвоен. И количество 
российских гильдейских купцов уменьшилось до 10 тысяч человек. 

После отмены крепостного права в 1861 году купечество стало быстро и 
активно обновляться за счет выходцев из крестьянского сословия. После 
податной реформы 1898 года, когда для занятием купечеством достаточно было 
просто купить  патент, в России начинается резкое укрупнение торговых 
капиталов. Купечеств получило большое экономическое влияние, которое 
попыталось превратить в политическое. 

После Октябрьской революции 1917 года и отмены в России частной 
собственности, купеческое сословие прекратил свое существование. 

МЕЩАНЕ, российское сословие городских жителей, ремесленников, 
мелких домовладельцев и торговцев, созданное в 1775 году в России 
манифестом Екатерины Второй. Мещанами стали горожане, бывшие посадские 
люди, имевшие капитал менее пятисот рублей. Мещане платили подушную 
подать, подлежали рекрутской повинности и были ограничены в свободе 
передвижения. 

Звание мещанина было наследственным. Разбогатевшие мещане могли 
свободно перейти в гильдейское купечество, в свою очередь, разорившиеся 
купцы попадали в мещане, которые в конце XIX века составляли половину 
населения российской империи. 

МЕТРИЧЕСКЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, lдо 1917 года в Российской империи 
основной документ, удостоверяющий, что акт о рождении, браке, смерти 
человека занесен в метрическую книгу; выписка об акте рождения. 

МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА, с 1722 по 1917 год эти книги велись по всей 
территории России приходскими священниками в обязательном порядке в двух 
экземплярах. 

В трех разделах ни сдержали сведения о рождении, браке, смерти 
каждого подданного страны, с указанием имени, фамилии, точных дат события, 
месте жительстве и вероисповедании. 

Один законченный экземпляр метрической книги хранился в приходской 
церкви, а второй в архиве консистории губернской епархии.  В 1918 году 
метрические книги были переданы на хранение в губернские архивы. И их 
заменили актовые книги органов записи актов гражданского состояния. 

МЕСТА, ЗЕМЛИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,  в населенных местах земли 
и воды. Не подлежащие отчуждению отдельным юридическим и физическим 
лицам. В их состав входят проездные пути, улицы, набережные, площади, 
общественные зеленые насаждения, скверы, парки, сады, бульвары.  Все виды 
пользования этими местами регулируются местной властью. 

Рациональная и удобная для жизни планировка со времен Петра Первого 
и Екатерины Второй устанавливала в Российской империи от 12 до 25 
квадратных метров мест общего пользования на одного городского жителя, но 
не менее половины всей территории населенного пункта. После 1917 года 
места общего пользования стали составлять коло десятой части всей 



 

 

территории населенного пункта и начали подменяться другим понятием, 
касающимся площади жилища одной семьи. 

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО, место, где человек, вследствие своей службы, 
работы, нахождения своего имущества, имеет постоянное или 
преимущественное пребывание. Местожительство имеет значения для 
определения подсудности гражданских дел. 

НАЛОГИ, обязательные платежи, взимаемые государством с  физических 
и юридических лиц,  бывают прямые и косвенные, подоходные, имущественные, 
акцизы, пошлины. 

Налоги, являющиеся принудительными сборами, взимаются на 
определенной территории и идут на содержание государства. 

НАСЕЛЕНИЕ, сообщество людей, живущих на определенной территории 
государства. Области или населенного пункта. Данные о численности 
населения в определенные периоды дают переписи, текущая регистрация актов 
гражданского состояния, данные учета миграции. 

Население обычно разделяется на городское и сельское, а также на тех, 
кто имеет какой-либо самостоятельный источник средств 
существования,  работу, службу, имущество, пенсию. И лиц, живущих на чужие 
средства. 

Размещение населения на земной поверхности отличается большой 
неравномерностью. Наряду с свершено необжитыми и малозаселенными 
территориями существуют и массовые скопления людей. В древности первыми 
такими скоплениями Египет на Ниле, Месопотамия на Тигре и Евфрате, Индия 
на Инде и Ганге, Китай на Хуанхэ и Янцзы. 

Великие реки периодически разливались, оплодотворяли почву и давали 
возможность живущему там населению собирать урожаю даже не один раз в 
год, привлекая этим к себе большие массы людей. От великих рек цивилизация 
шла к морским берегам, в первую очередь теплого Средиземного моря, где 
выросли богатые и многолюдные Финикия, Карфаген. Греция и Рим,  а затем 
Черного и Балтийского морей. 

