
Лекция № 5:
 «Российское государство и право в 
период становления  абсолютизма 

(середина XVII - XVIII вв.»



Учебные вопросы:
1. Общественный и государственный 

строй в период становления 
абсолютизма.

2.  Развитие права.

3. Судебные и полицейские органы.



Вопрос 1.
 Общественный и государственный 

строй в период становления 
абсолютизма.



Предпосылки становления абсолютизма.
В последней четверти XVII века в России 
отчётливо наблюдается тенденция становления 
абсолютной монархии. Для этой формы 
государства обычно характерны следующие 
признаки:
− вся полнота государственной власти 
(законодательной, исполнительной и судебной) 
находится в руках одной личности (царя);
− наличие обширного профессионального 
бюрократического аппа рата;
− создание сильной постоянной армии;
− отсутствие сословно-представительных органов 
и учреж дений;
− полное подчинение церкви светской власти.



Неограниченная власть «государя и самодержца 
всея Руси» была законодательно оформлена 
Уложением 1649 г. С этих пор роль Земских 
соборов падает. Были ограничены функции и 
Боярской думы, особенно в связи с созданием 
Приказа тайных дел − личной канцелярии царя, 
поставленной над всеми органами управления.
Однако власть монарха ещё использовала для 
принятия важных решений сословные комиссии. 
Централизованный бюрократический аппарат 
только начинал складываться, в основе его 
формирования по-прежнему лежал принцип 
родовитости, знатности. Созывались церковные 
соборы, продолжала функционировать церковная 
иерархия во главе с патриархом.



В конце XVII века (в 1682 г.) было отменено 
местничество. Это способствовало объединению 
дворянства и боярства в единый класс-сословие, 
на основе уравнивания вотчин и поместий. 
Значительно затрудняется доступ в дворянское 
сословие лиц из других сословий. Служилые люди 
«по прибору» посте пенно лишаются былых прав и 
превращаются в одну из категорий податного 
населения, сближаются по положению с 
крестьянами. Завершалось юридически 
закреплённое Соборным уложением 1649 г., 
полное закрепощение крестьян и прикрепление к 
своим местам податного населения городов.



Приход к власти царя Петра I (1682 г.) 
значительно ускорил социальное, экономическое и 
политическое развитие России. Реальные 
преобразования начались с 1698 г., после 
возвращения царя из поездки по странам Европы и 
подавления стрелецкого бунта в Москве. Все 
московские стрелецкие полки были 
расформированы, вместо них создавались новые 
регулярные полки «иноземного строя». У бояр 
обрезали бороды, всем, кроме крестьян и 
духовенства, было приказано носить «немецкое 
платье». В 1699 г. в России было введено 
европейское летоисчисление («от Рождества 
Христова»), а новый год стали отмечать с 1 
января. 



С О С Л О В Н А Я   С Т Р У К Т У Р А   О Б Щ Е С Т В А

Дворянство
(шляхетство)

КрестьянствоМещанствоДуховенство

Прочие
посадские люди

Именитые
граждане

Иногородние  и 
иностранные купцы

Ремесленники,
состоящие в 

цехах

Купцы,  
состоящие 

в I,II,III гильдиях

Настоящие
городовые обыватели

Помещичьи
Посессионные

Экономические

Дворцовые
(с 1797г.-удельные)

Однодворцы

Государственные

Белое
(священнослужители

,
церковнослужители)

Черное
(монашество)

Личное

Потомственное

Титулованное
(князья,графы,

бароны)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СТРОЙ  
РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ  В XVIII в.



Указ о единонаследии 1714 г.
• Характерным для абсолютизма является 

стремление рационально регламентировать 
правовое положение каждого из существующих 
сословий. Такое вмешательство могло носить 
как политический, так и правовой характер. 
Законодатель стремился определять правовой 
статус каждой социальной группы и 
регулировать ее социальные действия.

