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 Мещанское сословие являлось наиболее многочисленным городским классом. 
Мещане рассматривались как «среднего рода люди», главным занятием которых должна 
была стать торгово-промышленная деятельность. 
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Понятие «мещане» как одно из городских сословий появляется в 
законодательных актах екатерининского времени, которые юридически разделили 
город и сельские поселения, горожан и крестьян и во многом определили динамику 
формирования и развития городских сословий. 

В соответствии с манифестом 17 марта 1785 г. мещанами назвались все 
городские обыватели, которые из-за отсутствия капитала общей суммой в 500 рублей 
не могли быть записаны в купечество. В грамоте на права и выгоды городам 
Российской империи от 21 апреля 1785 г. мещанами, или посадскими, названы те, кто 
«не принадлежат ни к именитому гражданству, ни к купечеству, ни к цехам, а кормятся 
в городе промыслом, рукоделием или работою» [1]. 

Законодательство XIX в. определило мещан как «нижний разряд городских 
обывателей», которые входили вместе с почетными гражданами, гильдейским 
купечеством, ремесленниками или цеховыми и рабочими людьми в состав «городских 
обывателей в особенности» [2]. 

Несмотря на то что реформы стремились преобразовать правовое поле, в 
границах которого могли действовать мещане, в сторону расширения их прав, на 
последних оставалась печать «податного». 

Лишь в 1863 г. подушная подать с мещан была отменена, но одновременно 
введен общий для всех городских обывателей налог с недвижимых имуществ. Отмена 
подушной подати с мещан объяснялась необходимостью «улучшения быта 
многочисленного и наименее обеспеченного в средствах к существованию этого 
городского сословия» [3]. Вместо подушной подати с ревизской души мещане стали 
уплачивать в казну «окладные сборы» с каждого члена семейства. 

В середине 80-х гг. XIX в. в одной из публикаций отмечалось, что «в 
законодательном порядке положение мещанства осталось совершенно 
неопределившимся» [4]. 

Мещане были обязаны платить сословные общественные сборы, а при отлучке 
должны были получать «срочный» паспорт. Выдачей паспортов занимался мещанский 
староста. Он вел книгу регистрации «письменных видов», где указывались фамилия, 
имя и отчество и приметы получившего паспорт: рост, цвет волос, глаз, возраст, 
семейное положение. Точно так же эти приметы перечислялись в паспорте и были 
своеобразной фотографией. За выданный паспорт необходимо было внести плату, 
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обычно она составляла 1 руб. 45 коп., но иногда в книге записей отмечена сумма в 40 
коп. и даже 5 копеек [5]. 

Приобретение мещанского состояния было возможно только путем приписки к 
городскому мещанскому обществу, круг лиц и условия которой четко оговаривались. 

Приписаться к мещанскому обществу могли следующие лица: «сельские 
обыватели всех наименований», «дети личных дворян, не имеющие офицерских чинов 
и пользующиеся по закону правами потомственного почетного гражданства», 
инородцы и «все вообще лица, имеющие право или обязанность избрать род 
жизни» [6]. 

Прежде чем оказаться в мещанском обществе, требовалось разрешение самого 
общества. В городских поселениях, где не было введено Городовое положение, нужно 
было добиться разрешения городского общества. 

Однако для некоторых категорий населения согласие общества не требовалось, 
они причислялись без него и в течение пяти лет могли ждать получения полного 
согласия на право голоса в обществе. Это были питомцы воспитательного дома; 
законные дети, воспитываемые в сиротских домах, по достижении двадцати одного 
года; законные и незаконные сыновья вольноотпущенных женщин и девиц; иноверцы, 
принявшие христианскую веру; дети церковнослужителей и канцелярских служителей 
и «разного звания люди, к городам не принадлежащие» [7]. 

Переводом в мещанское сословие занималась казенная палата. В случаях каких-
либо затруднений дела такого рода передавались на предварительное рассмотрение 
губернатору. Однако окончательное решение в таком вопросе оставалось за 
Министерством финансов и внутренних дел. 

