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Введение 

 

Нашей Пушкинской школе в 2010 год исполнилось 227 лет. Школа - 

одна из старейших в Нижегородской губернии. 2010 год  президентом 

Российской Федерации Дмитрием Медведевым объявлен «Годом учителя». 

Очевидно, что сегодня речь идет о государственной политике в области 

образования, основные изменения в которой должны, в первую очередь, 

выражаться в изменении правового и социального статуса учителя. Это и 

стало, для нас, учеников школы имеющей богатую историю, приоритетным в 

выборе темы исследования.  

Целью  исследования является изучение правового и социально-

экономического статуса учителя  в уездном Арзамасе Нижегородской 

губернии на рубеже XVIII-XIXв.в. Объект исследования - правовой и 

социально-экономический статус учительства в Российской империи на 

рубеже XVIII-XIXв.в. Предмет исследования – статус учителя  в г.Арзамасе 

Нижегородской губернии в период XVIII в. – начало XIX в. В соответствии с 

целью  исследования в работе определены следующие задачи: 

1) рассмотреть состояние народного образования в Арзамасском уезде  на 

рубеже XVIII-XIX вв.; 2) охарактеризовать статус учителя  в г.Арзамасе 

Нижегородской губернии на рубеже XVIII в. – начала XIX в.  

Методологическая и теоретическая основа: исследования социально-

экономического статуса учителей в дореволюционной России Н.А. 

Константинова, В.В. Морозовой, И.В. Сучкова, Е.П. Титкова, Т.В. 

Филоненко, А.В. Шипилло, И.В. Юричевой. Материалы исторических и 

краеведческих исследований по становлению системы образования в 

Арзамасе и Нижегородской губернии с XVIII в. по начало ХХв.  П. Еремеева, 

А.А. Савельева, Г.И. Сергеева, Д. Смирнова, Н.Щеголькова и архивные 

материалы ГАНО Арзамасского филиала.  

Методы исследования: критический анализ исторической, краеведческой и 

публицистической литературы.  

Исследование состоит из введения, двух глав, заключения, списка, 

используемой литературы, приложений. 
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Глава I. Образовательная система в г.Арзамасе в XVIII в. – начале XIXв. 

 

В 1719 году Арзамас — главный город провинции, входившей в 

Нижегородскую губернию. Число его жителей к 1737 году достигло почти 7-

и тысяч человек, лишь немного уступая Нижнему Новгороду. С 1779 года — 

уездный город. Столь бурный рост экономического и социального развития 

России с начала ХVIII века требовал введения постоянной системы 

народного образования. Поэтому первые светские учебные заведения в 

Арзамасском уезде появились уже в начале ХVIII века.  

Говоря о первых школах Арзамаса, нельзя не упомянуть о кратком 

существовании в городе «математической школы, в которой преподавал 

комендант В. Мерлин в 1700 году»[11, с.231]. Надо полагать, что это было 

один из выучеников Петровской «навигационной» или «цифирной» школы.  

Целям массового образования должны были служить созданные указом 

1714 года цифирные школы в провинциальных городах, призванные «детей 

всякого чина учить грамоте, цифири и геометрии».  

Хотя в указе 1714 года Арзамас  не значился, но школа в городе все-

таки появилась. «Богатый торговый человек В. Купчинов, лично известный 

царю, отправил своего 17-летнего сына Василия в Муромскую цифирную 

школу, чтобы тот возвратившись мог обучать арзамасцев — детей разных 

сословий. Через несколько лет по именному указу Петра I от 3 июня 1719 

года в Арзамасе была открыта первая школа»[11, с.231].  

«Появление другой школы связано с именем воеводы князя 

Дябринского, который в 1726 году за свой счет открыл школу и в ней сам 

обучал юных арзамасцев. Школа закрылась в 1732 году в связи с отъездом 

Дябринского из города» [11, с.232]. 

Только при Екатерине II в России начинает окончательно складываться 

система народного образования. В 70-х г.г. ХVIII века правительство 

Екатерины начало учреждать общеобразовательные школы.  