• Правовой статус дворянства был существенно 
изменен принятием Указа о единонаследии 1714 
г. (полное название: «О порядке наследования в 
движимых и недвижимых имуществах»). Этот акт 
имел несколько последствий:



1) юридическое слияние таких форм земельной 
собственности, как вотчина и поместье, привело к 
возникновению единого понятия «недвижимая 
собственность». На ее основе произошла 
консолидация сословия. 
2) установление института майората (наследования 
недвижимости только одним старшим сыном), не 
свойственного русскому праву. Его целью было 
сохранение от раздробления земельной дворянской 
собственности. Реализация нового принципа 
приводила, однако, к появлению значительных групп 
безземельного дворянства, вынужденного 
устраиваться на службу по военной или по 
гражданской линии. 



3) превратив поместье в наследственное 
землевладение, Указ вместе с тем нашел 
новый способ привязать дворянство к 
государственной службе — ограничение 
наследования заставляло его 
представителей служить за жалование. 
Очень быстро стал формироваться 
многочисленный бюрократический 
аппарат и профессиональный 
офицерский корпус.



Логическим продолжением Указа о единонаследии 
стала Табель о рангах (1722). Ее принятие 
свидетельствовало о ряде новых обстоятельств:
1) бюрократическое начало в формировании 
госаппарата несомненно победило начало 
аристократическое (связанное с принципом 
местничества). Признаком бюрократии как системы 
управления являются: «вписанность» каждого 
чиновника в четкую иерархическую структуру власти 
(по вертикали) и руководство им в своей 
деятельности строгими и точными предписаниями 
закона, регламента, инструкции. Положительными 
чертами нового бюрократического аппарата стали 
профессионализм, специализация, нормативность. 
Отрицательными — его сложность, дороговизна, 
работа на себя, негибкость;



2) сформированная Табелем о рангах новая 
система чинов и должностей юридически оформила 
статус правящего класса. Были подчеркнуты его 
служебные качества: любой высший чин мог быть 
присвоен только после прохождения через всю 
цепочку низших чинов. Устанавливались сроки 
службы в определенных чинах. С достижением 
чинов восьмого класса чиновнику присваивалось 
звание потомственного дворянина и он мог 
передавать титул по наследству, с четырнадцатого 
по седьмой класс чиновник получал личное 
дворянство.



3) Табель о рангах уравнивала службу военную со 
службой гражданской: чины и звания присваивались 
в обеих сферах, принципы продвижения по службе 
были аналогичными. Практика выработала способ 
прохождения лестницы служебных чинов 
ускоренным образом (в основном это касалось 
только дворян): уже после рождения дети дворян-
аристократов записывались в должность и по 
достижении ими пятнадцатилетнего возраста имели 
достаточно важный чин. Такая юридическая фикция 
была несомненно обусловлена пережитками старых 
принципов службы и основывалась на фактическом 
господстве в аппарате дворянской аристократии;



4) подготовка кадров для нового государственного 
аппарата стала осуществляться в специальных 
школах и академиях в России и за рубежом. 
Степень квалификации определялась не только 
чином, но и образованием, специальной 
подготовкой. Обучение дворянских недорослей 
осуществлялось часто в принудительном порядке 
(за уклонение от учебы налагались взыскания). 
Дети дворян по разнарядке направлялись на 
учение, от уровня их подготовки зависели многие 
личные права (например, право на вступление в 
брак).



Военная реформа.
1. создание регулярной армии и флота;
2. переход к рекрутским наборам (с 1705 г. стали 

ежегодными);
3. содержание войск за счет государства, выплата 

жалования за службу;
4. создание офицерских школ;
5. превращение артиллерии в самостоятельный род 

войск;
6. введение единой иерархии чинов и званий;
7. Устав воинский (1716 г.) и Устав морской (1720 г.) – 

законодательное закрепление принципа 
организации вооруженных сил.

В результате были созданы мощные боеспособные 
армия и флот по европейским образцам, которые 
оказались в состоянии одержать победу в Северной 
войне.