Открытие в конце XV века Северной и Южной Америки привело к 
быстрому экономическому росту стран,  расположенных на побережье 
Атлантического океана – Португалии, Испании, Франции, Голландии и Англии, 
на территориях которых скопились большие массы населения. 

В своем развитии человечество последовательно прошло три периода – 
речной, морской, океанический, во время которых сельскохозяйственные 
центры у рек сменились морскими торговыми, а затем промышленными 
центрами на океаническом побережье,  всегда привлекая к себе большое 
количество народа. 

Современное размещение населения на планете определяется его 
плотностью, числом жителей на один квадратный километр. Районы больших 
скоплений людей образовались  в силу исторических условий. Большого 
плодородия почвы, замкнутости территории, ограниченной горами, пустынями, 
океанами, в силу интенсивного развития сельского хозяйства, промышленности, 
торговли, городов, в связи с выгодным для экономики географическим 
положением,  с разработкой удобно расположенных залежей полезных 
ископаемых. 

Слабозаселенными областями являются пустыни и полупустыни, тундра, 
тайга, районы вечной мерзлоты, тропические леса, высокогорные области. 

 



 

 

НАСЛЕДСТВЕННЕ ПРАВО, часть гражданского права, регулирующая 
имущественные отношения, возникающие после смерти лица, оставившего 
имущество, и неразрывно связанная с частной собственностью. 
Наследственное право определяет порядок перехода частной собственности 
между людьми. 

Наследственное право ввел равный раздел наследства между 
наследниками мужского и женского пола, неприкосновенность свободы 
завещания, установило в наследстве обязательную законную долю в пользу 
ближайших родственников, ввело налоги на наследство, которые тем выше, чем 
он больше, и чем дальше степень родства между завещателем и наследником. 

Наследственное право допускает наследование по закону и завещанию. 
Преимущественное право наследования по закону имеют дети, внуки, правнуки, 
переживший завещателя супруг, иждивенцы умершего. Изменение долей 
наследников возможно только по завещанию, которое должно быть 
удостоверено в нотариальном порядке. Несовершеннолетние дети не могут быт 
лишены наследственных прав даже по завещанию. 

НЕДВИЖИМСТЬ, юридическое наименование земельных участков и 
связанных с ними строений и насаждений. 

НОТАРИАТ, система органов в государстве, на которые возложено 
удостоверение различных юридических актов, касающихся, в основном защиты 
частной собственности. Нотариальные действия – засвидетельствование 
подлинности подписей,  верности копий, удостоверение сделок, договоров, - 
совершаются за установленную законом плату в нотариальной конторе. 

Нотариальный акт – удостоверенное нотариусом действие или факт 
юридического значения, а также удостоверенный нотариусом письменный 
документ, служащий формальным доказательством совершения таких действий 
или фактов. 

ОБЛАСТЬ, как КРАЙ,  административно-территориальная хозяйственная 
единица, созданная в результате экономического районирования Советского 
Союза. 

ОБЩИНА, родовое,  семейное сельское объединение людей, в 
юридическом смысле – самоуправляющаяся организация, объединенная 
территорией и наделенная правовыми функциями. 

Земли, принадлежавшие крестьянской общине, до 
начала XX века  находились в принудительном совместном пользовании членов 
этой общины. 

ОДНОДВОРЦЫ, обедневшие дворяне, государственные крестьяне, 
мелкие землевладельцы, обрабатывающие землю своими руками.  

ОРДЕНА, особые знаки отличия, награды за военные или гражданские 
заслуги, введенные в России Петром Великим. Каждый орден имел свой статут, 
праздник и орденскую церковь. 

Существовали «фамильные» ордена, жаловавшиеся только членам 
царствующего дома, и ордена «за заслуги и отличия», некоторые из которых 
давали право дворянства. Все ордена жаловались императором, 
утвердившим  первое «Установление об орденах» в 1797 году. 

Система орденов Российской империи окончательно сложилась в первую 
половину XIX века: самый высший орден Андрея Первозванного.  основанный в 
1699 году, имевший одну степень; женский придворный орден Святой 
Екатерины, основанный в 1714 году и имевший две степени; орден Святого 
Александра Невского, 1725 год, одна степень; орден Святой Анны, 1743 год; 



 

 

четыре степени: военный орден Георгия Победоносца, 1769 год,  четыре 
степени. Давался за подвиги только офицерам, солдатский Георгиевский крест 
орденом не являлся; орден Святого Владимира, 1782 год, четыре степени; 
орден Белого Орла. 1831 год, одна степень; орден Святого Станислава, 1831 
год, три степени. 