«12 августа 1786 года появился «Устав народных училищ». Заводимые 

школы подразделялись на Главные и Малые народные училища.  



 5 

Малые народные училища должны были существовать в губернских 

городах сверх Главного училища и по одному в уездных городах. Курс в них 

равнялся двум младшим классам Главных училищ, а число учителей — один 

на класс» [17, с.278]. 

В Арзамасе первое Малое народное училище было открыто в 1787 

году, которое вследствие учебной реформы в 1804 года было преобразовано 

в уездное, а в 1878 году - в городское. В настоящее время МОУ СОШ №2 

им.А.С. Пушкина. 

«Первые ученики Арзамасского малого народного училища учились в 

выстроенном купцом И.И. Беляниновым первом в городе каменном доме в 

приходе Рождественской церкви (ул. Космонавтов, 16)»[11, с.233]. После 

упразднения должности воеводы училище занимало воеводский дом.  

В 1809 году арзамасское народное, уездное училище имело каменный 

одноэтажный дом, построенный на казенной земле и покрытый железом, в 

котором помещались два класса уездного и класс Крестовоздниженского 

приходского училища, при нем деревянный флигель на каменном 

фундаменте, где живут учителя 1-ого и 2-ого классов этого училища, кухня, 

два погреба, два амбара и баня [8, л.12].  

Арзамасское училище получало вносы из нижегородского приказа 

общественного призрения и от Арзамасской градской думы. Кроме этих 

вносов существовали также и пожертновавшие в пользу Арзамасского 

уездного училища. Так, например, в 1817 году Ступиным были 

пожертнованы книги и портрет императрицы, Батарчуковым — портрет 

императорского величества. Различные пожертвования осуществляли и 

другие учителя [8, л.26]. Летом 1835 года здание уездного училища было 

перестроено, увеличено. 

Кроме уездного училища в Арзамасе существовала еще и школа 

живописи, открытая в 1802 году уроженцем Арзамаса, академиком А.В. 

Ступиным для приготовления учителей рисования, иконописцев и дворовых 

живописцев. Обучение в школе продолжалось в течение б лет и было 

платным. Принимались в школу все желающие, в том числе и дети 
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крепостных крестьян, которых отдавали в учение помещики. В классах 

преподавали не только специальные, но и общеобразовательные предметы. 

Школа закрылась в 1861 году после смерти ее основателя.  

Приобщались к грамоте и крестьянские дети. Учебная реформа 1808 

года предоставила возможность открытия сельских школ.  

Почин в открытии сельского приходского училища в Арзамасском 

уезде сделал помещик села Постниково Бетлинг Логин Логинович. После 

личных переговоров с директором нижегородских училищ А.И. Шредером 

Бетлинг подал 23 ноября 1814 года письменное заявление, которое 

начиналось так: «Стараясь всегда по возможности воспомоществовать пользе 

общей, намерен я в принадлежащем мне селении Арзамасской округи 

Постникове — Богородском ... учредить приходское училище» [11, с.234]. 

Можно отметить, что открытие сельской школы было неудачной 

попыткой обучения крестьянских детей. Через два года она была закрыта по 

причине отсутствия учеников.  

Контролировал учебные заведения в Арзамасском уезде смотритель 

училищ. Эту должность в разное время занимали многие учителя. В 

основном это были учителя высшего первого разряда и имевшие опыт 

работы в училищах: Юрлов, Краскевич, Соколов, Батарчуков и другие. 

Таким образом, можно отметить, что светские школы в Арзамасском 

уезде существовали уже в ХVIII веке. Это школы Кунчинова, Дябринского и 

математическая школа. В конце ХVIII века, когда начала складываться 

система народного образования, в Арзамасе появилось уже более серьезное 

учебное заведение — малое народное училище. В начале ХIХ века 

появляется школа живописи. 
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Глава II. Правовой и социально-экономический статус учителей в 

г.Арзамасе в XVIII-XIX в.в. 

