
Bylye Gody. 2023. 18(4) 
 

 
 

― 1717 ― 

 
  Copyright © 2023 by Cherkas Global University 

 

 

  
Published in the USA 
Bylye Gody 
Has been issued since 2006. 
E-ISSN: 2310-0028 
2023. 18(4): 1717-1725 
DOI: 10.13187/bg.2023.4.1717 
 
Journal homepage:  
https://bg.cherkasgu.press 
 
 

 
 
The Pension System in the Russian Empire in the 19th – early years 
of the XX centuries as a Complex of Legislation and Institutions 
 
David I. Raskin a , * 
 
a St. Petersburg State University, Russian Federation 

 
Abstract 
The article is devoted to a comprehensive description of the pension system in the Russian Empire in 

the 19th – early years of the XX centuries. The foundations of this system were laid by the Pension Statute of 
1827. The general pension statute was supplemented by numerous provisions on pensions for “special 
branches of service”, more favorable for their recipients both in terms of the amount of payments and the 
length of service of the pension. Already by the middle of the nineteenth century it became clear that the 
pension provision for the bulk of officers and civil officials was insufficient, due to the lag of pensions 
(according to the categories of the Pension Statute, as well as the salaries of officers) from the growth of 
salaries received in the service. As a partial compensation for the inadequacy of pensions from the late 1850s 
emerital cash desks appeared, first in the Naval and Military Departments, and then in some civilian ones. 
Emerital pensions supplemented state pension provision. For some (relatively small) part of the military 
personnel, there were also pensions and benefits issued by state and semi-state charitable institutions and 
organizations (Alexandrovsky Committee on the Wounded, Skobelevsky Committee, etc.). There was also a 
Charity Committee for Honored Civil Officials. These institutions and organizations provided assistance only 
to retired officers and officials who had no means of subsistence. The practice of applying the Pension Statute 
also included the appointment of “reinforced pensions”. This practice was quite widespread in the civilian 
department, but was relatively rare in the military. Starting from the 2nd half of the 19th century the pension 
system began to extend to employees of zemstvo institutions and teachers of public schools. This provision 
was carried out at the expense of special emerital (pension) funds. The Orthodox parish clergy received state 
pensions, as well as pensions from diocesan emeritus funds. The main drawback of the pension system of the 
Russian Empire was the lack of necessary reforms. 

Keywords: Russian Empire, pensions, emeritus funds, enhanced pensions, bureaucracy, officers, 
zemstvo, parish clergy. 

 
1. Введение 
Пенсионное обеспечение в дореволюционной России включало как систему пенсий 

гражданским и военным государственным служащим и их семействам, в основе своей установленную 
Пенсионным уставом 1827 г. и дальнейшими поправкам к нему, пенсионное обеспечение служащих 
учреждений и ведомств, находившихся на особом привилегированном положении (например, 
служащих придворного ведомства), так и особые виды пенсий, дополнявших или расширявших 
систему государственных пенсий.  

Для комплексной характеристики пенсионной системы Российской империи необходимо также 
учитывать наличие особых государственных и полугосударственных благотворительных учреждений, 
осуществлявших пенсионное обеспечение отдельных групп военных и гражданских служащих, 
например, Александровского комитета. 
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И, наконец, существенную роль в функционировании государственной пенсионной системы 
играли достаточно многочисленные исключения из действовавших правил, порядок которых был 
также установлен законодательно и закреплен бюрократической практикой. 

В целом можно сказать, что пенсионное обеспечение в Российской империи представляло 
собой сложную мозаику различных видов пенсий, узаконений и правил, специальных учреждений, 
а также источников финансирования выплаты пенсий и пособий. В этой мозаике не всегда могли 
разобраться и современники.  

Впрочем, в этом отношении Российская империя мало чем отличалась от других европейских 
государств.  

Общая оценка системы пенсионного обеспечения в Российской империи требует комплексного 
подхода. 

Настоящая статья является итогом серии публикаций, посвященных истории пенсионного 
обеспечения в Российской империи. 