Личное дворянство, снизу вверх, давали ордена: Анна четвертой степени, 
Станислав третьей степени, Анна третьей степени, Станислав второй степени, 
Анна второй степени. 

Потомственное дворянство давали ордена: Владимир четвертой и 
третьей степени, Станислав первой степени, Анна первой степени, Владимир 
второй степени, Белый Орел, Александр Невский, Владимир первой 
степени,  Екатерина. Андрей Первозванный, Георгий Победоносец, все степени. 

Из иностранных орденов наиболее известны французский орден 
Почетного легиона, английские ордена Подвязки и Бани, испанский Золотого 
Руна. 

Советская власть в 1917 году упразднила ордена Российской империи и 
ввела свои, первыми из которых стали ордена Боевого и Трудового Красного 
Знамени. 

ОФИЦЕРЫ  (нем. Offizier, от лат. Officium – должностное лицо), 
командный состав армии и флота, имеющий специально присваиваемые звания 
и чины. 

Войсковые командиры стали называться офицерами после 
возникновения постоянных, регулярных армий. В русской армии офицерские 
чины были введены в 1680 году. Офицерами первое время становились только 
дворяне. При Петре первом каждый шестой офицер был выходцем из 
дворянских низов, в большинстве за подвиги выслуживших наследственное 
дворянство, многие солдаты получили вместе с офицерским чином личное 
дворянство. 

С 1796 года указом императора Павла Первого офицерам было 
запрещено носить какою-либо другую одежду, кроме военных мундиров. В 
царской армии до 1917 года в пехоте, кавалерии, казачьих войсках и на флоте 
существовали следующие военные чины: 

подпоручик, корнет, хорунжий, мичман, 
поручик, сотник, лейтенант флота, 
штабс-капитан, штабс-ротмистр, подъесаул, 
капитан, ротмистр, есаул, 
подполковник, войсковой старшина. Капитан второго ранга, 
полковник, капитан первого ранга. 
Первые четыре чина назывались обер-офицерскими, два последних 

штаб-офицерскими. Первый офицерский чин прапорщик был установлен только 
для военного времени. 

В 1917 году Советская власть отменила офицерские чины, введя вместо 
них звания «красные командиры», в 1943 году вернула. 

ПИСЦОВЫЕ КНИГИ, как и ПЕРЕПИСНЫЕ, - зкономические описания 
России, служившие основанием для податного обложения. Они содержат 
краткое описание всех селений, с указанием числа дворохозяев, подробные 
сведения о хозяйственных угодьях, о пашне, служившей мерилом 
налогообложения. 

Писцовые книги содержат подробное подворное перечисление всего 
мужского населения страны, часто с указанием их ремесел и промыслов. 



 

 

Сохранились писцовые книги по Новгородской земле второй 
половины XV века, «большие» книги 1538-1547 и 1550-1580 годов, 1619-1630 
годов. 

Переписные книги, заменившие писцовые, составлялись в 1648. 1678 и 
1680 годах, все они сохранились. Вместо них со времен Петра Первого начали 
проводиться регулярные ревизии – переписи населения, заполнявшего 
ревизские сказки на каждую семью. 

ПОГОСТЫ, первоначально центральные поселки общинной 
территории,  административно-налоговые центры, в которых велась торговля. 
Позже погосты стали и религиозными центрами, в них строились церкви и 
отводились места под кладбища. Со времени роста городов погосты утратили 
прежнее значение, сохранив только название. и стали обозначать  место, где 
находится храм и при нем кладбище. Некоторые погосты стали селами. 

ПОМЕСТЬЕ, землевладение. государственная земля, дававшаяся 
служилому человеку во временнее или пожизненное пользование, . как 
вознаграждение за государственную службу. Поместья считались 
государственной собственностью,  и не могли не продаваться, ни 
наследоваться, хотя почти всегда оставались за родственниками погибшего или 
умершего владельца – помещика, с условием обязательной службы «конно, 
людно и оружно». 

В начале XVII века в общем фонде земель Московского государства были 
четверть вотчин и три четверти дворянских поместий. С середины XVII века 
поместья стали дарить в вотчину, в собственность. В 1714 году Петр Первый 
своим указом о единонаследии объединил поместья и вотчины в «недвижимые 
имения». 