 

Особенности развития представлений о правах и статусе подданных в 

дореволюционной России связаны с сохранявшимся долгое время сословным 

строем. В монархической России правовой статус подданного любой 

профессии определялся, прежде всего, его сословной принадлежностью, а уж 

потом соответствующими законодательными актами. 

Впервые на законодательном уровне на вопрос правового статуса 

учителя обратила внимание императрица Екатерина II, которая считала 

проблему образования общества в целом одной из основных. Основные 

положения училищной реформы закреплены в обнародованном 5 июля 1786 

года «Уставе народным училищам в Российской империи». В этом 

законодательном акте была впервые прописана система материального 

обеспечения труда учителей, связанная с установлением должностного 

оклада, что, бесспорно, является подтверждением факта возникновения такой 

профессиональной группы людей, как учительство. 

По данному законодательному акту в уездных городах стали 

открываться малые народные училища, а в губернских - главные народные 

училища.  

«Устав народных училищ, подведомых университетам» от 5 ноября 

1804 года ввел четкую систему подчиненности всех существующих учебных 

заведений в России, прописал цель и задачи каждого из них, определил 

необходимый штат учителей, их правовой и социальный статус.  

В соответствии с данным уставом  систему общеобразовательных 

учебных заведений стали составлять приходские училища, уездные училища 

и гимназии. 

По данному указу правовой и  социальный статус учителей 

значительно повысился, так как учительские должности в законодательном 

порядке были соотнесены с чинами Табеля о рангах.[19, с.47] 
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 «Учителя уездного училища состояли в XII классе (губернский 

секретарь – поручик в армии), учитель рисования - в XIV (коллежский 

регистратор - прапорщик в армии), смотрители уездных училищ - в IX классе 

(титулярный советник – капитан в армии), гимназический учитель рисования 

состоял в XII классе, учителя языков ("младшие") - в X классе (коллежский 

секретарь – штабс-капитан в армии), учителя наук ("старшие") - в IX классе 

(титулярный советник), директор гимназии - в VII классе (надворный 

советник – подполковник в армии)» [20, с.66]. (Приложение 1) 

Как известно, чин XIV класса в статской службе давал личное 

дворянство, чин VIII класса (коллежский асессор) - потомственное 

дворянство, со всеми соответствующими правами и привилегиями. 

В 1828 году  при Николае I, последовал новый школьный устав. 

Расписание чинов и должностей осталось прежним; было только уточнено, 

что учитель приходского училища, если был лично свободен, получал чин 

XIV класса (и, тем самым, личное дворянство); прослужив не менее 12 лет, 

он оставался в этом чине и при увольнении.  

Следовательно, любой лично свободный человек, обладавший 

элементарными навыками чтения, письма и счета, мог поступить на 

должность учителя начальной школы и таким путем получить возможность 

быть причисленным к высшему привилегированному сословию. 

Теперь с помощью полученных в архиве вышеперечисленных данных 

попробуем сделать выводы о материальном положении и социальном статусе 

учителей малого народного училища  уездного Арзамаса в 1802 году и 1805 

году. 

Анализ архивных данных показывает, что в малом уездном училище г. 

Арзамаса в начале XIX века штат учителей состоял из 3 человек: смотрителя 

училища, 1-го  учителя 2 класса  и 1-го учителя 1 класса. Кроме того, в штате 

присутствовал и обслуживающий персонал - 1 сторож. 

Одним из первых учителей малого народного училища являлся С.В. 

Подобетов, работавший в 1794-95 году. В этот же год в Арзамас был 
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направлен из Нижегородской духовной семинарии семинарист Красневич, 

ставший в 1806 году смотрителем училищ. 

Далее, по настоянию правления нижегородского наместничества 

Белавина в Арзамас послан учительствовать А. Золотницкий, который в 1798 

году становится учителем  первого класса. Вторым учителем работает И.Н. 

Красков. Также преподавали Карташов, Погориловский и другие учителя.  