 
2. Материалы и методы 
Основным источником изучения истории пенсионного обеспечения в Российской империи 

являются правительственные узаконения. Они опубликованы в Полном собрании законов 
Российской империи. 

Важные сведения о состоянии системы пенсионного обеспечения в России в середине – второй 
половине ХIХ в. содержатся в материалах Комиссии для пересмотра Правил о служебных 
преимуществах и Пенсионного устава (1866–1881 гг.). 

Ценным источником являются данные по истории государственных учреждений, 
осуществлявших управление назначением пенсий, имеющиеся в справочной литературе, а также в 
ведомственных юбилейных изданиях (например, Военного министерства). 

Для оценки применения пенсионного законодательства привлечены также свидетельства 
современников и участников процесса, в частности, военного министра А.Ф. Редигера. 

Впервые вводится в научный оборот комплекс материалов о назначении усиленных пенсий и 
пособий, отложившийся в журналах Комитета министров и отдельно в выписках из журналов 
Комитета и Совета министров за 1886–1916 гг. в Российском государственном историческом архиве 
(Санкт-Петербург, Российская Федерация). 

Исследование осуществлено с применением классических методов исторического анализа. 
Основным подходом к изучению системы пенсионного обеспечения в Российской империи 

является комплексный анализ действовавшего законодательства в сочетании с анализом сведений о 
его применении, а также о деятельности учреждений, осуществлявших администрирование 
пенсионного обеспечения. 

 
3. Обсуждение 
История пенсионного обеспечения в Российской империи не обойдена вниманием историков. 

Но среди авторов работ по истории пенсий в дореволюционной России преобладают правоведы. 
В силу специфики историко-правовых исследований они опираются на законодательные источники, 
что не только сужает источниковедческую базу этих исследований, но и приводит к недостаточно 
полному и всестороннему анализу. Работы, посвященные обшей характеристике пенсионной системы 
в дореволюционной России, носят в основном обзорный характер (Федяев, 2008; Кульчитцкий, 2008; 
Халтурина, 2009; Ермаков, 2011; Чеснокова, 2012; Бокарев, 2018; Лапаева, 2020). Даже в наиболее 
обстоятельном исследовании Д.Б. Гусакова (Гусаков, 2015) при перечислении форм пенсионного 
обеспечения гражданских и военных служащих имеются лакуны. В частности, в ней отсутствуют 
сведения о Пенсионной кассе народных учителей и учительниц, проигнорирована практика 
назначения усиленных пенсий. 

 
4. Результаты 
Зарождение и становление пенсионной системы в России происходило (с поправками на 

российскую специфику) в основном по тем же закономерностям и в то же время, что и в других 
европейских государствах, в особенности близких во многих отношениях к России Австрии и 
Пруссии. Достаточно упомянуть, что принятие общих пенсионных уставов произошло в этих 
государствах почти синхронно: в 1820 г. в Австрии, в 1825 г. в Пруссии (Соловьев, 1893: 99, 121) и в 
1827 г. (после более чем десятилетней подготовки и обсуждения) в России. 

Предыстория и история разработки Пенсионного устава 1827 г., а также его дальнейшего 
развития нашла отражение в наших предшествующих публикациях (Raskin, 2020; Раскин, 
Солнышкин, 2022; Раскин, 2023).  

Пенсии гражданским чиновникам, назначавшиеся по 9 пенсионным разрядам, первоначально 
соответствующим усредненным окладам основных должностей, включенных в эти разряды, по мере 
повышения окладов стали составлять все меньшую и меньшую часть жалованья (Raskin, Nikitin, 2023: 
1181-1183). Это отставание затрагивало и офицеров высших чинов (III–VII классов), получавших столовые 
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деньги, т.к. их пенсии были установлены в размере пенсий по 1 – 5 разряду (Raskin, 2020: 2489-2490). 
Кроме того, содержание офицеров включало, помимо жалованья, различные выплаты (столовые, 
квартирные и т. д.), причем повышение содержания военнослужащих осуществлялось в значительной 
степени как раз за счет этих выплат. Недостаточность пенсионного обеспечения как военных, так и 
гражданских служащих стала очевидной уже к середине ХIХ в. Но попытки реформы пенсионной 
системы ни к чему не привели (Raskin, Solnyshkin, 2022: 1716-1717). 