Поместье имело специальную  деревянную сторожевую башню – 
повалушу, высотой до четырех этажей. Нижние этажи использовались как 
хозяйственные и жилые помещения, а верхние этажи, соединявшиеся с 
нижними через люки-западни, были приспособлены для обороны. Кроме 
повалуши поместная усадьба большие сени, в них устраивались пиры и 
принимали гостей. Жилое помещение называлось горницей, стоявшей на 
высоком подклете, « на горе».  Дворня жила в избах, в усадьбе также были 
бани-мыльни, погреба, ледники. В XVIII-XIX веках в поместьях-имениях стали 
строиться  дома с колоннами, предназначенные только для комфортабельной 
жизни хозяев. 

ПОМЕЩИКИ, дворяне-землевладельцы в Российской империи, 
с XVIII века наследственное звание. 

ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ,  торгово-промышленное население русских 
городов, несшее повинности и платившее налоги, до XVII века делились на 
«лучших, средних и молодших». В 1775 году были разделены на мещан и 
гильдейское купечество. 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ, привилегированное звание, введенное в России 
10 апреля 1832 года и дававшееся не дворянам. Звание Почетного гражданина 
освобождало от рекрутской повинности, подушной подати, телесных наказаний 
и было личным и потомственным. 

ПРАВО, форма, система общественных отношений, охраняемая 
государством. Участники общества имеют определенные права и обязанности, 
защищенные государственными судебными органами. Порядок общественных 
отношений фиксируется в нормах права, писанных и неписанных. Их 
совокупность содержит действующую в стране правовую систему. 



 

 

В истории известны римское и феодальное право,  основанные на 
рабстве и крепостных отношениях, право Нового времени, после 1783 года и 
Великой французской революции. 

ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, с XVIII века по 1861 год крепостные и 
государственные крестьяне, приписанные взамен уплаты налогов к казенным и 
частным заводам. 

РАЗНОЧИНЦЫ.  »люди разного чина и звания»,  общественный слой, 
сложившийся в России в середине XIX века из образованного мелкого 
духовенства, чиновничества, купечества, мещанства, солдатских детей.  

Разночинцы не имели юридического статуса, но представляли собой 
значительную силу, оказавшую значительное влияние на общественную жизнь и 
культуру, а слово «разночинец»  стало синонимом слова «демократ». 

Падение крепостного права и быстрое развитие капитализма в России 
вызвали значительный спрос на служащих, врачей, юристов, педагогов, 
журналистов, статистиков, экспертов. Разночинцы, как правило радикалы, 
искали опору в  крестьянстве, желая стать его идеологами и вождями. Самими 
яркими их представителями были журналы «Современник» Н.Некрасова, 
Н.Чернышевского и Н.Добролюбова, и «Отечественные записки» М.Салтыкова-
Щедрина. 

РЕВИЗСКИЕСКАЗКИ, в России XVIII-XIX веков периодические 
составляемые списки лиц податных сословий, подлежащих обложению 
подушной податью и отбыванию воинской повинности. 

РОДОСЛОВНАЯ, перечень членов рода, фамилии, устанавливающий 
происхождение и степень родства, выполняется в виде дерева или таблиц. 

РОДОСЛОВНЫЕ КНИГИ, генеалогические записи, содержащие сведения 
о происхождении, родственных связях, службе российского дворянства. 

По приказу Екатерины Второй в 1785 году в каждой российской губернии 
были заведены родословные книги,  разделенные на шесть частей. В первую 
часть заносились роды, получившие дворянство по высочайшему повелению 
или же существовавшие до 1785 года; во вторую – роды, получившие 
дворянство по выслуженным военным чинам; в третью – дворянские роды по 
гражданским чинам и орденам; в четвертую – роды, пользовавшиеся правами 
иностранного дворянства, в пятую – все титулованные роды; в шестую – все 
роды, доказавшие свое дворянское происхождение до 1685 года. 

Книги велись путано и небрежно. 

РОДСТВО, отношения между людьми, имеющими общих близких 
предков. Юридическое значение имеют степень и линии родства. Отец и мать 
состоят со своим сыном и дочерью в первой степени родства, братья и сестры в 
второй, двоюродные братья и сестры находятся в четвертой. Отец, дед и 
прадед являются  родственниками данного лица по прямой восходящей линии, 
сын, внук и правнук – по нисходящей, братья, дяди, тети., племянники – по 
боковой линии. 