С 1802 года должность смотрителя училища занимает П.Я. Юрлов.  Он 

указывается в рапортах 1802, 1803, 1804, 1805 годов[1, л.32,33,34]. В 1806 

году он одновременно исполняет в Арзамасе должность городничего. 

По табелю о рангах П.Я. Юрлов имеет чин коллежского асессора – VIII 

класс, что соответствовало в 1805 году званию майора в армии и давало 

право потомственного дворянства. 

Учителем 2 класса, вернее всего, был И.И. Красневич, который в 1806 

году стал смотрителем училища и получает чин титулярного советника -  IX 

класс, соответствовало чину капитана в армии. 

Учителем 1 класса, вероятнее всего, был Погориловский, который в 

начале  1810 года на время отпуска И.И. Красневича исполнял обязанности 

смотрителя училища. Его чин по «Уставу народных училищ, подведомых 

университетам» от 5 ноября 1804 года должен был соответствовать  XII 

классу - губернский секретарь – поручик в армии. 

Годовое жалование у И.И. Красневича составило в 1805 году 150 

рублей, у Погориловского 120 рублей, на сторожа и расходы для училища 

(дрова, свечи, лампадное масло и т.п.) было выделено 44 рубля 30 коп. 

Годовое жалования смотрителя училища  его высокоблагородия П.Я. 

Юрлова установлено не было, т.к. не указано ни в одном документе ГАНО 

Арзамасского филиала того периода. Видимо жалование городничего, 

должность которого Юрлов также исполнял в это время, было выше, либо 

Юрлов получал пенсион, как отставной военный. Из архивных документов 

не было установлено в Арзамасе того времени ни одного государственного 

служащего  лица имевшего более высокий классный или военный чин. 

Только в 1823 году почтейместером начинает работ подполковник в отставке 
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Залеский, получивший на этой должности гражданский чин надворного 

советника  - VII класс в Табеле о рангах. 

По данным ГАНО за сентябрьскую треть 1802 года на расходы для 

школы и на жалования учителям «за вычетом из жалования за гошпиталь по 

копейки с рубля» было выдано 180р. 10 коп. [3, л.3], следовательно годовое 

содержание училища и учительского корпуса в 1802 году предположительно 

составило 540 р. 30 коп., если вычесть из данной суммы  314 р. 30коп 

(годовое содержание учителей и училища без заработной платы смотрителя в 

1805 году), то годовое содержание смотрителя в 1802 году составляло 

ориентировочно 226 рублей. 

В подтверждение данной версии говорит то, что начиная с января 1803 

года третичная оплата на расходы для школы и на жалования учителям 

составляла чуть больше 300 рублей. А Юрлов приступил к исполнению 

обязанностей смотрителя Арзамасского малого народного училища с ноября 

1802 года. 

По имеющимся сведениям в ГАНО, ф. 96, оп 1, д 15. «Дело о приходе и 

расходе денежных сумм народных училищ Нижегородской губернии» мы 

можем предположить, что в 1802 году смотрителем училища был И.Н. 

Красков, учителем 2 класса  И.И. Красневич, учителем 1 класса, вероятнее 

всего, был А. Золотницкий. 

 Какое экономическое положение имели учителя уездного училища в 

начале XIX века рассчитать трудно, т.к. не удалось найти цен за данный 

период времени.  

Цены в первые годы XIX века в Санкт-Петербурге выглядели так: пуд 

ржаной муки стоил 79 - 98 коп., пуд муки пшеничной сеяной - от 2 руб. 40 

коп. до 2 руб. 80 коп., крупы гречневой - 1 руб. 10 коп., мяса - от 4 руб. до 4 

руб. 40 коп., масла коровьего - 13 руб. [13, с.107]. Но это были цены столицы. 

П.Еремеев  и ежегодник «Статистическое отделение Нижегородской 

Губернской Земской Управы за 1910-1911г.г.»[10]  представляет цены в 

Арзамасе спустя век, в 1911 году. «Пуд ржаной муки стоил 80-90 копеек. За 

пуд пшеничной муки спрашивали 1 рубль 50 копеек. Пуд гречневой муки 
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можно было купить за 1 рубль 40 копеек. За пуд пшена ставили ту же цену, 

что и за гречу. За пудовую меру картофеля платили от 20 до 40 копеек. Фунт
1
 

мяса стоил от 11 до 18 копеек. 

