
ПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СЛОЕВ ОБЩЕСТВА РОССИИ 

В XIX ВЕКЕ.



Общество делилось «по 
различию прав состояния» на 

четыре главных разряда:

✔ Дворянство
✔ Духовенство
✔ Городских обывателей
✔ Сельских обывателей





Начало 19 века



Конец 19 века (1897г.)



    Из представленных диаграмм можно 
сделать вывод о том, что 
крестьянство в конце 19 века 
уменьшилось на 3,4%, казачество 
увеличилось в 3,9%, городских 
обывателей увеличилось на 7,3%, 
дворянство увеличилось на 0,1%, а 
духовенство уменьшилось на 0,5%.



дворянство

потомстве
нное личное

•Не передается по наследству
•Получали люди разных 
сословий

•Состоящие на государственной 
службе и имеющие низкие 
чины в Табели о рангах

Передавалось по 
наследству .



Дворянство



      После крестьянской реформы 1861 года 
экономические позиции дворянства ослабли. 
По мере развития капитализма в России 
дворянство теряло позиции в обществе. После 
отмены крепостного права в 1861 году дворяне 
сохраняют около половины земли, получив 
щедрую компенсацию за вторую половину; 
однако к началу XX века помещики владеют 
уже только 60 % земли, принадлежавшей им в 
1861 году.

    С 11 июня 1845 года гражданские чины X—XIV 
классов вместо личного дворянства начали 
давать лишь почётное гражданство. С 1856 года 
личное дворянство начиналось с IX класса, 
потомственное — с VI по военной службе 
(полковник) и с IV по гражданской 
(действительный статский советник)..





Городские обыватели

 Входили:
1. Почетные граждане
2. Купцы
3. Мещане
4. Ремесленники



     Образ жизни фабричного люда России 
только складывался. Это был бездомный, 
походный быт, не устоявшийся, 
жутковатый. Рабочие подчинялись строгим 
предписаниям начальства, пытавшегося 
регламентировать не только их рабочее 
время, но и повседневную жизнь. Рабочие 
жили многоэтажных казармах, в комнатках 
– клетушках по сторонам сквозного 
коридора.
Стол рабочих был беден, выручали каши и 
хлеб. Смертность в два раза превышала 
среднюю по стране. Грамотные в их среде 
встречались так же редко, как и в 
крестьянской, из всех развлечений им были 
доступны лишь кабак и трактир.



Купцы
     Купцы медленнее других слоев городского 

населения приобщались к новшествам в 
бытовой жизни, отчасти в силу традиционной 
неприязни «аристократии крови».Основная 
масса купечества по-прежнему соблюдала 
традиционные уклад жизни и методы ведения 
дел. В домах сохранялась строгая 
субординация, схожая с предписаниями 
«Домостроя». Дабы приумножить и сохранить 
капитал, купцы предпочитали лично 
контролировать ход дел.

  





Крестьянство

Входили: 
▣  крестьяне 
▣ казаки 
▣ другие категории людей
Они занимались сельским 

хозяйством. 



     После 1861 года крестьяне остались 
беднейшим сословием России, по-прежнему 
страдая от безземелья. С конца XIX века 
сложилась надельная система 
землевладения, при которой наделом 
владела крестьянская община. 
Надельная земля не подлежала ни продаже, 
ни дарению, ни закладу. Наделы у разных 
крестьянских хозяйств были разными по 
размеру, помещичьи наделы и наделы в 
крепких кулацких хозяйствах были больше. 
Будучи связаны круговой порукой за 
выполнение повинностей, крестьяне 
законно, по суду, могли подвергаться 
телесным и иным наказаниям. 
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Пролетариат(рабочий класс).

❑ Тесно связаны с крестьянами.
❑ Рабочими становились представители 

разных национальностей.
❑  Концентрация рабочих на крупных 

предприятиях.
❑ Рабочие в первом поколении сочетали 

труд промышленный и 
сельскохозяйственный.



    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.



Пролетариат

▪ В 1890 г.на  предприятиях с числом рабочих 
более 100 человек было сосредоточено три 
четверти всех фабрично-заводских и горных 
рабочих.

