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1. Правовой статус монарха и 
порядок престолонаследия

Мона́рхия - форма правления, при которой 
верховная государственная власть частично или 
полностью принадлежит одному лицу - монарху 
(королю, царю, императору, князю, герцогу, 
эрцгерцогу, султану, эмиру, хану, фараону и т. д.), 
может быть наследственной, выборной или 
наследственно-выборной.



Плюсы и минусы 
монархии?



Абсолютная монархия (от лат. аbsolutus – 
безусловный) – это форма правления, 

основу которой составляет безграничная 
власть правителя. 

В Европе абсолютные монархии сложились к началу 
XVII в., в России – к концу XVII в.

Общие черты абсолютизма:
• централизация страны;
• бюрократизация, развитый бюрократический 
аппарат;

• наличие контролирующих органов;
• сильная постоянная армия;
• унифицированное законодательство;
• ликвидация сословно-представительных органов.



Яков I Английский (1603-1625)
«От Бога – король, от 

короля – закон»

Людовик XIV де Бурбон 
(1643–1715)

«Государство – это я!»



Особенности абсолютизма
 в разных странах 

В Европе:
В условиях развития 

капитализма, 
отмены институтов 
феодализма, 
крепостного права.

Социальная база – 
дворянство и 
вольные города.

В России:
Становление абсолютизма 

совпало с развитием 
крепостничества и 
внешней экспансией 
государства (расширение 
территории).

Социальная база – 
дворянство и служилое 
сословие.



Патернализм (от лат. pater – отец) – покровительство, 
опека старшего по отношению к младшим, подопечным. 

В политике это система отношений, 
при которой власти обеспечивают 
потребности граждан, которые в 

обмен на это позволяют диктовать 
им модели поведения, как 

публичного, так и частного.

Отец отечества (лат. Pater Patriae) - 
древнеримский почётный титул, 

жалуемый Сенатом за выдающиеся 
заслуги перед Республикой или 

империей. 



Титул «Отец Отечества» носили… Кто они?



Марк Туллий Цицерон, Козимо Медичи, 
Вильгельм Оранский, Джордж Вашингтон, 

Мустафа Кемаль Ататюрк, Махатма Ганди, 
Иосиф Сталин, Ли Куан Ю и др.



С середины XVII в. при 
царе Алексее 

Михайловиче стали 
формироваться некоторые 

элементы абсолютизма 



Единоличное правление Петра Первого: 
с 29 января 1696 г. (после смерти брата Иоанна) 

до 28 января 1725 г.

Правил 29 лет!



Из Воинского Артикула: «Ибо его величество 
есть самовластный монарх, который никому 
на свете о своих делах ответу дать не должен. 

Но силу и власть имеет свои государства и 
земли, яко христианский государь, по своей 

воле и благомнению управлять…» 

Правовой статус монарха?



Законы о престолонаследии: 1722 и 1797 гг.?

Порядок наследования, 
введенный Павлом Первым?

Указ о престолонаследии 
отменял древний обычай 
передавать монарший 
престол прямым потомкам 
по мужской линии и 
предусматривал назначение 
наследника по воле 
монарха. 



Ти́тул (от лат. titulus - надпись, почётное звание) - 
почётное звание (например, граф, герцог), 
наследственное или присваиваемое пожизненно 
отдельным лицам (обычно дворянам) для подчёркивания 
их особого, привилегированного положения и требующее 
соответствующего титулования (например, сиятельство, 
высочество).

Князь, великий князь 
(великий Киевский князь, великий 
Владимирский князь), удельный князь.

Титулы российских монархов



Государь всея 
Руси

Царь с 1547 г.
Иван IV (1533-1584)

Иван III (1462-1505)



?



Император 
Всероссийский

Петр I в 1721 г.

«Большой» (полный, 
прострнный) и «малый» 

(краткий) титулы

Малый государев титул Ивана IV
«Иван Божиею милостию господарь всея Руси, 

Великий князь Володимерский, Московский, 
Новградьский и иных».



«Божиею милостию мы, пресветлейший и державнейший 
великий государь и великий князь Петр Алексеевич всея 
Великия и Малыя и Белыя России самодержец: 
Московский, Киевский, Владимерский, Новгородский, царь 
Казанский, царь Астраханский и царь Сибирский, государь 
Псковский, великий князь Смоленский, Тверский, 
Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгарский и иных, 
государь и великий князь Новагорода Низовские земли, 
Черниговский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, 
Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский и всея 
северные страны повелитель, и государь Иверския земли, 
Карталинских и Грузинских царей, и Кабардинские земли, 
Черкасских и Горских князей и иных многих государств и 
земель Восточных и Западных и Северных Отчичь и 
Дедичь и наследник и государь и обладатель»



 2. Органы власти и 
особенности административно-
территориального устройства   

Российской империи в XVIII в.