ТАБЕЛЬ О РАНГАХ, 1722 г.
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

Класс Воинские чины Статские чины

сухопутные гвардейские морские

1-й Генерал-
фельдмаршал

- Генерал-адмирал Канцлер

2-й Генерал от 
инфантерии

- Адмирал Действительный тайный советник 

3-й Генерал-лейтенант - Вице-адмирал Генерал-прокурор

4-й Генерал-майор Полковник Контр-адмирал Тайный советник

5-й Бригадир (18в.) Подполковник Капитан-командор Действительный статский 
советник,
Статский советник

6-й Полковник Майор Капитан 1 ранга Коллежский советник

7-й Подполковник Капитан Капитан 2 ранга Надворный советник

8-й Майор Капитан-
лейтенант

Капитан 3 ранга Коллежский ассесор

9-й Капитан Лейтенант Капитан-лейтенант Титулярный советник

10-й Капитан-лейтенант Унтер-лейтенант Лейтенант Коллежский секретарь

11-й - - - -

12-й Лейтенант Фендрик Шкипер 1 ранга Губернский секретарь

13-й Унтер-лейтенант - Провинциальный секретарь

14-й Фендрик - Шкипер 2 ранга Коллежский регистратор



Экономические преобразования.
Экономические преобразования, проводимые Петром I, 
диктовались прежде всего потребностями армии и флота в 
ходе Северной войны:
1.  создание мануфактур (около 200) – производство железа, 

парусов, канатов, пороха, сукна и т.д.
2. Основным районом металлургического производства 

стал Урал, активизация производства в старых 
промышленных районах.

3. Поощрение частного предпринимательства.
4. Государственная монополия на закупку и сбыт основных 

товаров (соль, мехе и др.) – источник пополнения казны.
5. Создание купеческих «кумпанстов», находящихся под 

контролем государства.



Основы экономической политики Петра I 
составляла концепция меркантилизма:

• Активный торговый баланс (экспорт должен 
превышать импорт).

• Накопление денег в казне.
• Протекционизм – покровительство отечественной 

промышленности, высокие пошлины на 
заграничные товары ( таможенный штраф 1724 г.)



Реорганизация государственного 
управления.

• В 1704 г. создан Кабинет – личная царская канцелярия.

• В 1711 г. вместо боярской думы создан Сенат, ставшим 
высшим правительственным учреждением ( но 
законодательная власть оставалась в руках царя).

• В 1711 г.  Создан институт фискалов (тайный надзор для 
борьбы со злоупотреблением чиновников).



Реформа местного самоуправления.

В 1708 г. вся страны была разделена на 8 губерний 
(Московскую, Санкт-Петербургскую, Киевскую, 
Архангельскую, Смоленскую, Казанскую, Сибирскую и 
Азовскую ( в 1711 г. стала Воронежской)), во главе каждой 
– губернатор (вся полнота административной и судебной 
власти, управление войсками. Позднее губернии были 
разделены на провинции, провинции на уезды.

Сложилась единая для всей страны централизованная 
административная система управления. Генеральный 
регламент (1720 г.) ввел единую систему 
делопроизводства. Произошла бюрократизация 
государственного управления.



Эпоха Петра I стала временем 
кардинальных преобразований в 
социально-экономической, 
военной, административно-
политической и культурных 
сферах. Целью этих перемен 
было обретение Россией статуса 
одной из ведущих мировых 
держав. 





ИМПЕРАТРИЦА

Генерал-
губернатор.
Губернатор

Казенная
палата

Канцелярия
губернского
землемера

Нижний
(уездный) земский суд

Городничий 
уездного города

Приказ
общественного призрения

Уездное
казначейство

Уездный
землемер

Уездный
лекарь

Народные школы

Госпитали и больницы

Богадельни

Сиротские дома

Дома 
для неизлечимо 

больных
Дома

для сумасшедших
Смирительные дома

Работные дома

ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II

Губернско
е
правлени
е



Вопрос 2
Развитие права.



И С Т О Ч Н И К И    П Р А В А

Соборное уложение 
1649г.