Десяток яиц отдавали за 8-10 копеек. За фунт постного масла просили 

15 копеек, за фунт сахара 17-20 копеек. 

Фунт простой икры можно было взять за 20 копеек, щучьей – за 40 

копеек, кетовой поднимался до 60 копеек, а фунт паюсной до 2 рублей. 

Цена 750 граммовой бутылки водки – 40 копеек, ведро водки стоит 8 

рублей. Пиво арзамасское «Баварское» в 750-граммовой бутылки не дороже 5 

копеек, а кваса – 2 копейки за бутылку»[11, с.300].    

При этом в начале XIX  века паюсную икру продавали в Арзамасе «на 

базаре от пяти алтын
2
 за фунт»[11, с.378]. Но это касалось икры, которую 

везли на «пологах» (плотных, особо сшитых тканях). В бочках паюсная икра 

стоила дороже 20-30 копеек за фунт. У Н.Щеголькова за 1804 год есть 

следующие данные о ценах на продукты: «осетр, в коем весу было пуд с 

полфунтом на 5 руб. 25 к., бочонок икры свежей 33 ½ ф. на  8р. 25к.»[21, 

с.143] 

Использую математические метод индексации, динамики цен и заплат 

профессора Б.Н.Миронова и его расчеты, представленные в Приложение 2 

для Санкт-Петербурга, получим субиндекс увеличения цен на продукты 

питания с 1801-1810гг по 1911-1913гг в количественном выражении равный 

224. Т.е. уровень цен на питание в Санкт-Петербурге в период с 1801 по 1913 

год в среднем вырос в 2,24 раза.  

Предположив, что в Арзамасе Нижегородской губернии за данный 

период произошел такой же средний рост цен и, используя цены 1911 года, 

получим следующие ориентировочные цены на продукты питания в начале 

XIX века в Арзамасе. 

Пуд ржаной муки стоил 36-40 копеек. За пуд пшеничной муки 

спрашивали 67 копеек. Пуд гречневой муки или пшена можно было купить 

                                                 
1
 1 русский фунт = 1/40 пуда или 0,4095 кг. 

2
 1 алтын = 3 копейки 
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за 63 копейки. Картофеля в то время в Арзамасе еще не было. Фунт мяса 

стоил от 5 до 8 копеек.  

Арзамас до 1880 года являлся скотопригонным пунктом, здесь топили 

сало, лили свечи, готовили солонину для государственных нужд. Забои 

огромного количества скота наполняли местный базар дешевым мясом, 

требухой, его дешевизна снижала цены и на остальные продукты. 

Десяток яиц 4-5 копеек. Фунт постного масла 7 копеек. Сахар и чай в 

начале XIX века стоили около 2-2,5 рублей за фунт. Пуд осетра – 5 рублей. 

Паюсная икра – 20 копеек за фунт. 

На основании данных цен сведем в таблицу покупательской 

способности средней заработной платы учителей 1802-1805 гг. малого 

народного училища и учителей МОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина в 2010 

году. 

Таблица 1 

Покупательская способность продуктов питания  

ежемесячной средней  заработной платы учителей 

 
Наименование 

продуктов 

Ед. 

изм. 

Цена 

в 

1805г. 

руб. 

Цена 

в 

2010г  

руб. 

Смотритель 

училища с 

окладом  

18 руб.83 

коп. 

кг. 

Директор 

школы с 

окладом 

25000руб. 

кг. 

Учитель 

2 класса с 

окладом 

12руб.50коп 

кг. 

Учитель 

средней 

школы с 

окладом 

10000руб. 

кг. 

Учитель 

1 класса 

с 

окладом 

10руб. 

кг. 

Учитель 

начальной 

школы с 

окладом 

8000руб. 

кг. 