▪ Хозяева нанимали рабочих в период от 
Покрова(1 октября)до Пасхи ( с марта по 
апрель)



    Выступления рабочих за улучшение своего 
положения в 80—90-х гг. стали более 
многочисленными, порой они принимали 
острые формы, сопровождаясь насилием над 
заводским начальством, разгромом фабричных 
помещений и столкновениями с полицией и 
даже с войсками. Наиболее крупной была 
стачка, вспыхнувшая 7 января 1885 г. на 
Никольской мануфактуре Морозова в городе 
Орехово- Зуеве.

    Рабочее движение в этот период являлось 
ответом на конкретные действия «своих» 
фабрикантов: повышение штрафов, снижение 
расценок, принудительную выдачу зарплаты 
товарами из фабричной лавки и т. п. Оно 
носило в целом характер экономической 
борьбы с целью улучшения условий труда и 
положения рабочих. Рабочие не поднимали 
вопроса о своих политических правах



  Буржуазия

Савва Васильевич 
Морозов (1770 — 
1862) — российский 
предприниматель и 
меценат, основатель 
династии Морозовых.
 



     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, Браницкие, 
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.



      Среди крупнейших отечественных 
предпринимателей, помимо русских, были 
представители многих народов России — 
украинцы (И. Г. Харитоненко, семья 
Терещенко), армяне (А. И. Манташев, С. Г. 
Лианозов, Гукасовы), азербайджанцы (Т. 
Тагиев, М. Нагиев), евреи (Б. А. Каменка, 
Бродские, Гинцбурги, Поляковы). В России 
появилось и немало иностранных 
предпринимателей (Нобели, Дж. Юз, Г. А. 
Брокар, Л. Кноп, Г. Гувер, Л. А. Уркарт).

▣  





Духовенство.

Следующим после дворянства 
привилегированным сословием являлось 
духовенство, которое подразделялось 
на белое (приходское) и черное 
(монашество). Оно пользовалось 
определенными сословными 
привилегиями: духовенство и его дети 
освобождались от подушной подати; 
рекрутской повинности; подлежали церковному 
суду по каноническому праву (за исключением 
дел “по слову и делу государеву”). 
 





       Начало XIX века застало русское духовенство 
замкнувшимся в отдельное сословие с особыми 
сословными правами, с передачей церковных мест 
по наследству. Вступление в это сословие для 
выходцев из дворян и податных состояний было 
затруднительно. Но поскольку в духовном чине 
постоянно образовывался избыток безместных 
взрослых детей, выход из него был не только 
открыт, но для многих и прямо принудителен. В 
1803 году всем праздным лицам духовного звания 
было дозволено свободно избирать себе род жизни, 
но уже через три года начался очередной разбор 
безместных детей духовенства, не получивших 
образование: годных для военной службы 
отправляли в полки, а непригодных ⎯ определяли в 
сторожа консисторий. Последний разбор был 
проведен в 1830-1831 годах. На военную службу 
брали праздных лиц духовного сословия в возрасте 
от 15 до 40 лет. Исключение было сделано для не 
успевших определиться на место выпускников 
богословского и философского классов. Кроме того, 
разрешалось оставить по одному сыну при отцах 
для прокормления в старости.





      Большие перемены в положении 
духовенства наступили в конце 50-х годов. В 
1867 году Присутствие выработало 
положение, которым отменялись 
наследственные права на церковные 
места. В 1863 году выпускникам семинарий 
был открыт доступ в университеты, и вскоре 
выходцы из духовенства составили почти 
половину студенчества. Детям духовных 
лиц разрешали также поступать в светские 
средние школы, но в отличие от семинарий, 
в гимназиях и реальных училищах 
образование было платным. В то же время с 
конца 50-х годов шире открывался доступ к 
церковному служению для лиц из других 
сословий.



Интеллигенция
     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. Из купцов вышли художники И. К. 
Айвазовский и И. И. Шишкин, композитор А. К. 
Глазунов, музыканты А. Г. и Н. Г. Рубинштейны. 
Писатель А. П. Чехов родился в семье мелкого 
торговца. Сыновьями сельских священников были 
художники В. М. и А. М. Васнецовы, историк В. О. 
Ключевский; историк С. М. Соловьев был сыном 
московского священника. В бедных мещанских 
семьях родились художник И. Н. Крамской и певец 
Ф. И. Шаляпин. Художник И. Е. Репин был сыном 
военного поселенца, а В. И. Суриков происходил из 
сибирских казаков. Все они хорошо знали нужды и 
чаяния простых людей и стремились отразить их в 
своем творчестве. 