В военном ведомстве, однако, в кон. ХIХ – нач. ХХ в. удалось добиться некоторых 
положительных изменений, связанных с необходимостью как омоложения командного состава, так и 
улучшения материального положения офицеров. 3 июля 1899 г. при принятии временных правил о 
предельном возрастном цензе для выходящих в отставку (и прослуживших 35 лет) были установлены 
пенсии в размере 80 % их содержания на службе. В 1906 г. Военному министерству удалось добиться 
принятия временных правил, по которым вместо прежних пенсионных окладов по 25-летнему и                  
35-летнему стажу вводилось начисление пенсий за каждый год службы (с соответствующим 
повышением по мере увеличения стажа) (Редигер, 1999: 34-36, 232). Это были лишь временные меры. 
Правила 1906 г. должны были действовать до 1909 г, а затем продлены до 1912 г. 23 июня 1912 г. был 
утвержден Закон о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства и их семействам 
(3 ПСЗ. Т. 32. № 37442). По этому закону за 25 лет службы назначалась пенсия в размере 
½ содержания, а за каждый год, прослуженный сверх 25 лет (до 35 лет) – трехпроцентная надбавка. 
Но общий размер пенсии не должен был превышать 80 % содержания. При этом учитывался как 
должностной оклад, так и столовые и др. добавочные выплаты. Соответствующие льготы были 
установлены для участников военных действий, увольняемых по болезни и т. д. Так в преддверии 
Первой мировой войны удалось улучшить пенсионное обеспечение офицеров.  

Хотя в указе от 6 декабря 1827 г. содержалось обещание в будущем установить положение об 
инвалидном содержании нижних чинов, но лишь Устав о воинской повинности 1874 г. включал 
норму о выплате нижним чинам, потерявшим на службе трудоспособность, – 3 руб. в месяц, 
а требовавшим ухода – 6 руб. (Блинов, 1915: 1). В 1905–1906 гг. были приняты законы об обеспечении 
детей солдат, павших на войне (Семионкина, 2015: 24). Наконец, 25 июня 1912 г. был утвержден 
Закон о призрении нижних чинов и их семейств (3ПСЗ. Т. 32. № 37507). Этот закон окончательно 
урегулировал вопрос о материальном обеспечении раненых нижних чинов, их вдов и детей. Отметим, 
что пенсионное обеспечение нижних чинов было компенсацией за утраченную на службе 
трудоспособность и не наградой за службу. Эта норма соответствовала законодательству других 
европейских государств. 

Важной частью российской системы пенсионного обеспечения офицерского корпуса стали 
эмеритальные кассы. 

Проект замены государственных пенсий эмеритальными, обсуждавшийся в 1843–1851 гг., 
не получил поддержки в силу своей нереальности (Раскин, Солнышкин, 2022: 1714). Но идея 
эмеритуры как дополнения к существующим казенным пенсиям и, следовательно, способ улучшения 
материального положения военных пенсионеров была подхвачена в середине 1850-х гг. 
Возглавлявший Морское ведомство вел. кн. Константин Николаевич добился утверждения (30 апреля 
1858 г.) проекта эмеритальной кассы этого ведомства и крупных ассигнований из казны для 
образования первоначального капитала. Благодаря этому касса стала действовать уже с 1 января 
1859 г. (Кацан, 1917: 1-8).  

По примеру Морского ведомства 25 июня 1859 г. было утверждено Положение об 
Эмеритальной кассе военного ведомства. Эта касса также получила крупное пособие от казны. Она 
начала действовать с 1 мая 1865 г. (Царик, 2007: 42). 