Мука 

пшеничная 

кг. 0,04 12 470 2083 313 833 250 667 

Мясо  кг. 0,15 160 126 156 83 63 67 50 

Рыба кг. 0,12 90 157 278 104 111 83 89 

Осетрина кг. 0,31 450 61 56 40 22 32 18 

Паюсная икра кг. 0,20 2200 94 11 63 4,5 50 3,6 

Масло  

растит. 

кг. 0,13 60 149 416 96 166 77 133 

Гречка кг. 0,04 18 470 1389 313 556 250 267 

Яйцо 10шт. 0,05 30 3770шт 8333шт. 2500шт. 3333шт. 2000шт. 2667шт. 

 

Жирным шрифтом в таблице 1 выделено, каких продуктов в 1805 году 

на свою учительскую заработную плату мог купить больше учитель малого 

народного училища  в отличие от учителя в 2010 году 

Анализ данных таблицы показывает, что в основной массе учительский 

корпус малого народного училища в 1805 году мог купить больше мяса, 

рыбы, а также осетрины и паюсной (черной) икры.  
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Наиболее близки по своему материальному положению современные 

учителя начальной школы МОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина и их 

предшественники два века назад - учителя 1 классов малого народного 

училища уездного Арзамаса начала XIX века. 

Но если сравнить статус учителя и другой категории граждан на 

рубеже XVIII-XIX вв., то правовой и социально-экономический статус 

учительского корпуса был очень высок. Народный учитель был 

государственным служащим, состоял минимум в чине XIV класса (он 

получал действительный чин после 12 лет службы), носил мундир, был 

освобожден от воинской повинности (в мирное время), от исполнения 

обязанности присяжного заседателя и т.п., а также, в отличие от любого 

рабочего, не говоря уже о крестьянине, получал пенсию. Все это было весьма 

значимым стимулом для выходцев из семей духовных, мещан и особенно 

крестьян избрать себе учительскую карьеру. 
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Заключение 

 

В 1719 году Арзамас — главный город провинции, входившей в 

Нижегородскую губернию. Число его жителей к 1737 году достигло почти 7-

ми тысяч человек, лишь немного уступая Нижнему Новгороду. С 1779 

года — уездный город.  

Первые светские учебные заведения в Арзамасском уезде появились 

уже в начале ХVIII века. В историческом исследовании Н.Щеголькова 

упоминается математическая школа, в которой преподавал комендант В. 

Мерлин в 1700 году. 

По именному указу Петра I от 3 июня 1719 года в Арзамасе была 

открыта первая школа богатым торговым человеком В. Купчиновым, лично 

известным Петру I. 

В 1726 году за свой счет открыл школу и в ней сам обучал юных 

арзамасцев воевода Дебрянский. Школа закрылась в 1732 году в связи с его 

отъездом  из Арзамаса. 

Первое Малое народное училище согласно «Устава народным 

училищам в Российской империи» от 5 июля 1786 года в Арзамасе было 

открыто в 1787 году, которое вследствие учебной реформы в 1804 года было 

преобразовано в уездное, а в 1878 году - в городское. В настоящее время это 

учебное заведение - МОУ СОШ №2 им.А.С. Пушкина. 

Кроме уездного училища в Арзамасе существовала еще и школа 

живописи, открытая в 1802 году уроженцем Арзамаса, академиком А.В. 

Ступиным для приготовления учителей рисования, иконописцев и дворовых 

живописцев. Школа закрылась в 1861 году после смерти ее основателя.  

В 1815-1817 гг. в Арзамасском уезде действовало  сельское приходское 

училище в  селе Постниково, которое организовал  Бетлинг Логин 

Логинович. 

Анализ архивных данных показывает, что в малом уездном училище г. 

Арзамаса в начале XIX века штат учителей состоял из 3 человек: смотрителя 
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училища, 1-го  учителя 2 класса  и 1-го учителя 1 класса. Кроме того, в штате 

присутствовал и обслуживающий персонал - 1 сторож. 