Родство влияет на отношения в сфере гражданского, семейного, 
трудового. Административного, уголовного и судебного права. Наибольшее 
значение родство имеет в сфере наследственного права. 

СЕЛО, административно-хозяйственный и церковно-приходской центр, 
обязательно с церковью, в отличие от деревни, где храма нет. 

СЕМЕЙНЕ ПРАВО, государственная система имущественных и личных 
отношений лиц, состоящих в браке или определенной степени 



 

 

родства,  включает условия, порядок и последствия вступления в брак, свободу 
расторжения брака, имущественные отношения супругов, детей и 
родственников. 

СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ, с XVI по начало XVIII века все лично свободные 
лица, обязанные военной и административной службой государству. При Петре 
Первом служилые люди были объединены в единую дворянскую корпорацию. 

СМЕРДЫ, в Древней Руси IX – XV веков все свободное сельское 

население, государственные крестьяне, жившие на княжеской, государственной 
земле. 

СОБСТВЕННСТЬ, средства и орудия производства, предметы 
потребления и право владения ими. 

СОСЛОВИЯ, социально-правовые группы, каждая из которых отличалась 
своим юридическим положением,  определенными правами и обязанностями. 

В средневековье первым сословием считалось духовенство,  вторым – 
дворянство,  третьим – все стальные, непривилегированные люди. 

В России дворянство, духовенство, купечество, мещанство, крестьянство 
как сословия стали складываться после реформ Петра Первого, и  были 
законодательно закреплены. 

Паспортная система царской России была тесно связана с припиской к 
тому или другому 

сословию. 
В 1917 году Светская власть отменила все сословия. 

СТАРШИНА, должностные лица, атаманы, есаулы, судьи, полковники в 
казачьих войсках в XVI-XVIII веках. 

С конца XVIII века выборная казачья старшина получила  офицерские 
чины и превратилась в дворян-помещиков, 

С 1864 года в России называли старшиной выбранного волостным сходом 
крестьянина, утверждавшегося земским начальником и следившего за 
законностью и исполнением повинностей крестьянами в своей волости.  

СТЕПЕННАЯ КНИГА,  »книга степенная царского родословия», созданная 
в 1563 году по инициативе митрополита Макария царским духовником 
Афанасием, попытавшимся систематически изложить историю Московского 
царства в форме генеалогической преемственности от Рюрика до Ивана 
Четвертого.  Изложение важных событий русской истории. Собранных из 
множества исторических источников, составителем разбито на 17 степеней-
граней и изложено в форме агиографий древнерусских правителей по степеням 
родства. 

Степенная книга, как и московский летописный свод, выполняла роль 
официального исторического документа, доказывающего законность и 
значимость прав московских государей во внешнеполитической и внутренней 
жизни. 

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ, в Российской империи закон, ступенчатая система 
чинов государственной службы – военных, гражданских и придворных, 
введенная Петром Первым в 1722 году. 

По Табели о рангах все должности были разделены на три группы: 
сухопутные и морские воинские,  штатские – гражданские и придворные. В 
каждой группе было 14 классов. Высшим, первым классом были должности 
генерал-фельдмаршала, генерал-адмирала и канцлера, низшим 
четырнадцатым – должности прапорщика, мичмана и коллежского регистратора. 



 

 

Вместо родовитости при назначении на государственную службу, а также 
при дальнейшем продвижении чиновника, вводился бюрократический принцип – 
выслуга и последовательное восхождение по служебной лестнице, чем должно 
было обеспечиваться всех вакансий и приобретение соответствующих навыков. 

Каждый, кто занимал дну из четырнадцати классных должностей в 
гражданской службе, приравнивался к офицеру и назывался чиновником, в 
отличие от не имевших чина «канцелярских служителей».  Подготовку и 
оформление назначений вела Герольдмейстерская контора Сената, 
назначения, кроме первых пяти классов, утверждал Сенат. 

При Петре Первом все чиновники, чья должность входила в Табель о 
рангах, получали дворянство, сначала личное, а с VIII класса – потомственное. 
Табель о рангах открыл возможности карьеры выходцам из 
непривилегированных сословий и создавал стимул для службы всем 
чиновникам, обеспечивал постоянный приток кадров. 

С 1856 года личные дворянств чиновники стали получать с IX, а 
потомственное – с IV класса, в армии - с VI класса. Особые личные права и 
преимущества государственных чиновников связывались не с должностью, а с 
чином, оклад содержания давался и по должности и по чину. 