Размеры эмеритальных пенсий зависели от ежегодного взноса (процент от жалованья) и 
количества «платных лет». По свидетельству военного министра А.Ф. Редигера, эмеритальные пенсии 
превышали казенные в полтора раза (Редигер, 1999: 33). 

Государственное пенсионное обеспечение военнослужащих дополнялось пенсиями из 
внебюджетных фондов и благотворительных организаций. 

Еще до принятия Пенсионного устава был создан «Комитет, Высочайше учрежденный в                     
18-й день августа 1814 года, для оказания материальной помощи офицерам и солдатам, 
пострадавшим во врем войн и их семьям», переименованный 18 марта 1858 г. в Комитет о раненых, 
а 12 декабря 1877 г. – в Александровский комитет о раненых. Во главе Комитета стоял председатель 
(с 1910 г. – по должности военный министр), а члены Комитета назначались в первой половине ХIХ в. 
из генерал-адъютантов, со 2-й – из заслуженных боевых генералов. Комитет, числясь по военному 
ведомству, подчинялся лично императору. Средства Комитета (инвалидный капитал) складывались 
из пожертвований членов императорской фамилии, частных лиц и обществ, а также из отчислений 
из различных пожалований из казны, сборов с заграничных паспортов, назначавшихся военными 
судами денежных взысканий, остатков неизрасходованных казенных сумм по разным ведомствам и 
т. д. Первым крупным взносом в инвалидный капитал стало пожертвование издателя «Русского 
инвалида» П.П. Пезаровиуса (395 тыс. руб. асс.). Сумма инвалидного капитала постоянно возрастала, 
достигнув к 1902 г. 38777730 руб. (Бережков, 1902: 47-53). В 1854 г. денежные суммы комитета были 
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переданы в Главное казначейство. Комитет назначал пенсии раненым генералам, офицерам,                        
а с 1816 г. и солдатам, выдавал единовременные пособия и заимообразные денежные ссуды, 
определял инвалидов к должностям (в том числе раненных офицеров в гражданское ведомство), 
помещал инвалидов в благотворительные учреждения, выплачивал пенсии родителям, вдовам и 
сиротам погибших на войне и обеспечивал воспитание детей раненых офицеров и т. п. (Высшие и 
центральные..., 2004: 65-66). Число лиц, получавших пенсии из инвалидного капитала было 
невелико. С 1814 по 1825 г. было назначено всего 415 пенсий, в царствование Николая I – 
2301 генералам и офицерам и 12883 нижним чинам, Александра II – 3288 генералам и офицерам и 
29646 нижним чинам. К концу ХIХ в. число пенсионеров Александровского комитета о раненых 
достигало ок. 10,5 тыс. человек в год (Высшие и центральные..., 2004: 64-66; Бережков, 1902: 47-53, 
88, 129, 199-200, 123, 2 паг.). Для неимущих генералов и офицеров «покровительство» комитета 
служило подспорьем к пенсионному обеспечению, но для нижних чинов долгие годы это был 
единственный источник средств существования при инвалидности. 

В ХХ в. государственная благотворительность сочеталась с частной. Это, прежде всего, Комитет 
имени генерал-адъютанта М.Д. Скобелева для выдачи пособий потерявшим на войне способность к 
труду воинам (Скобелевский комитет). Комитет был создан в 1904 г. по инициативе сестры Скобелева 
кн. Н.Д. Белосельской-Белозерской. Он состоял в ведении МВД и находился под покровительством 
императора (Высшие и центральные..., 2004: 159). Выдачей пособий сиротам, павших на войне занимался 
также Алексеевский главный комитет по призрению лиц, погибших в войне с Японией (с 1914 г. – 
Алексеевский главный комитет (Высшие и центральные..., 2004: 160). Помощь пострадавшим на войне 
солдатам и их семьям оказывало Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их 
семьям, действовавшее в 1906–1917 гг., а помощь попавшим в плен в Порт-Артуре действовавший в 1905–
1906 гг. Порт-Артурский комитет (РГИА, 2012: 187, 189-190). 