По имеющимся сведениям в ГАНО, ф. 96, оп 1, д 15. «Дело о приходе и 

расходе денежных сумм народных училищ Нижегородской губернии» мы 

можем предположить, что в 1802 году смотрителем училища был И.Н. 

Красков, учителем 2 класса  И.И. Красневич, учителем 1 класса, вероятнее 

всего, был А. Золотницкий,  смотритель училища - П.Я. Юрлов, который с 

1806 года одновременно исполняет должность арзамасского городничего.  

По табелю о рангах П.Я. Юрлов имеет чин коллежского асессора – VIII 

класс, что соответствовало в 1805 году званию майора в армии и давало 

право потомственного дворянства. 

Учителем 2 класса, вернее всего, был И.И. Красневич, который в 1806 

году стал смотрителем училища и получает чин титулярного советника -  IX 

класс, соответствовало чину капитана в армии. 

Учителем 1 класса, вероятнее всего, был Погориловский. Его чин по 

«Уставу народных училищ, подведомых университетам» от 5 ноября 1804 

года должен был соответствовать  XII классу - губернский секретарь – 

поручик в армии. 

Использую математические метод индексации, динамики цен и зарплат 

профессора Б.Н.Миронова в исследовании был проведен сравнительный 

анализ покупательской способности продуктов питания ежемесячной 

средней  заработной платы учителей в 1805 году и в 2010 году, который 

показал, что в основной массе учительский корпус малого народного 

училища в 1805 году мог купить больше мяса, рыбы, а также осетрины и 

паюсной (черной) икры, чем современники.  

Наиболее близки по своему материальному положению современные 

учителя начальной школы МОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина и их 

предшественники два века назад - учителя 1 классов малого народного 

училища уездного Арзамаса начала XIX века. 
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Приложения 

Приложение 1 

Табель о рангах 

Класс Чины гражданские 

(статские) 

Чины военные Чины придворные 

I Канцлер (Штатс-

секретарь)  

Действительный 

тайный советник 1-го 

класса  

Генерал-фельдмаршал  

Генерал-адмирал  

Нет 

II Действительный 

тайный советник  

Вице-Канцлер  

Генерал от инфантерии (до 1763, с 1796)  

Генерал от кавалерии (до 1763, с 1796)  

Генерал-фельдцейхмейстер в артиллерии (до 

1763)  

Генерал-аншеф (1763—1796)  

Генерал от артиллерии (с 1796)  

Инженер-генерал (с 1796)  

Генерал-пленипотенциар-кригс-комиссар 

(1711—1720)  

Адмирал  

Обер-камергер  

Обер-гофмаршал  

Обер-шталмейстер  

Обер-егермейстер  

Обер-гофмейстер  

Обер-шенк  

Обер-церемониймейстер (с 

1844)  

Обер-форшнейдер (с 1856)  

III Тайный советник (с 

1724)  

Генерал-лейтенант (до 1741, после 1796)  

Генерал-поручик (1741—1796)  

Вице-адмирал  

Генерал-кригскомиссар по снабжению (до 

1868)  

Гофмаршал  

Гофмейстер  

Шталмейстер  

Егермейстер  

Обер-церемониймейстер (с 

1800)  

Обер-форшнейдер  

IV Тайный советник 

(1722—1724)  

Действительный 

статский советник (с 

1724)  

Генерал-майор  

подполковник гвардии (1748—1798)  

Генерал от фортификации (1741—1796)  

Шаутбенахт на флоте (1722—1740)  

Контр-адмирал на флоте (с 1740)  

Обер-штер-кригскомиссар по снабжению (до 

1868)  

Камергер (с 1737)  

V Статский советник  Бригадир (1722—1796)  

Капитан-командор (1707—1732, 1751—1764, 

1798—1827)  

премьер-майор гвардии (1748—1798)  

Штер-кригскомиссар по снабжению (до 1868)  

Церемониймейстер (с 1800)  

Камер-юнкер (с 1800)  

VI Коллежский советник  

Военный советник  

Полковник  

Капитан 1-го ранга на флоте  

секунд-майор гвардии (1748—1798)  