Государственное управление в первой четверти XVIII в.





Боярская дума

Сенат





Здание Двенадцати 
коллегий в 
Петербурге

Деятельность коллегий 
определял Генеральный 

регламент, утверждённый 
Петром I в феврале 1720  г.

Камер-коллегия?
Берг-коллегия?





Создание 
прокуратуры

Первый прокурор - 
Па́вел Ива́нович 
Ягужи́нский







14 рангов (чинов),
 низший – 14-й.

Чины военные, штатские, 
придворные.



Областная (губернская) реформа Петра Первого

В декабре 1708 года был издан указ Петра I, 
согласно которому учреждались 8 губерний, 

позже их стало 10.







Просвещённый 
абсолюти́зм –  политика 
достижения в 
государстве «общего 
блага», проводимая во 
второй половине XVIII в. 
рядом европейских 
абсолютных монархов, 
принявших идеи 
философии XVIII века.

Екатерина II 
(1762 – 1796)



Губернская реформа 1775 г.



Накануне реформы территория России разделялась 
на 23 губернии, 66 провинций и около ста 80 уездов. 
Проводимая реформа планировала осуществить 
разукрупнение губерний, их число было удвоено, 
через двадцать лет после ее начала число губерний 
достигло пятидесяти. Деление на губернии и уезды 
осуществлялось по строго административному 
принципу, без учета географических, 
национальных и экономических признаков. 
Основной целью деления было приспособление 
нового административного аппарата к фискальным 
и полицейским делам. В основу деления был 
положен чисто количественный критерий - 
численность населения. На территории губернии 
проживало около 400 тысяч душ, на территории 
уезда - около 30 тысяч душ.

Документом, определившим направление новой 
губернской реформы стали "Учреждения для 

управления губерний Всероссийской империи" (1775 г.)



Во главе губернии стоял губернатор, назначаемый и смещаемый 
монархом. В своей деятельности он опирался на губернское 
правление, в которое входили губернский прокурор и два сотника. 
Финансовые и фискальные вопросы в губернии решала казенная 
палата. Вопросами здравоохранения, образования ведал приказ 
общественного призрения. Губернская реформа 1775 г. усилила 
власть губернаторов и а разукрупнив территории, упрочила 
положение административного аппарата на местах. 





Российская империя к концу XVIII века



В 1715г. учреждается 
Полицмейстерская канцелярия в 
Санкт-Петербурге, состоящая из 
Главной Полицейской Канцелярии 
и полицмейстерской команды 
численностью 41 человек. Однако 
официальной датой рождения 
первого полицейского ведомства в 
России считается 27 мая 1718г., 
когда была введена должность 
Генерал-полицмейстера Санкт-
Петербурга. Приказом Сената в 
подчинение Генерал-полицмейстеру 
выделены 10 офицеров, 20 унтер-
офицеров и 160 «добрых» солдат.



Устав благочиния
Уста́в благочи́ния 1782 г. 
(название на момент 
подписания - «Устав 
благочиния, или 
полицейский») - 
нормативно-правовой 
акт, регламентирующий 
правовой статус 
полицейских органов, их 
систему и основные 
направления 
деятельности. Подписан 
Екатериной II 
8 апреля 1782 г. 



Устав включал в себя 14 глав и 274 статьи
Органом полицейского управления в городе стала управа благочиния 
- коллегиальный орган, в который входили полицмейстер, 
городничий, приставы гражданских и уголовных дел, а также 
выборные от граждан.
Город делился на части и кварталы по числу зданий. В части главой 
полицейского управления был частный пристав, в квартале — 
квартальный надзиратель. Все полицейские чины были вписаны в 
Табель о рангах. 
По некоторым уголовным делам суд осуществляла сама полиция. 
«Устав благочиния» перечислял ряд подобных правонарушений: 
азартные игры, брань, пьянство, иные нарушения общественного 
порядка; действия, направленные против богослужения; 
взяточничество, самовольная застройка и т. д.
В большинстве же случаев полиция ограничивалась проведением 
предварительного следствия и передачей материала в судебные 
инстанции. По политическим преступлениям полиция следствия не 
проводила. Перечень наказаний для применения полицией: штраф, 
запрещение определённой деятельности, порицание, арест, 
заключение в работный дом.





