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Аннотация. В данной статье мы рассмотрели сословную политику и 

строй России в конце XIX – начале XX веков, с целью изучения состава со-

словий, сложившихся в то время в русском государстве, их особенности, 

права. К началу XX в. в России было примерно 13 млн. наёмных рабочих, 

2,8млн. - потомственные рабочие, остальные рабочие в первом поколении, 

выходцы из деревень. Высшей социальной группой в России являлись 

потомственное дворянство, они владели земельной собственностью. 
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 Оформление сословий в России началось параллельно с объединением 

русских земель в единое государство, ослаблением специфической феодаль-

ной аристократии, ростом влияния дворянства и посадской элиты. Именно в 

это время начали созывать Земский собор, который наряду с Боярско-

дворянским сословием и высшего духовенства, представителями верхнего 

посада, а на соборе 1613 года – еще несколькими представителями черно-

сошных крестьян. Классовое деление в этот период характеризуется боль-

шим разнообразием и дробностью. Разрядные списки XVII в. и Бархатная 

книга послужила основой для постепенного превращения дворянства из слу-

жащей корпорации в наследственное имение. Некоторое ослабление наслед-

ственного принципа классовой организации произошло при Петре I, когда 

введение Табели о рангах способствовало некоторому смягчению сословных 

границ и пополнению привилегированных сословий, через продвижение по 

службе и царских пожалований сословного статуса. Однако в целом устано-

вившееся сословное разделение на дворянство, духовенство, крестьян, куп-

цов и мелкую буржуазию продолжалось до Февральской буржуазной рево-

люции 1917 года. Сословия делились на неподатных (дворянство, духовен-

ство) и податных (крестьян, мещан). 

 Сословие (ordo или status) – термин государственного права и относит-

ся к известному числу политических институтов. Сословия – это классы, на 

которые общество разделено правами и обязанностями. Право дает или 

утверждает, а обязанности возлагаются высшей государственной властью, 

выражающей волю в законе. Следовательно, сословное деление – существен-

но юридическое, установленное законом в отличие от других социальных де-

лений, установленных экономическими, умственными и моральными усло-

виями, не говоря уже о физических. Наиболее существенной особенностью 

сословного разделения является различие прав, а не обязанностей. Имея раз-

ные права, классы общества могут иметь одни и те же государственные обя-

занности, но, если они имеют разные обязанности, они могут не иметь рав-

ных прав [1]. 



 Сословным неравенством прав не обусловливается неравенство обя-

занностей, но неодинаковые обязанности всегда обуславливают неравенство 

прав. Значит, обязанность есть случайный признак сословного деления, а 

права прямо влияют на дифференциацию общества. 

Каждому сословию присущи: 

1. Сословные права, которые можно разделить на две категории: име-

ющие как политические права, так и гражданские. Первыми определяется 

участие всего сословия в государственных делах, вторыми – степень право-

способности каждого лица известного сословия в его частные отношения; 

2. Сословные обязанности, которые, все государственные, но их можно 

разделить на:  

 личные обязанности – это часть личной работы, которая обязательно 

посвящена на благо государства; 

 вещественные обязанности –часть имущества, обязательно отданного в 

пользу государства; 

 прямые обязанности – это жертвы, обязательно приносимые непосред-

ственно государству; 

 косвенные обязанности – это жертвы, которые необходимо приносятся 

лицами определенного сословия не непосредственно государству, а от 

имени государства лицам других сословий. 

Кризис феодально-крепостнического строя в России, обострившийся в 

результате поражения в Крымской войне, мог быть преодолён лишь проведе-

нием коренных реформ, основной из которых являлась отмена крепостного 

права. Эта реформа была проведена в царствование Александра II. После 

долгой подготовки 19 февраля 1861 г. царь подписал манифест об отмене 

крепостного права. 

С 1896 г. в стране увеличивается число забастовок на фабриках и заво-

дах, в 1903 г. проводиться всеобщая забастовка. Весной 1902 г. учащаются 

крестьянские бунты. В связи с этим правительство создает «Особое совеща-

ние о нуждах сельскохозяйственной промышленности», которое ставит перед 



собой задачи облегчения выхода крестьян из общины, поощрения хуторских 

выделов и т.д. В феврале 1903 г. издается Манифест, в котором обещается 

отменить круговую поруку в деревне. Вместе с тем в нем заявлялось о сохра-

нении общины и неотчуждаемости надельных земель. 