Казаки

   В мирное время на постоянной службе 
находилось 17 полков и 6 отдельных сотен 
Донского казачьего войска, 11 полков и 1 
дивизион Кубанского войска, 4 полка и 4 
местные команды Терского войска, 6 полков и 1 
дивизион и 2 сотни Оренбургского войска, 3 
полка и 2 команды Уральского войска, 3 полка 
Сибирского войска, 1 полк Семиреченского 
войска, 4 полка Забайкальского войска, 1 полк 
Амурского войска, 1 дивизион Уссурийского 
войска, 2 сотни Иркутских и Красноярских 
казаков.

     Казачьи полки входили в состав кавалерийских 
дивизий вместе с регулярными армейскими 
полками, а также формировали шесть дивизий 
по четыре полка полностью казачьих.



       Казачество как сословие утвердилось только ко второй 
половине 19 века. В 1837 г. государство стремилось 
выделить казачество среди остального населения. Земли 
казачьего дворянства в 1848 г. были объявлены 
потомственной собственностью. Всеми этими мерами 
царизм стремился законсервировать экономический и 
общественно-политический уклад казачества. 
Полицейские обязанности: ночные разъезды в городах, 
поимка беглых, конвой казенных транспортов, 
побуждение к платежу податей и исправлению недоимок, 
наблюдение за благочинием на ярмарках, и др. 
Хозяйственные: развозка, хранение и продажа 
продовольствия, сбор податей, разные поручения при 
казенных заготовках. В основе привлечения казачества к 
военной службе и выполнению полицейских функций 
лежала сложившаяся окончательно в XIX в. система 
землевладения в казачьих областях. Положение 1869 г. 
закрепляло общинное владение станичными (юртовыми) 
землями, из которых производилось наделение казаков 
«паем» в 30 десятин на казака.  Остальные земли 
составляли войсковой запас. Он предназначался в 
основном для создания новых станичных участков по мере 
роста казачьего населения. В общественном пользовании 
находились леса, пастбища, водоемы. 



    Во второй половине XIX в. казачьи области 
становятся районами торгового земледелия. 
Развивается аренда войсковых земель, 
которые казаки сдавали пришлому 
(иногороднему) населению. Казачество 
занималось также огородничеством, 
табаководством, виноградарством и 
виноделием. На землях различных казачьих 
войск успешно развивалось коневодство. И 
хотя расслоение не миновало и казачьи 
станицы, все же обеспеченность землей 
здесь была намного выше, чем у крестьян, 
особенно в Европейской России.



     С 1871 года в казачьих областях стало вводиться 
всеобщее начальное (4-х классное) обучение 
мальчиков, начиная с 8-9 летнего возраста, 
постепенно распространённое на всех детей. 
Результаты столь действенных мер оказались 
очень успешными: к началу XX века начальное 
образование имели более половины населения 
казачьих областей.  В 1883 году был открыт 
донской кадетский корпус.  В 1886 году было 
открыто Новочеркасское военное училище и 
учреждена казачья сотня юнкеров при 
Николаевском кавалерийском училище. В 1887 
году император посетил Дон и подтвердил 
права и преимущества казачьих войск. К концу 
XIX века в России сложилось одиннадцать 
казачьих войск. Современники называли их 
одиннадцатью жемчужинами в блистательной 
короне Российской империи.



      Во второй половине XIX в. происходила ломка 
сословных перегородок и становление новых 
групп общества по экономическому, классовому 
признаку. В состав нового 
предпринимательского класса — буржуазии — 
вливаются и представители купечества, и 
удачливые крестьянские предприниматели, и 
дворянство. Класс наемных рабочих — 
пролетариат — пополняется прежде всего за 
счет крестьян, но мещанин, сын сельского 
священника и даже «благородный господин» не 
были редкостью в этой среде. Происходит 
значительная демократизация интеллигенции, 
даже духовенство теряет свою былую 
замкнутость. И только казачество в большей 
степени остается приверженцем своего 
прежнего образа жизни.

 