Мещанин, желающий перейти из одного общества в другое, должен был 
получить «увольнительный приговор» от своего общества. В этом документе 
указывались следующие положения, при которых мещанин мог покинуть свое 
общество: «отсутствие долгов и недоимок», «данное лицо не находится под судом и 
следствием», «если одна часть семейства остается в обществе и если в последней нет 
малолетних и таких, которые остались бы без средств пропитания», «если лицо 
несовершеннолетнее, а родители дали согласие или же что родителей его более нет в 
живых» [8]. 

Лица, которые были приписаны к мещанскому обществу, без разрешения 
последнего могли переходить в другие общества и сословия без увольнительных 
приговоров, а только по одним удостоверениям мещанских управ. 

Если мещанин подлежал призыву на воинскую службу в текущем году, то ему 
могли выдать увольнительные документы на переход в другое общество, уезд или 
губернию. 

Правильное составление увольнительного приговора и верное изложение в нем 
сведений должно было быть зарегистрировано мещанским управлением, а там, где не 
было введено городовое положение, – городским общественным управлением. 
Увольнительный приговор, засвидетельствованный предписанным порядком, мещанин 
представлял в местную казенную палату. Все вышесказанное относилось к лицам 
мужского пола. 

Если мещанин поступал на гражданскую службу, то в увольнительном 
приговоре отмечалось, что он освобождается от платежа податей и повинностей, но не 
исключается из податного состояния. Также увольнительный приговор и согласие 
мещанского общества требовались для учебы, при пострижении в монашество и 
призыве на военную службу [9]. 

Для перехода мещан в купечество требовалось взять на свое имя купеческое 
свидетельство и квитанции, свидетельствовавшие об уплате всех повинностей. Граница 
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между состоятельными мещанами и купцами была очень хрупкой. По словам 
современника, «сегодняшний мещанин – сплошь и рядом – завтрашний купец, 
сегодняшний купец – завтрашний мещанин» [ 10 ]. Если мещанин переходил в 
крестьяне, то он имел право сохранить за собой свою собственность в городе, а также 
мог не выводить из мещанского общества всех своих детей или родственников, если 
сам того не захочет. Мещанину, перешедшему в крестьянство, не запрещалось 
вернуться обратно в мещанское общество на общих для всех правилах. 

Основные права мещан заключались в следующем: владение собственностью, 
занятие промыслами, ремеслом и мелкой торговлей, право сословного самоуправления, 
право на охрану личности и имущества законом. 

Права мещанского сословия переходили и к семье мещанина, к законным детям 
и жене при условии ее более низкого происхождения, а также через воспитание сирот, 
подкидышей и непомнящих родства и последующему потомству [11]. 

С разрешения губернатора мещанским обществам разрешалось создавать 
мещанские управы для ведения дел в своей общине. Они на своих заседаниях избирали 
мещанских старост и их помощников сроком на три года [12]. По общему согласию, 
мещанскому обществу разрешалось сокращать сроки службы старост до двух, а иногда 
и одного года. 

Мещанские управления обязаны были производить взыскание денежных сборов 
исключительно через своих сословных сборщиков со всех лиц, принадлежавших к 
мещанскому обществу.  

В многочисленных мещанских обществах избирались помощники старосты по 
одному на каждую тысячу душ. Однако мещанские общества не запрещали избирать 
помощников по одному и на каждую неполную тысячу душ, начиная с трехсот. 
Например, в обществах, где число душ свыше тысячи трехсот, у старосты могло быть 
два помощника, а где свыше двух тысяч трехсот душ – три [13]. 

Помощники состояли в полном подчинении старосты. Старший из помощников 
в случаи болезни старосты занимал его должность. 

В заключение отметим, что мещане, в отличие от привилегированных 
«городских сословий», не пользовались широким спектром прав. Они могли владеть 
собственностью, заниматься промысловой деятельностью, а также имели свои 
выборные сословные органы. 

Мещане могли переходить из одного сословия в другое – в купечество или 
крестьянство, вступать в другое мещанское общество и возвращаться в прежнее 
состояние после рассмотрения данного вопроса мещанским обществом, которое 
осуществляло прием новых претендентов в число своих членов и исключение из своего 
состава, в том числе повторно, в общем порядке. 

Однако, как и в привилегированных сословиях горожан, женщина не имела 
равных с мужчиной прав, но дети мещан становились ими потомственно. 

Для мещан не были предусмотрены какие-либо специальные награды и звания, 
дополнительные права и привилегии. 
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