 Поиск путей правовой реформы и систематизации законодательства в 

первой половине XIX века привел к сбору и изданию сословного права в 

рамках полного собрания законов Российской Империи, а значит и его ин-

ституциональному оформлению в сводах законов Российской Империи. Под 

руководством М.М. Сперанского был подготовлен и издан Свод законов о 

государствах, закрепляющих законодательные акты о сословиях в России. Он 

составил девятый том общего свода законов Российской Империи. Свод за-

конов о государствах выдержал три издания в 1830-1850 – х годах, в 1832, 

1842 и 1857 годах. Последняя совокупность подвела итоги развития преды-

дущего классового законодательства, заполнила пробелы в механизме регу-

лирования отдельных сторон статуса сословий, которые были выявлены в 

ходе подготовки совокупности и потребовали опубликования соответствую-

щих законов, ввела нормы в систему, выпустила отдельные институты о ста-

тусе классовых групп населения, определила объем и характер правоспособ-

ности в экономической, социальной и политической сферах. Свод законов о 

государствах, несмотря на ярко выраженный постнический характер (иного 

характера, будучи отражением действующего законодательства, он иметь не 

мог), явился значительным шагом вперед к юридической технике, внедрению 

некоторых элементов верховенства права в жизнь России и, как переиздание, 

отразил изменения в социальной структуре общества, закрепил фактически 

сложившиеся общественные отношения. Рост числа легализаций, изданных 

по вопросам сословий, увеличил и число статей свода законов о государ-

ствах: в 1832 году их было 1107 и 9 приложений, а в 1842 году, 1518 статей и 

20 приложений, а в 1857 году-соответственно 1679 и 27 [2]. 

 Русское общество XIX века было жестко иерархичным, с установив-

шейся классовой системой, которая обеспечивала контуры социально-



экономического порядка. Русский царь руководил обществом, в котором 

труд низших классов поддерживал земельную аристократию. Эта феодальная 

система поощряла классовый антагонизм, кульминацией которого стало воз-

вышение большевиков и свержение монархии. На протяжении XIX века, од-

нако, русское общество разделялось на четыре части. 

 Русский царь возглавлял Высший класс, в который входили дворяне и 

высшие духовные лица. Отдельные лица приобретали наследственное дво-

рянство через длительную и выдающуюся военную или гражданскую служ-

бу, или через особое царское разрешение. Русские дворяне могли владеть 

поместьями и, до освобождения 1861 года крепостных, которые работали на 

земле. Дворяне имели привилегию посещать эксклюзивные университеты и 

были освобождены от военной службы. Русское дворянство отличалось от 

европейского тем, что русские дворяне считали себя слугами царя, а не от-

дельным общественным образованием. Высшие священнослужители Русской 

Православной Церкви квалифицировались как высший класс благодаря сво-

ему статусу собственников. 

 Подъем индустриализма позволил отдельным людям войти в средний 

класс через фабричную собственность или управление. Средний класс вклю-

чал подготовленных специалистов, таких как врачи и юристы, и государ-

ственных служащих, достигших высоких званий в государственной бюрокра-

тии. Средний класс склонялся к либерализму и в значительной степени вы-

ступал против консервативного социального порядка высших классов. Рус-

ский средний класс развивался в городах, население и значение которых рос-

ли по мере того, как рабочие места на фабриках побуждали крестьян поки-

дать деревню. 

 Русский рабочий класс составлял небольшой процент населения, по 

крайней мере, до начала XX века. Русские рабочие XIX века были фабрич-

ными рабочими, моряками и дипломированными ремесленниками. Простые 

солдаты тоже были рабочим классом. Военная служба, открытая для всех 

русских мужчин, представляла собой один из единственных способов под-



няться выше своего положения. Срок службы призывников, даже призван-

ных для выполнения имущественных квот, составлял 25 лет, а дети солдат 

посещали специальные школы для подготовки к собственному вступлению в 

ряды вооруженных сил. 

 Россия XIX века имела преимущественно аграрную экономику, и кре-

стьяне, обрабатывавшие землю, составляли большую часть населения. До 

1861 года русские крестьяне действовали фактически как рабы, или крепост-

ные, в поместьях помещичьего дворянства. Русские крепостные не имели яв-

ных законных прав и зависели от своих помещиков в вопросах справедливо-

сти, крова и пропитания. 
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Annotation. In this article, we have considered the class policy and system of Rus-

sia in the late XIX – early XX centuries, in order to study the composition of the 

estates, formed at that time in the Russian state, their features, and rights. By the 

early XX th century. Russia had about 13 million wageworkers, 2.8 million - he-

reditary workers, other workers in the first generation, come from the villages. The 

highest social group in Russia were hereditary nobility, they owned land property. 
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