а также 
“Новоуказные статьи”

Манифесты
Издавались и 
подписывались 
монархом ко всему 
населению и 
учреждениям
в особо важных 
случаях.
 

Именные указы
Издавались и 
подписывались 
монархом к 
конкретным 
учреждениям и 
должностным лицам 
для решения 
конкретных вопросов.

Жалованные грамоты
Издавались и 
подписывались 
монархом к конкретному 
сословию для 
определения его прав и 
привилегий. 

Инструкции
Устанавливали права и 
обязанности различных 
должностных лиц.

Регламенты
Определяли структуру 
и направления 
деятельности 
государственных 
учреждений.

Уставы
Содержали нормы, 
относящиеся к 
определенной сфере 
государственной 
деятельности.

ПРАВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII в.











УГОЛОВНОЕ ПРАВО ПО АРТИКУЛУ ВОИНСКОМУ 1715 г.
СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАКАЗАНИЙ

Виды преступлений Виды наказаний

Религиозные Богохульство, чародейство, идолопоклонство, 
чернокнижие, несоблюдение церковных обрядов.

Смертная казнь Простая (отсечение головы, повешение, 
расстрел). Квалифицированная (колесова-ние, 
четвертование и др.)

Государственные Умысел и действие против  царя и его семьи, 
измена, участие в восстаниях

Телесные Членовредительные (урезание языка, отсечение 
руки и др.). Болезненные (битье кнутом, 
шпицрутенами, батогами и др.). Клеймение.

Должностные Казнокрадство, взяточничество, неповиновение, 
неисполнение приказа, разглашение тайны и др.

Каторжные 
работы

Ссылка на работу в гавани, крепости, рудники, 
гребцом на галеры навечно или на срок.

Воинские Неподчинение командиру, обсуждение приказа, 
дезертирство, бегство с поля боя, мародерство и 
др.

Тюремное 
заключение

Простое, жестокое (с закованием в железо).
Арест у профоса.

Против порядка 
управления и суда

Изготовление фальшивых денег, подделка 
печатей, документов, лжеприсяга, 
лжесвидетельство и др.

Лишение чести и 
достоинства

Политическая смерть (лишение чести, прав, 
состояния, службы). Шельмование. Позорящие 
наказания.

Против личности Убийство, самоубийство, нанесение увечья, 
побои, клевета, оскорбление словом.

Имущественные Полная или частичная конфискация имущества, 
штраф, вычет из жалования.

Против имущест-
ва

Кража, грабеж, поджог, истребление или 
повреждение чужого имущества.

Против общест-
венного порядка и 
спокойствия

Укрывательство преступников, содержание 
притонов, буйство, брань, драки, пьянство и др.

Против нравст-
венности

Изнасилование, мужеложество, скотоложество, 
кровосмешение, двоеженство, блуд.





Вопрос 3.
 Судебные и полицейские органы



ИМПЕРАТОР

Генерал-фискал
( с 1723 г.)

Фискалы 
при коллегиях

Провинциальные
фискалы

Городовые
фискалы

Генерал-прокурор

Обер-прокурор
при Сенате

Обер-прокурор
при Синоде

Прокуроры
при коллегиях

Прокуроры
при надворных судах

ПРОКУРАТУРА И ФИСКАЛИТЕТ
 В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРИ ПЕТРЕ I



Губернское
правление

ИМПЕРАТРИЦА

   Генерал-губернатор.
Губернатор

Управа
благочиния

Городничий

Частные
полицейские

 команды
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ  ОРГАНЫ  РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ 
 ПРИ  ЕКАТЕРИНЕ II



Органы политического сыска Российской империи в XVIII в.

 ИМПЕРАТОР  

1695 - 1726 г.г. Преображенский приказ ( в Москве)

1718 - 1724 г.г. Тайная  канцелярия розыскных дел

1726 - 1730 г.г. Верховный тайный совет

1727 - 1730 г.г. Сенат

1731 - 1762 г.г. Канцелярия тайных розыскных дел

1762 - 1801 г.г. Тайная экспедиция Сената
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СУДЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II
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