
Абсолютизм
• Власть монарха ничем не ограничена, он 

олицетворяет высшую 
законодательную/исполнительную/судебную власть

• Опирается на регулярную армию
• Развит карательный полицейский аппарат
• Чёткая иерархия местных и центральных органов 

власти
• Работу органов власти обеспечивает бюрократия, 

для которой гос. служба – источник дохода
• Сохраняется сословный строй, есть привилегии
• Чёткое административно-территориальное деление 

страны
• Единая налоговая система



Отличия русского абсолютизма 
от европейского

• В Европе: социальная опора монархии – 
дворянство и зарождающаяся буржуазия; в 
России – только дворянство

• В Европе: монархия учитывает сословные 
интересы не только дворянства, но и 
промышленников/купцов; в России – в 
основном дворянские интересы;

• В Европе: появлению А. предшествовал 
определённы уровень развития денежных 
отношений и промышленности



Просвещение 
• Основа мировоззрения Просвещения – 

рационализм, имевший корни в XVII в. 
• Ньютон: Вселенная подчиняется 

одинаковыми неизменными законами и 
представляет собой единое целое ⇒ 

• попытка найти естественные принципы, 
лежащие в основе религиозной и 
общественной жизни ⇒ появление учений о 
«естественном праве», «естественном» строе 
народного хозяйства», «естественной 
религии» 



Французские просветители
• Вольтер (Франсуа Мари Аруэ): отвергал религию, кроме личного Бога 

и данного Им нравственного закона; сторонник абсолютной монархии, 
но с некоторыми ограничениями (государи должны иметь философское 
образование и окружать себя философами); в социальном вопросе 
стоял за привилегии дворянства, но без насилия над неимущими 
классами; коренное изменение форм судопроизводства; «Фернейский 
философ» 

• Монтескье: совершенная форма правления – республика, хотя каждая 
форма правления должна учитывать условия климата/почвы, религию, 
характер и степень развития народа; республику можно применять на 
практике, только если все граждане готовы к этому ⇒ в нынешних 
условиях идеальна конституционная монархия 

• Руссо: идеал – первобытном, «естественном» состоянии человека; 
«Эмиль или о воспитании»; «Общественный договор»

• «Энциклопедисты»: Дидо, д’Аламбер; издавали «Энциклопедию наук 
и ремёсел» (23 тома, около 60 тыс. статей) 

• Физиократы: единственный источник народного богатства – сельское 
х-во ⇒ отстаивали свободу крестьянина, требовали отмены всех 
феодальных ограничений 



Просвещённый абсолютизм
• СУТЬ: борьба с сословным неравенством 

(соблюдение прав обездоленного 
крестьянства – сокращали размер барщины и 
оброка, облагали помещичьи земли налогом); 
уничтожение внутренних таможен; падение 
авторитета духовенства, которое начали 
облагать налогом; улучшение 
судопроизводства; насаждение образования;

• НО – сохранение всей полноты власти в 
руках монарха («Величайшая власть 
(величество нарицаемая) есть которая 
деяния ничей власти не подлежит»)



Просвещённый абсолютизм
Примеры

• Пруссия Фридриха II: из курфюршества Бранденбургского и 
герцогства прусского; установил полную веротерпимость, 
улучшил законы и суд, заботился о народном хозяйстве; 
«Фридрихов кодекс» (суд равный для всех и независимый от 
администрации, отмена пыток);   

• Австрия Иосифа II: освободил крестьян от крепостной 
зависимости, наделив землёй; издал «Иосифовский законник», 
по которому было улучшено судопроизводство; строил 
начальные школы, которые передал из рук церкви в руки 
светской «высшей учебной комиссии»; церковная реформа, 
поставившая церковь под контроль государства; строгая 
централизация; против него началось недовольство, Иосиф на 
сметном одре отменил все реформы, кроме веротерпимости и 
освобождения крестьян. 



Петровские реформы
• Кризис традиционализма к концу XVII в.
• Главная идея Петра (после Великого посольства) – «народное 

благо» 
• Камерализм – учение об извлечении доходов из 

государственных имуществ (камеральные науки – экономия и 
государственное управление). Камерализм предполагает 
устройство госуправления по функциональному признаку, 
центральное звено – финансовые учреждения (сбор доходов. 
расходы. контроль). Во всех учреждениях действуют единые 
формуляры, единые принципы движения бумаг, 
коллегиальность, чёткая регламентация обязанностей, 
специализация труда каждого чиновника. 

• Увеличение в 2 раза численности чиновников (за 1717-1725 гг.), 
за 1723 г. через Коммерц-коллегию (в ней работают 32 
человека) прошло 4500 документов 





Реформы Екатрины II
• Сенат 
• Уложенная комиссия («чтобы каждое государственное место 

имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всём 
порядка») 

• Губернская реформа 
• Жалованные грамоты дворянству и городам 
• В 1787 г. Екатерина пишет «Наказ Сенату», в котором 

содержатся такие идеи: необходимость и благо для России в 
самодержавии, незыблемая полнота самодержавной власти, 
закон – единственный принцип общественных 
взаимоотношений, «непременные права» подданных (на жизнь, 
на личную безопасность, здоровье, имя, презумпцию 
невиновности, на судебную защиту), обязательность судебных 
постановлений, наказание только на основе судебного решения, 
закон более не имел обратной силы, свобода вероисповедания 
и свобода слова. Наказ не был опубликован. 





Внутренняя политика 
Александра I

• Негласный комитет, его задачи и свершения 
Начало работы в июне 1801 г – до июня 1802 г. 
Задачи: узнать действительное положение дел, реформировать правительственный механизм, создать 

конституцию; 
Достижения: Министерская реформа (8 сентября 1802 г. учреждены министерства военное, морское, 

иностранных дел, внутренних дел, финансов, народного просвещения, юстиции и коммерции; 25 
июня 1811 г. – «Общее учреждение министерств); возврат значения Сенату (была идея сделать его 
законодательным органом, но её отклонили);

• Крестьянский вопрос: ограничение раздачи гос. крестьян в частные руки; 20.2.1803 – указ 
о «вольных хлебопашцах» – желание С.П. Румянцева, за время правление А. 
освобождены 47 153 чел. (из 160 сделок – 17 безвозмездные и 7 415 чел., в остальных 
платили в среднем  396 руб. ассигнациями – 15-20 годовых оброков), всего до 1858 г. 152 
тыс. (1,5%); 1816-19 гг. – отмена крепостного права в Эстляндии, Курляндии и 
Лифляндии (без земли); 1819 г. – проект Аракчеева об отмене крепостного права 

• 1815 г. – конституция Польши, 
• 1818 г. – речь А. на открытии сейма («Вы мне подали средство явить моему отечеству то, 

что уже издавна я ему готовлю и чем оно воспользуется как только начала столь важного 
дела достигнут надлежащей зрелости»), 

• Уставная грамота (1818) – исполнительная власть императору, законодательная – 
общероссийскому сейму (2 палаты – Сейм назначается императором и выборные депутаты 
– крестьяне не выбирают), равенство всех перед законом, федерация, несменяемость 
судей



Внутренняя политика Николая I

• 1826 г. – создание III Отделения
• 1826-30 гг. – кодификация законов (М.М. 

Сперанский) – «Полное собрание законов 
Российской империи» (45 т.) и «Свод законов 
Российской империи» (15 т.)

• 1828 г. – новый устав низших/средних 
учебных заведений (замкнуто-сословное 
обучение)

• 1835 г. – университетский устав
• 1837-41 гг. – реформа государственных 

крестьян