Пенсионное обеспечение гражданских чиновников не менялось с 1827г. вплоть до 1917 г., хотя 
недостаточность пенсий была очевидна уже к середине ХIХ в. Для некоторых привилегированных 
«родов службы» (придворной, учебной, таможенной и т. д.) эта недостаточность компенсировалась 
различными льготами по размеру и срокам начисления пенсий (Раскин, Никитин, 2022: 421-428). 

Эмеритальные кассы существовали лишь в некоторых гражданских ведомствах. Создание таких 
касс для горных инженеров и для инженеров путей сообщения в 1860 г. можно отчасти объяснить 
военизированным характером Корпуса горных инженеров и Корпуса инженеров путей сообщения, 
переведенных в гражданское ведомство только в 1867 г. (2ПСЗ. Т. 42. № 44649, 44897). Впоследствии 
эмеритальные кассы были созданы и на частных железных дорогах. В 1866 г. началось образование 
Эмеритальной кассы Министерства юстиции, открытой в 1885 г. (Щедрина, 2013: 1-7). В 1865 г. была 
создана Эмеритальная касса служащих детских приютов Ведомства учреждений Императрицы 
Марии. Имелись эмеритальные кассы и в отдельных учреждениях (Санкт-Петербургской пожарной 
охране, Санкт-Петербургской Николаевской детской больнице) (Саламаха, 2022: 81-86). Но в целом в 
гражданском ведомстве эмеритурой были охвачены лишь отдельные (в основном 
привилегированные) службы. 

Для обеспечения гражданских чиновников, утративших трудоспособность во время службы и 
не имевших средств  существования (а после их смерти – их родителей, вдов и сирот), 21 февраля 
1823 г. был учрежден Комитет призрения заслуженных гражданских чиновников. Как и в случае с 
Александровским комитетом о раненых, здесь действовал принцип пенсионного обеспечения только 
неимущих, бывший основным до Екатерининских пенсионных реформ. Был образован (путем 
выделения из Инвалидного капитала) Капитал заслуженных гражданских чиновников. 
Первоначально делами Комитета заведовал гр. А.А. Аракчеев, после его отставки комитет был 
передан в военное ведомство и лишь в 1859 г. – в ведение I отделения Собственной е.и.в. канцелярии. 
Комитет осуществлял выплату пенсий и пособий, а также помещение сирот гражданских чиновников 
в учебные заведения, вдов и сирот – в благотворительные учреждения (Высшие и центральные..., 
1998: 150-151). Пенсии назначались независимо от служебного стажа, но в соответствии с классом 
должностей. Их размер соответствовал пенсиям по 2–9 разрядам Пенсионного устава (Яновский, 
1895: 841-842). 

Других благотворительных учреждений, предназначенных специально для отставных 
чиновников, в России, по понятным причинам, не было. 

Важным фактором, влиявшим на реальное осуществление пенсионного законодательства, было 
назначение так называемых усиленных пенсий, размер которых превосходил положенный по 
Пенсионному уставу. Дела об усиленных пенсиях рассматривались в Комитете министров (Высшие и 
центральные..., 1998: 63-64). 

Мотивировка назначения усиленных пенсий была различной: особые заслуги, 
многосемейность, бедственное положение семьи после утраты кормильца, а иногда (что не 
отражалось в официальной переписке) желание избавиться от устаревшего или по каким-то 
причинам неугодного сотрудника.  

Количество назначавшихся усиленных пенсий и пособий было довольно велико. Например, 
в 1886 г. было назначено более 2 тыс. усиленных пенсий и пособий (РГИА. Ф. 1263. Оп. 5. Д. 1-3). Для 
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сравнения укажем, что за период с 1853 по 1868 г. было сделано 127965 пенсионных назначений 
(Труды…, 1871: 13), т.е. в среднем по 8 тыс. в год. В 1913 г. было назначено 6898 усиленных пенсий и 
пособий (РГИА. Ф. 1263. Оп. 5. Д. 85-86). 