«Устав благочиния» перечислял ряд правонарушений и 
санкций, относящихся к ведению полицейских органов.

К ним правонарушениям относились:
1) действия, связанные с непослушанием законам или 
решениям полицейских властей;
2) действия, направленные против православной веры и 
богослужения;
3) действия, нарушающие общественный порядок, 
охраняемый полицией;
4) действия, нарушающие нормы благочиния (пьянство, 
азартные игры, брань, непотребное поведение, 
самовольная застройка, недозволенные представления);
5) действия, нарушающие порядок управления или суда 
(взяточничество);
6) преступления против личности, имущества, порядка и 
др.



В «Уставе благочиния» мы находим своеобразный 
моральный кодекс подданного Российской империи, те 
«семь заповедей», которые он обязан был соблюдать:

▪Не чини ближнему, чего сам терпеть не можешь.
▪Не токмо ближнему не твори лиха, но твори ему добро, 
колико можешь.
▪Буде кто ближнему сотворил обиду личную, или в 
имении, или в добром звании, да удовлетворит по 
возможности.
▪В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю 
не имеющему, напой жаждущего.
▪Сжалься над утопающим, протяни руку помощи 
падающему.
▪Блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего 
спотыкнется, подыми ее.
▪С пути сошедшему указывай путь.



Николай Петрович 
Архаров, 

обер-полицмейстер 
Москвы (1775-1782 гг.)

От его фамилии пошло 
нарицательное -   

«архаровец» 

Архаровец, архаровца, м. (разг., бран.). 
Хулиган, озорник, отчаянный. (Первонач. сыщик, агент 
Архарова, московск. обер-полицмейстера, а потом губернатора в 
конце 18 в.)



3. Правовое положение 
сословий (дворянство, 

духовенство, мещанство, 
крестьянство)





Положение дворянства







Изменения в 
положении дворянства

в 1730-1750-е гг.







Петр III
«О даровании 

вольности и свободы 
всему российскому 

дворянству»
18 февраля 1762 г.



Манифест о вольности 
дворянства 

краткое название указа Петра III от 18 
февраля (1 марта) 1762 года «О 

даровании вольности и свободы всему 
российскому дворянству». Впервые в 

истории России дворяне освобождались 
от обязательной 25-летней гражданской 

и военной службы, могли выходить в 
отставку и беспрепятственно выезжать 

за границу. Однако по требованию 
правительства обязаны были служить 
в вооружённых силах во время войн, 

для чего возвращаться в Россию 
приходилось под угрозой конфискации 

землевладений. 







Жалованная грамота городам 1785 г.



Купе́ческая ги́льдия - основная форма 
организации людей, занятых торговлей

Жалованная грамота городам 
1785 года предоставила 
купечеству монополию на 
торговую деятельность, что 
вызвало приток записавшихся в 
это сословие. 



Положение крестьян 
при Петре I



Дворцовые крестьяне?
Владельческие?



Усиление крепостного права



4. Развитие права в XVIII в.



Петр I как законодатель

За 29 лет правления Петр 
Первый издал несколько 
тысяч правовых актов.

3107 из них позже вошли в 
Полное Собрание Законов 

Российской Империи 
(ПСЗРИ).

Появились новые виды 
нормативно-правовых актов 

(подробнее на семинаре).



• Указы
• Регламенты
• Уставы
• Манифесты

?



Развитие права и судебной 
системы в XVIII в.

Во́инский уста́в Петра́ I — военный 
устав, утверждённый Петром I 
30 марта 1716 года. Является одним 
из основных документов, 
положенных в основу реформ 
юридической системы Российской 
империи, проводимых при Петре.

Воинский устав состоит из самого 
Устава (68 глав), в котором изложены 
законы военно-учредительные, и из 
следующих приложений: Артикул 
воинский с кратким толкованием (209 
статей; военно-уголовный кодекс). 



Судебная система и 
судебный процесс при 

Петре I









УЛОЖЕННЫЕ КОМИССИИ – 
семь временных коллегиальных органов, 

функционировавших в России в XVIII в. с целью создания 
нового свода законов на основе Соборного уложения 1649 и 

правовых норм, вступивших в силу после его издания.

В состав 1-й У. к. (1700-03), или «Палаты о Уложении», вошли думные 
чины - бояре, окольничии, думные дворяне и дьяки (71 чел.) во главе с 
боярином И. Б. Троекуровым. 
2-я У. к. (1714) во главе с сенатором В. А. Апухтиным работала вяло из-
за загруженности ее членов другими делами и успела подготовить 
дополнения лишь к отдельным главам Уложения 1649 г.
3-й У. к. (1720-27) было поручено использовать законодательство 
Швеции, Лифляндии, Эстляндии. Состав комиссии неоднократно 
менялся. В 1725 У. к. подготовила 4 части уложения, которые были 
посвящены гл. обр. уголовному и отчасти гражд. судопроизводству, но 
не были утверждены. 