XIV класс: коллежский регистратор. 
XIII класс: прапорщик, мичман, сенатский регистратор, провинциальный 

секретарь. 
XII класс: подпоручик, корнет, хорунжий, губернский секретарь. 
XI-X класс: поручик, сотник, лейтенант флота, коллежский секретарь. 
IX класс: капитан, ротмистр, подъесаул, капитан-лейтенант, титулярный 

советник. 
VIII класс: майор, капитан третьего ранга, коллежский советник. 
VII класс: подполковник, войсковой старшина, капитан второго ранга, 

надворный советник. 
VI класс: полковник, капитан первого ранга, коллежский советник, камер-

фурьер. 
V класс: бригадир, командор, статский советник, церемониймейстер, 

камергер. 
IV класс: генерал-майор, контр-адмирал, действительный статский 

советник. 
III класс: генерал-лейтенант, вице-адмирал, тайный советник, гофмаршал, 

шталмейстер, гофмейстер, егермейстер. 
II класс: генерал-аншеф, генерал от инфантерии, генерал от кавалерии, 

генерал от артиллерии, инженер-генерал, адмирал, действительный тайный 
советник, обер-камергер, обер-гофмаршал. 

I класс: генерал-фельдмаршал, канцлер. действительный тайный 
советник I класса. 

ТИТУЛЫ, строго регламентированные почетные, владетельные или 
родовые чиновные звания, обращения.   

Частный титул представлял собой наименование чина или должности, 
например, «статский советник», или «вице-губернатор». Общие титулы для 
чинов I и  II класса были «Ваше высокопревосходительство», III и IV классов 
«Ваше превосходительство»,  V класса «Ваше высокородие»,  VI-VIIII классов 
«Ваше высокоблагородие»,  IX-XIV класса «Ваше благородие». 

Частными титулами по происхождению,  »достоинству»,  были: император 
- «Ваше императорское величество»,  великий князь – «Ваше императорское 
высочество», князь императорской крови – «Ваше высочество»,  светлейший 



 

 

князь – «Ваша светлость», князь и граф – «Ваше сиятельство», барон, дворянин 
– «Ваше благородие». 

Князь, граф, барон были дворянскими титулами по происхождению. 
Частные и общие титулы были у духовенства. Монашествующее, черное 

духовенство разделялась на пять классов. Митрополит и архиепископ 
титуловались «Ваше высокопреосвященство»,  епископ – «Ваше 
преосвященство»,  архимандрит и игумен – «Ваше высокопреподобие». Три 
высших ранга-класса также именовались архиереями, к ним могли обращаться с 
общим титулом «Владыка». 

Белое, приходское духовенство имело четыре класса. Священники 
протоиерей и иерей титуловались «Ваше высокопреподобие»,  протодьякон и 
дьякон – «Ваше преподобие». 

Присвоение чинов, почетных грамот и титулов оформлялись приказами 
царя по военному, гражданскому и придворному ведомствам и заносились в 
формулярные (послужные) списки. 

Чины, звания и титулы были упразднены в 1917 году Советской властью 
декретом «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». 

УДЕЛ, от слова «делить», в Древней Руси XIII-XIV веков название 
территории, находящейся во владении князя. 

УЕЗД, от слова «разъезд, размежевание», административно-
территориальная единица в России, бывшие уделы. С XV века уезды в 
административном отношении делились на волости, станы, околицы. С 1775 
года уезд стал определяться количеством населения в 20-30 тысяч душ в одном 
уезде. 

В 1923-1929 годах уезды были переименованы в районы. 

ХОЛОПЫ, в Древней Руси X – XVII веков феодальном зависимые люди, 

домашние рабы, не имевшие гражданских прав. Считавшиеся собственностью 
владельца-помещика. 

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, поздняя форма собственности на 
средства, орудия производства, предметы потребления. 

Первым объектом собственности племен, родов стала земля и орудия  ее 
обработки, ставшие ею в результате захвата. Позднее  родовая собственность 
разделилась на семейную, затем на индивидуальную, частную, как право 
владения вещью. 

Право частной собственности является главным устоем современного 
капиталистического общества. 

ЧЕРНЫЕ ЛЮДИ, непривилегированное население России XII –XVII веков, 

полностью платившее все виды государственных налогов. 