Эти данные относятся к гражданскому ведомству. Для военных чинов усиленные пенсии также 
испрашивались, но сравнительно реже. По свидетельству А.Ф. Религера, «Недостатки пенсионного 
устава уже давно стали вопиющими, и жизнь нашла из них выход в виде испрошения усиленных 
пенсий, которые по многим гражданским ведомствам уже стали общим правилом, тогда как 
законные пенсии были исключением. Только по военному и некоторым другим ведомствам 
усиленные пенсии были сравнительно редки, ввиду существования в них своих эмеритальных касс, 
выдававших дополнительные пенсии». По мнению А.Ф. Редигера, «назначение усиленных пенсий 
зависело от согласия министра финансов, которого все остальные министры должны были постоянно 
просить за своих подчиненных, а это увеличивало влияние и возвышало положение министра 
финансов» (Редигер, 1999: 34). Судя по документальным данным, свидетельство Редигера об 
усиленных пенсиях в гражданском ведомстве как об «общем правиле», а также о решающем влиянии 
министра финансов сильно преувеличено. Но в любом случае практика назначения усиленных 
пенсий вносила существенные коррективы в применение Пенсионного устава. 

Начиная со второй половины ХIХ в. круг получателей пенсий расширялся за счет лиц, 
служащих в органах местного самоуправления, преподавателей учебных заведений, а также за счет 
православного духовенства, формально не состоявшего на государственной службе. 

В 1869 г. была открыта эмеритальная касса Тверского земства, в 1877 г. – С.-Петербургского, 
в 1888 г. – Черниговского, в 1890 г. – Курского, в 1895 г. – Вятского, Московского и Пензенского, 
в 1896 г. – Екатеринославского и Самарского. Размер этих пенсий зависел от оклада и 
продолжительности службы. Для получения пенсии в размере полного оклада требовался (в разных 
земствах) стаж от 25 до 30 лет. В то же время в ряде земств получатели наиболее высоких окладов 
могли рассчитывать на пенсию лишь в размере 1/3 заработка, а земские учителя – на пенсию, даже 
превышающую их жалованье (Кульчитцкий, 2018: 238). 

12 июня 1900 г. было принято положение о Пенсионной кассе народных учителей и учительниц. 
Обязательными участниками кассы были учителя и учительницы начальных учебных заведений, 
содержащихся за счет сметы МНП (если их служба не давала права на казенные пенсии). Преподаватели 
всех остальных начальных учебных заведений могли быть добровольными участниками кассы. Касса 
содержалась за счет обязательных отчислений из жалованья ее участников, пособий из средств казны, 
а также добровольных пожертвований и доходов с принадлежавших кассе капиталов и имуществ. 
Управление кассой состояло при Департаменте народного просвещения Министерства народного 
просвещения (Высшие и центральные..., 2002: 135). 

Православные священно- и церковнослужители не считались государственными служащими, 
хотя фактически Святейший Синод и подчиненные ему учреждения были включены в систему 
государственных учреждений Российской империи. Поэтому Пенсионный устав на них не 
распространялся. Лишь в 1866 г. появились временные правила о пенсиях и пособиях 
священнослужителям «Епархиального ведомства». Прослужившим в сане 35 лет и более полагалась 
пенсия 70 руб. в год, а их вдовам – 35 руб. В 1867 г. эти пенсии были увеличены до, соответственно, 
90 и 55 руб., а в 1879 г. – 130 и 65 руб. Наконец, 1 июня 1902 г. был принят «Устав о пенсиях и 
единовременных пособиях священнослужителям и псаломщикам епархиального ведомства». 
По этому уставу полная пенсия за 35 лет службы составляла для кафедральных протоиереев 500 руб. 
в год, священников и протодиаконов – 300 руб., диаконов и иподиаконов – 200 руб. и т. д. 
Прослужившие от 20 до 30 лет могли рассчитывать на 1/3 полной пенсии, от 30 до 35 лет – 2/3. Для 
утративших трудоспособность на службе предусматривались сокращенные сроки (Иконников, 2017: 
47-48). С конца ХIХ в. в епархиях стали создаваться эмеритальные кассы (Мышцын, 1900: 731-754), 
также способствовавшие улучшению положения приходского духовенства. 