полковник гвардии (с 1798)  

Обер-кригскомиссар по снабжению (до 1868)  

Камер-фурьер (до 1884)  

Камергер (до 1737)  

VII Надворный советник  Подполковник  

Войсковой старшина у казаков (с 1884)  

Капитан 2-го ранга на флоте  

капитан гвардии в пехоте  

ротмистр гвардии в кавалерии  

Кригскомиссар по снабжению (до 1868)  

Нет 

VIII Коллежский асессор  Премьер-майор и секунд-майор (1731—1798)  

Майор (1798—1884)  

Капитан (с 1884)  

Ротмистр в кавалерии (с 1884)  

Войсковой старшина у казаков (1796—1884)  

Есаул у казаков (с 1884)  

Капитан 3-го ранга на флоте (1722—1764)  

Капитан-лейтенант на флоте (1907—1911)  

Старший лейтенант на флоте (1912—1917)  

штабс-капитан гвардии (с 1798)  

Титулярный камергер  

IX Титулярный советник  Капитан в пехоте (1722—1884)  

Штабс-капитан в пехоте (с 1884)  

Камер-юнкер (до 1800)  

Гофкурьер  
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Поручик гвардии (с 1730)  

Ротмистр в кавалерии (1798—1884)  

Штабс-ротмистр в кавалерии (с 1884)  

Есаул у казаков (1798—1884)  

Подъесаул у казаков (с 1884)  

Капитан-поручик на флоте (1764—1798)  

Капитан-лейтенант на флоте (1798—1885)  

Лейтенант на флоте (1885—1906, с 1912)  

Старший лейтенант на флоте (1907—1911)  

X Коллежский секретарь  Капитан-поручик в пехоте (1730—1797)  

Штабс-капитан в пехоте (1797—1884)  

Секунд-ротмистр в кавалерии (до 1797)  

Штабс-ротмистр в кавалерии (1797—1884)  

Цейхвартер в артиллерии (до 1884)  

Поручик (с 1884)  

Подпоручик гвардии (с 1730)  

Подъесаул у казаков (до 1884)  

Сотник у казаков (с 1884)  

Лейтенант на флоте (1722—1885)  

Мичман на флоте (с 1884)  

Нет 

XI Корабельный 

секретарь (по 1834)  

Корабельный секретарь на флоте (до 1764)  Нет 

XII Губернский секретарь  Поручик (1730—1884)  

Подпоручик в пехоте (с 1884)  

Корнет в кавалерии (с 1884)  

Прапорщик гвардии (1730—1884)  

Сотник у казаков (до 1884)  

Хорунжий у казаков (с 1884)  

Унтер-лейтенант на флоте (1722—1732)  

Мичман на флоте (1796—1884)  

Камердинер  

Мундшенк  

Тафельдекер  

Кондитер  

XIII Кабинетский 

регистратор  

Провинциальный 

секретарь  

Сенатский 

регистратор (1764—

1834)  

Синодский 

регистратор (с 1764)  

Подпоручик в пехоте (1730—1884)  

Прапорщик в пехоте (с 1884, только в 

военное время)  

Секунд-поручик в артиллерии (1722—1796)  

Гардемарин на флоте (1860—1882)  

Нет 

XIV Коллежский 

регистратор  

Фендрик в пехоте (1722—1730)  

Прапорщик в пехоте (1730—1884)  

Корнет в кавалерии (до 1884)  

Штык-юнкер в артиллерии (1722—1796)  

Хорунжий у казаков (до 1884)  

Мичман на флоте (1732—1796)  

Нет 

 

 

 

Уставное обращение соответственно классу 
I — II III — IV V VI — VIII IX — XIV 
Ваше 

высокопревосходительство 

Ваше 

превосходительство 

Ваше 

высокородие 

Ваше 

высокоблагородие 

Ваше 

благородие 
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Приложение 2 

 

Индексы, динамика цен и зарплаты плотников в Санкт-Петербурге. 

 

 

 


