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Сословия и классы в пореформенном 
обществе

 Во второй половине XIX в.  по-прежнему сохранялось                    
сословное деление общества. В Своде законов Российской 
империи все городское и сельское население делилось «по 
различию прав состояния» на четыре главных разряда: 
дворянство, духовенство, городских и сельских обывателей.



КРЕСТЬЯНСТВО
◦ Во второй половине XIX в. крестьяне по- прежнему составляли подавляющее 

большинство населения Российской империи. По законам представители этой 
части общества значительно отличались от остальных сословий. Крестьяне, как 
бывшие крепостные, так и государственные, входили в состав 
самоуправляющихся сельских обществ — общин. Несколько сельских обществ 
составляли волость.



◦ Для крестьян существовал особый волостной суд, члены которого 
также избирались сельским ходом, отмена крепостного 
права привела в деревне к резкому усилению потребности в 
деньгах. Крестьяне должны были платить выкупные платежи и 
подушную подать, иметь средства на земские и мирские сборы, на 
арендные платежи за землю и на погашение банковских кредитов. 
Происходило вовлечение большинства крестьянских хозяйств в 
рыночные отношения. Главной статьей крестьянских доходов была 
продажа хлеба. Но в силу низкой урожайности крестьяне нередко 
были вынуждены продавать зерно в ущерб своим собственным 
интересам. Вывоз хлеба за границу основывался на недоедании 
жителей деревни и справедливо именовался современниками 
«голодным экспортом».
 



Буржуазия
◦ Развитие капитализма в России вело к росту количества буржуазии. Продолжая 

официально числиться дворянами, купцами, мещанами, крестьянами, представители 
этого класса играли все большую роль в жизни страны. Среди крупнейших капиталистов-
промышленников было немало выходцев из богатого купечества (Губонин, Мамонтовы), 
дворянства (Бобринские, Браниц- кие, Потоцкие, Шиповы, фон Мекк), но много было и 
крестьян, особенно старообрядцев (Морозовы, Рябушинские, Гучковы, Коноваловы). 
Начиная со времен «железнодорожной горячки» 60—70-х гг. буржуазия активно 
пополнялась за счет чиновников. Входя в правления частных банков и промышленных 
предприятий, чиновники обеспечивали связь между государственной властью и частным 
производством. Они помогали промышленникам получать выгодные заказы и концессии. 
Злоупотребления на этой почве приобрели такой размах, что правительство было 
вынуждено в 1884 г. запретить высшим чиновникам заниматься предпринимательской 
деятельностью.

◦



◦ Период складывания российской буржуазии совпал по времени с активной 
деятельностью народников внутри страны и с ростом революционной борьбы 
западноевропейского пролетариата. Поэтому буржуазия в России смотрела на 
самодержавную власть как на свою защитницу от революционных выступлений.



Пролеториат
◦ Еще одним основным классом индустриального общества являлся пролетариат. К 

пролетариату относились все наемные рабочие, в том числе занятые в сельском 
хозяйстве и промыслах, но его ядром были фабрично-заводские, горные и 
железнодорожные рабочие — промышленный пролетариат. Его образование шло 
одновременно с промышленным переворотом. К середине 90-х гг. XIX в. в сфере 
наемного труда было занято около 10 млн человек, из них промышленных рабочих 
насчитывалось 1,5 млн.



◦ Рабочий класс России имел ряд особенностей. Он был тесно связан с 
крестьянством. Значительная часть фабрик и заводов размещалась в селах, а 
сам промышленный пролетариат постоянно пополнялся выходцами из деревни. 
Рабочими становились представители разных национальностей. В России 
наблюдалась значительно большая концентрация пролетариата на крупных 
предприятиях, чем в других странах. В 1890 г. на предприятиях с числом рабочих 
более 100 человек было сосредоточено 3/4 всех фабрично-заводских и горных 
рабочих, в том числе почти половина из них работала на предприятиях, имевших 
500 и более человек.

◦ Наемный фабричный рабочий являлся, как правило, пролетарием в первом 
поколении и сохранял тесную связь с деревней. Более половины пролетариев 
продолжали сочетать промышленный и сельскохозяйственный труд. 



ДУХОВЕНСТВО
◦ Церковные служители — духовенство — составляли особое сословие, 

разделенное на черное и белое духовенство. Черное духовенство — монахи — 
принимало на себя особые обязательства, в том числе уход из «мира». Монахи 
проживали в многочисленных монастырях.

◦ Белое духовенство жило в «миру», его главной задачей являлось осуществление 
богослужения и религиозная проповедь. С конца XVII в. был установлен порядок, 
согласно которому место умершего священника наследовал, как правило, его 
сын или иной родственник. Это способствовало превращению белого 
духовенства в замкнутое сословие.



◦ реобразования 60-х гг. затронули и православное духовенство. Прежде всего 
правительство попыталось улучшить материальное положение 
священнослужителей. В 1862 г. было создано Особое присутствие по изысканию 
способов улучшения быта духовенства, в которое вошли все члены Синода и 
высшие должностные лица государства. К решению этой проблемы были 
привлечены и общественные силы. В 1864 г. возникли приходские попечительства, 
состоявшие из прихожан, которые не только заведовали церковными делами 
прихода, но и должны были содействовать улучшению материального положения 
духовенства. В 1869—1879 гг. доходы приходских священников значительно 
увеличились за счет упразднения около 2 тыс. мелких приходов и установления для 
них годового жалованья. Были введены пенсии по старости для 
священнослужителей.



интеллигенция
◦ В конце XIX в. из более чем 125 млн жителей России 870 тыс. можно было отнести к 

интеллигенции. В стране было свыше 3 тыс. ученых и литераторов, 4 тыс. 
инженеров и техников, 79,5 тыс. учителей и 68 тыс. частных преподавателей, 18,8 
тыс. врачей, 18 тыс. художников, музыкантов и актеров.

◦ В первой половине XIX в. ряды интеллигенции пополнялись в основном за счет 
дворян. После отмены крепостного права и реформ 60—70-х гг., сделавших 
образование более доступным для представителей всех чинов и званий, 
численность интеллигенции стала расти за счет разночинной молодежи.
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Казачество
◦ Появление казачества было связано с необходимостью освоения и защиты вновь 

приобретенных окраинных земель. За свою службу казаки получали от 
правительства землю. Поэтому казак — одновременно и воин, и крестьянин.

◦ В конце XIX в. существовало 11 казачьих войск — Донское, Кубанское, Терское, 
Астраханское, Уральское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, 
Забайкальское, Амурское, Уссурийское. Казачье население доходило до 4 млн 
человек, в том числе до 400 тыс. находилось на военной службе.



СПАСОБО ЗА ВНИМАНИЕ