Процесс введения социального страхования для рабочих, начатый известными указами 21 июня 
1912 г. (3ПСЗ. Т. 32. № № 37444, 37445, 37446, 37447) в Российской империи так и не был завершен. 

 
5. Заключение 
Система пенсионного обеспечения в Российской империи в ХIХ – начале ХХ в. развивалась как 

сложный комплекс узаконений и учреждений. В нее входили, наряду с общим Пенсионным уставом, 
многочисленные уставы и особые правила для отдельных родов службы.  

Система казенных пенсий дополнялась эмеритальными пенсиями и пенсиями особых 
благотворительных учреждений (прежде всего, для военных, но отчасти и для гражданских служащих).  

Система пенсионного обеспечения охватывала офицерский корпус и гражданское 
чиновничество. В пореформенную эпоху эта система стала распространяться также на служащих 
органов местного самоуправления, учителей народных училищ и на православное приходское 
духовенство. Расширение сферы пенсионного обеспечения стало важной вехой в истории развития 
российской пенсионной системы. 
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Применение Пенсионного устава на практике корректировалось назначением усиленных 
пенсий. Масштаб этой корректировки к концу ХIХ – началу ХХ в. был достаточно значимым. 

Главным недостатком российской пенсионной системы была ее высокая инерционность, 
отсутствие существенных изменений в пенсионном законодательстве, несмотря на общее осознание 
его недостаточной эффективности и, соответственно, неуклонно нараставший архаизм системы. При 
всех дополнениях и корректировках пенсионная система в Российской империи не обеспечивала 
сколько-нибудь достаточного уровня жизни как самих пенсионеров, так и их семейств. 
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Аннотация. Статья посвящена комплексной характеристике системы пенсионного 

обеспечения в Российской империи ХIХ – нач. ХХ вв. Основы этой системы были заложены 
Пенсионным уставом 1827 г. Общий пенсионный устав дополнялся многочисленными положениями 
о пенсиях для «особых родов службы», более благоприятных для их получателей как по размерам 
выплат, так и по срокам выслуги пенсии. Уже к середине ХIХ в. выяснилась недостаточность пенсионного 
обеспечения основной массы офицеров и гражданских чиновников, обусловленная отставанием пенсий 
(по разрядам Пенсионного устава, а также и по окладам офицеров) от роста жалованья, получаемого на 
службе. В качестве частичной компенсации недостаточности пенсий с конца 1850-х гг. появились 
эмеритальные кассы, сначала в Морском и Военном ведомстве, а затем и в некоторых гражданских. 
Эмеритальные пенсии дополняли государственное пенсионное обеспечение. Для некоторой 
(сравнительно немногочисленной) части военнослужащих существовали также пенсии и пособия, 
выдаваемые государственными и полугосударственными благотворительными учреждениями и 
организациями (Александровский комитет о раненых, Скобелевский комитет и др.). Существовал также 
Комитет призрения заслуженных гражданских чиновников. Эти учреждения и организации оказывали 
помощь лишь не имевшим средств к существованию отставным офицерам и чиновникам. Практика 
применения Пенсионного устава включала также назначение усиленных пенсий. Эта практика была 
довольно широко распространена в гражданском ведомстве, но в военном была сравнительно редкой. 
Начиная со 2-й половины ХIХ в. система пенсионного обеспечения стала распространяться на служащих 
земских учреждений и учителей народных училищ. Это обеспечение осуществлялось за счет специальных 
эмеритальных (пенсионных) касс. Православное приходское духовенство получало государственные 
пенсии, а также пенсии из епархиальных эмеритальных касс. Главным недостатком пенсионной системы 
Российской империи было отсутствие необходимых реформ. 

Ключевые слова: Российская империя, пенсионное обеспечение, эмеритальные кассы, 
усиленные пенсии, чиновничество, офицерство, земство, приходское духовенство.  
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