
В 1897 г. в Российской империи была 
проведена первая всеобщая перепись 
населения.



Общая численность 
населения страны
(без Финляндии)

126 000 000
 человек 

В России проживало 66 млн человек, в 
том числе в Сибири — 6,4 млн человек. 



Во второй половине XIX в. по-прежнему 
сохранялось сословное деление 

общества. 
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Городские обыватели — почетные 
граждане, купцы, мещане, 
ремесленники. 



Сельские обыватели — крестьяне, казаки. 



Все большее значение приобретало 
классовое, т. е. экономическое 
положение человека.

Формировались два класса 

буржуазия пролетариат



Сохранялись и имели 
большие земельные 
богатства и фактическую 
власть — помещики и 
самый многочисленный 
слой — крестьяне.



Росла численность людей, которые 
занимались интеллектуальным трудом 
и художественным творчеством.



Крестьянство

В 1879 г. крестьяне составляли 88% 
населения России. 

В деревне существовала круговая 
порука в уплате налогов, повинностей, 
без паспорта крестьяне не могли 
покинуть деревню. 



Община помогала бедному 
крестьянину, поддерживала 
середняка в неурожайные годы, они 
держались за общину. 



Лишь 17% крестьян были грамотными. 



На волостного старшину и сельского 
старосту, помимо решения текущих 
хозяйственных вопросов, возлагалась 
также и охрана порядка.



Для крестьян существовал особый 
волостной суд, члены которого также 
избирались сельским сходом. 

Волостные суды выносили свои 
решения не только на основе норм 
законов, но и руководствуясь 
обычаями.



Суды наказывали 
крестьян за такие 
проступки, как 
неразумная трата 
денег, пьянство и даже 
колдовство.



Многовековое 
существование общины 

наложило сильный 
отпечаток на психологию 

русского крестьянина.



Мерилом зажиточности чаще всего 
являлось наличие в хозяйстве 
определенного количества лошадей.





Расслоение дворянства за 
счет активного притока в 
привилегированное сословие 
выходцев из других слоев 
населения.

Дворянство



В 1856 г. для предотвращения притока 
были повышены классы чинов, 
дававших право на личное и 
потомственное дворянство.

Для получения личного дворянства 
теперь требовалось иметь военный 
чин не ниже 12-й (подпоручик) или 
гражданский — не ниже 9-й ступени 
(титулярный советник).

Табели о рангах, для потомственного — 
6-й для военных чинов (полковник) и 4-й 
для гражданских (действительный 
статский советник).



1867 г. 

Численность дворянства 

652 000
человек

1897 г. 

1 222 000
человек



К концу XIX в. среди офицеров было 
51,2% потомственных дворян, а 
среди чиновников высшего и 
среднего звена — 30,7%. 



Всего дворяне составляли 1/4 от 
общего количества служащих. 



Но необходимо отметить, что часть дворян 
широко участвовала в предпринимательской 
деятельности.







Во второй половине XIX в. 
произошла утрата дворянами 
господствующего положения в 
жизни российского общества.



Буржуазия

Официально представители буржуазии 
числились дворянами, купцами, 
мещанами, крестьянами. 





Длительное существование 
крепостного строя, самодержавия не 
позволило сформироваться в России 
«третьему сословию». 



Савва Мамонтов 

Савва Мамонтов 
оказывал помощь 
художникам В. А. 
Серову, К. А. Коровину, 
певцу Ф. И. Шаляпину.





Значительную роль в расширении 
благотворительности и меценатства сыграли А. 
А. Корзинкин, К. Т. Солдатенков, С. И. 
Мамонтов, Михаил Петрович и Дмитрий 
Петрович Боткины, Сергей Михайлович и Павел 
Михайлович Третьяковы.



Во второй половине XIX в. происходит постепенное 
стирание сословных перегородок и складывание 

общностей по экономическому, классовому признаку. 

Идёт процесс демократизации 
интеллигенции, появляется разночинная 
интеллигенция — выходцы из разных 
сословий: духовенства, мещанства, 
купечества, обедневшего дворянства. 

Духовенство теряет былую замкнутость, и 
только казачество сохраняет 
традиционный образ жизни.

Буржуазия  Класс наемных 
рабочих