Четвертая Уложенная комиссия (1728-1730) была создана для 
систематизации указов и распоряжений пр-ва, изданных после 1649. 
Из 40 депутатов от губерний было прислано 38 и лишь в начале 1730г. 
В Пятую У. к. (1730-42) были включены некоторые члены 
предыдущей комиссии и 2 чл. от Юстиции и Вотчинной коллегии; 
они обсуждали проекты уложений о суде и вотчинах. 
Шестая У. к. (1754-66) была создана по предложению П. И. 
Шувалова. Она должна была не просто систематизировать изданные 
ранее указы, а составить новое уложение в 4 частях. 
К кон. 1760 У. к. подготовили 2 части, касавшиеся уголовного 
законодательства, и проект «О состоянии подданных вообще», 
посвященный вопросам гражданского права и сословных отношений. 
Борьба придворных группировок, острая внутриполитическая  
обстановка привели к консервации, а затем к закрытию и этой 
комиссии. 
В 1767 Екатерина II создала еще одну Уложенную комиссию… 





Брачно-семейное право в XVIII в.
Условия для заключения брака:

✔возраст брачующихся (17 для женщин, 20 для 

мужчин, до этого 12 и 15 соответственно)

✔отсутствие  запрещенных степеней   родства

✔разрешение вступать в брак не более трех раз

✔вероисповедание  жениха  и  невесты

✔согласие родителей жениха и невесты

✔условия, введенные светским  законодательством



Сватовство — свадебный обряд, представляет собой 
обряд предложения женихом руки и сердца, своей 
девушке при её родителях. Участвовать в сватовстве 
будущий жених может либо непосредственно сам, либо 
посылая к родителям своей избранницы сватов. Как 
правило в состав делегации входят: родители жениха, 
ближайшие родственники, крёстные родители иногда 
в редких случаях близкие друзья.

Обручение (также сговор, помолвка, рукобитие) - 
предварительный договор о заключении брака,  
имевший раньше и сохранивший отчасти до сих пор 
не только бытовое, но и юридическое значение.



Павел Федотов. 
Сватовство майора

Сватовство



Неравный брак



Брак по принуждению



Пукирев В. В. «Приём приданого в купеческой семье по росписи» (1873)

Прида́ное - имущество, выделяемое невесте её 
родителями и собранное ею самой для замужества.



Венчание=свадьба
При заключении брака делалась запись в метрическую  

книгу.  Эти  книги возникли но постановлению 
церковного собора 1666-1667 гг. До  этого  времени дата 
венчания записывалась в венечную память. В 1721 году 

Петр I издал указ о заведении метрических  книг во  
всех церквях. 



Прекращение брака устанавливалось и в случаях:
▪политической смерти и ссылки в вечную каторгу супруга, 
брак при этом считался расторгнутым без всякого 
ходатайства (приказ 1720 г.), а с 1753 г. с санкции Синода; 
▪пострижении в монахи обоих супругов при достижении 
женой 50-ти летнего возраста, при отсутствии малолетних 
детей; 
▪безвестное отсутствие (указ 1723 г.) в течение 5 лет (указ 1810 
г.); 
▪неизлечимая болезнь "освидетельствованная врачами"; 
▪прелюбодеяние одного из супругов (жена в этом случае 
ссылалась в Сибирь или монастырь); 
▪неспособность к брачному "сожитию", с запрещением 
неспособному супругу вступать в новый брак; 
▪покушение на жизнь супруга; 
▪принятие христианства одним из супругов, при нежелании 
второго (указ 1739 г.). 



Нравственно-религиозная ориентация семьи была 
направлена на  авторитет ее главы, почтение к старшим, 

уважение мнении родителей. Данная позиция,  во 
многом оправданная, приводила к зависимости детей от  

родителей  в  силу  не материальных соображений, а  
воспитания,  насаждавшего  идею  покорности.  В этом 

вопросе большая роль отводилась церкви.



Родители не только имели право, но и обязаны были 
воспитывать своих детей. Воспитание состояло в 
приготовлении детей к полезной деятельности: 

определению сыновей на службу, а дочерей - замуж. 
Родители должны были также предоставлять 

содержание несовершеннолетним детям в соответствии 
со своими возможностями.