ЧИН, в Российской империи до 1917 года служебный ранг офицеров, 
гражданских чиновников, который давал те или другие служебные, сословные, 
социальные права и преимущества, право занятие той или иной должности. 
Система-лестница чинов определялась Табелью о рангах.  Каждому рангу-
классу присваивалось определенное звание, например, титулярный советник, 
штабс-капитан,  и определенные отличительные знаки на фирменной одежде, 
мундире, которую полагалось иметь на все случаи жизни, то есть не менее 
десяти – пятнадцати видов. 

ЧИНЫ,  служебные ранги, разряды, классы военных и гражданских 
служащих, с которыми связаны определенные права и обязанности. 



 

 

Высшие думные чины – бояре, окольничие,  думные дворяне и дьяки – в 
России появились в начале XVII столетия. Высокими чинами владели лица 
знатного происхождения, находившиеся на службе при дворе – конюший, 
дворецкий, казначей, стольник. 

Количество государственных служащих, в большинстве военнослужащих, 
резко увеличилось при Петре Первом, создавшим большую регулярную армию 
и правительственные органы – Сенат, коллегии. Синод. Он ввел и Табель о 
рангах, которая позднее не раз подвергалась изменениям и дополнениям. 

Все военные, гражданские. придворные чиновники в соответствии с 
классом и родом службы носили фирменную одежду и должны были иметь 
повседневные, парадные, императорские, зимние, летние и множеств других 
мундиров на все случаи чиновной жизни. Шинели чиновников I – IV классов 
обязательно имели красную подкладку, чиновники императорской свиты носили 
аксельбанты и погоны с императорским вензелем. 

Чины были отменены Советской властью в 1917 году. 

ЧИНОПРОИЗВДСТВО, перевод в следующий чин, который официально 
зависел от пребывания в предыдущем определенное число лет, сокращавшихся 

за отличия по службе. 3-5 лет до V класса, до десяти дет в IV классе. Окончания 

высшего учебного заведения, в зависимости от престижности, ранга и успехов в 

учебе выпускников давало право на получение чинов сразу XII – X класса. 
Получение чина было необходимым условием для назначения на 

определенную должность. В штатных расписаниях министерств и 
ведомств  всегда указывалось, какому чину соответствует какая должность. 

ЧИНОВНИК, государственный служащий в Российской империи, имевший 
классный чин по Табели о рангах. 

ЧИНОВНИЧЕСТВО, в Российской империи особое привилегированное 
сословие, находившееся на гражданской государственной службе, 
занимавшееся управлением и делопроизводством. 

Единая система чинов в России была введена в 1722 году Табелью о 
рангах. С 1764 года чиновники стали получать должностные оклады. К 
концу XVIII века в России было 17 тысяч чиновников. Для тех из них, кто 
прослужил не менее тридцати пяти лет, были установлены пенсии, 
составлявшие половину их оклада. В 1798 году на каждого чиновника был 
заведен особый послужной формулярный список. Его безупречность была 
предметом особого внимания владельца, поскольку от этого зависела 
последующая карьера чиновника и его права на пенсию. 

Классные чины Табеля о рангах имели не только чиновники – 
государственные служащие, но и все те, кто получал жалованье, а потом пенсии 
от государства – учителя, преподаватели, инженеры, профессиональные 
художники, и музыканты. Канцелярские служители, канцеляристы и копиисты, 
чиновниками не являлись, работали по вольному найму и за ненадобность или 
нерадивость могли быть уволены в любое время. За добросовестную 
долголетнюю работу ни могли выслужить классный чин Табели о рангах. 

Появление в начале XIX века министерств намного усложнило 
делопроизводство и бюрократические процедуры. Каждый частный и 
государственный документ проходил до срока делопроизводственных операций 
и дела не решались годами. В середине XIX века количество чиновников 
превысило 70 тысяч человек, их жизнь была строго и жестко регламентирована 
порядком поступления и прохождения государственной службы, получением 
наград и поощрений за служебное рвение, а также наказаний и ухода на 
пенсию. 



 

 

ЧИНЫ ВОЕННЫЕ, служебные классы, ранги, разряды военнослужащих 
русской армии и флота, которые определялись должностным положением. 
Принадлежностью к роду войск, специальной подготовкой, заслугами. 
Наградами, выслугой лет.  Военные чины определяли старшинство в 
отношениях между военнослужащими. 

В русской армии и флоте чинами называли только офицерские ранги, а 
унтер-офицерские являлись званиями. Впервые воинские чины и звания были 
введены в XVI веке в стрелецком войске – стрелец, десятник, пятидесятник, 
сотник, полуголова, голова, воевода.  С появлением в XVII веке полков «нового 
строя» появились офицерские чины – прапорщик, поручик, капитан или 
ротмистр, майор, подполковник, полковник, генерал-майор, генерал-поручик, 
генерал; и унтер-офицерские  звания – капрал, сержант, фельдфебель. 

В начале XVIII века Петр Первый установил в регулярной армии и на 
флоте единую систему воинских чинов и званий европейского типа, оформив их 
Воинским уставом 1716 года, морским уставом 1720 года и Табелью о рангах 
1722 года. Первые пять классов венных чинов назывались генеральскими и 
адмиральскими, шестые – восьмые классы штаб-офицерскими, девятые – 
четырнадцатые классы обер-офицерскими. Были и особые военные чины, не 
входившие в Табель о рангах – генералиссимус, подпрапорщик, эстандарт-
юнкер, подхорунжий. 

С XVIII века до 1867 года военные чины имели служащие горного, 
путейского, телеграфного, лесного и межевого ведомств/ 

Офицеры гвардии получали преимущество перед армейскими в два 
чина., обер-офицеры флота в один чин. В начале XIX века военные чины были 
отделены от должностей. 

В конце XIX века военнослужащие были разделены на две категории: 
офицеры и нижние чины-рядовые, и на три степени: генералы, штаб-офицеры и 
обер-офицеры. Воинские чины и звания имели офицеры корпуса пограничной 
стражи. 

Официально основными принципами чинопроизводства были 
старшинство и отличие. Был установлен следующий порядок повышения в 
воинских чинах и званиях – по старшинству, вне очереди, за отличие. Чины 
присваивались императоров, а в военное время и главнокомандующим, до 
капитана включительно. Унтер-офицерские звания присваивались командиром 
части. 

ЧИНЫ ГРАЖДАНСКИЕ, служебные ранги, разряды, классы, персонально 
присваивающиеся  гражданским чиновникам в соответствии с их образованием 
и служебным положением. 

Гражданские чины и должности упорядочивал Табель о рангах 1722 года. 
На 1 января 1897 года на гражданской службе в Российской империи состояло 
лиц  I – IV классов 1438,  V –VIII классов 50082, IX – XIV классов 49993 
чиновника. Еще несколько тысяч чиновников числились в  Государственном 
свете и Синоде. 

ЧИНЫ ПРИДВРНЫЕ, разряды, ранги классы придворных слуг, система 
которых сложилась к концу XVIIII века придворными штатами 1796 и 18801 
годов. 

Придворные чины считались более почетными, чем гражданские, камер-
юнкеры приравнивались к IX классу, камергеры к V классу. Придворные 
чиновники могли служить в гражданских ведомствах. 

В придворных штате на 1 января 1898 года состояло 16 первых и 147 
вторых чинов двора. Их обязанности были определены лишь формально. Все 



 

 

они входили в царскую свиту, участвовали в многочисленных торжественных 
церемониях. 

Камергеры руководили камер-юнкерами и пажами, находившимися при 
царе. Обер-гофмейстер ведал дворцовым хозяйством, его финансами. Бер-
гофмаршал занимался обеспечением двора всем необходимым, прежде всего 
продуктами питания. Ему подчинялись обер-шенк, отвечавший за вина и 
погреба, кухенмейстер, мундшенки, келермейстеры.  Обер-егермейстер 
руководил царской охотой. Церемониймейстер занимался придворными 
церемониями. 

В придворный штат, около тысячи человек, кроме высоких придворных 
чинов, входили и придворные служители, разделявшиеся на высших, камер-
фурьеров, камердинеров, кондитеров, метрдотелей, и на низших, камер-лакеев, 
казаков, скороходов. 

ШЛЯХТА (польск. Szlachta – от нем. Slahta – род, порода), в странах 

средневековой Европы, особенно в Польше и Литве, название части 
господствующего класса.. 

Первоначально шляхтой было светское феодальное рыцарство. Позднее 
политическое усиление роли шляхты привело к юридическому включению в ее 
состав всех групп светских феодалов во главе с магнатами. 

Во времена разделов Речи Посполитой XVIII века шляхта была 
приравнена к дворянству России, Австрии и Пруссии. 

ЭЛИТА (фр. Elite – отборные), высший привилегированный слой 
общества, управляющий государством. 
 


