
Особенности абсолютизма в 
России

• сосредоточение законодательной, исполнительной 
и судебной власти в руках наследственного 
монарха: 

• право монарха распоряжаться налоговой системой 
и государственными финансами; 

• наличие обширного разветвленного 
бюрократического аппарата, который именем 
монарха осуществляет управленческие функции;

• централизация и регламентация государственного и 
местного управле ния, территориального деления; 

• наличие постоянной армии и полиции; 
• регламентация всех видов службы и состояния 
сословий.



Табель о рангах 1722г.
• Способ получения дворянства - выслуга. 
• Закреплялся за шляхетством статус правящего сословия. 
•  Все находившиеся на государственной службе 

(гражданской, военной, военно-морской) были разбиты на 
14 рангов или чинов, от высшего фельдмаршала и 
канцлера до низшего – адъютанта при лейтенантах и 
коллежского регистратора. 

• Все лица, с 14 по 8 ранг, становились личными, а с 8 
ранга, – потомственными дворянами. 

• Потомственное дворянство передавалось жене, детям и 
дальним потомкам по мужской линии. Дочери, вышедшие 
замуж, приобретали сословный статус мужа (если он был 
выше). 

•  При Петре I служба дворян с обязательным обучением 
начиналась с 15 лет и была пожизненной. 



Решите задачу

    В 1724 г. в военном суде 
рассматривалось дело по жалобе 
майора лейб-гвардии Преображенского     
полка.     Майор     через     суд     
требовал     наказать     подполковника 
провинциального   сухопутного   полка,   
который   встал   впереди   его   на   
торжественной церемонии.

Справедливы ли притязания майора 
гвардии?



Решение задачи
В соответствии с Табелем о рангах 1722 г. воинское звание майора 

гвардии соответствует 6 рангу, а воинское звание подполковник 
провинциального полка (сухопутная служба) приравнивалось к 7 
рангу. Следовательно, ранг и классный чин майора гвардии 
выше ранга и классного чина армейского подполковника. В ст.3 
Табеля о рангах сказано – «Кто выше своего ранга будет себе 
почести требовать, или сам место возьмет выше данного 
ему ранга, тому за каждый случай платить штрафу 2 месяца 
жалования».

Следовательно, притязания  майора гвардии можно признать 
справедливыми и военный суд приговорит подполковника 
сухопутного полка к штрафу в размере двухмесячного 
жалования. 

Более того, в той же статье сказано, что «из штрафных денег 
имеет объявитель того третью долю получать, а 
достальные имеют в гошпиталь употреблены быть». Таким 
образом, майор гвардии имеет право и на возмещение 
морального ущерба в размере одной трети штрафа.



Решите задачу

В Табели о рангах «профессорам при 
Академии» и «докторам всяких 
факультетов, которые в службе 
обретаются», мог даваться чин 9 класса, 
но не выше. М.В.Ломоносов считал это 
положение одной из причин, 
тормозящих развитие наук в России. 

Вопрос: какой чин в соответствии с 
Табелью о рангах имел М.В.
Ломоносов?



Решение задачи
Добившись высокого звания профессора при Академии наук, Ломоносов не 

обеспечил себе прочного положения в обществе. На это можно было 
рассчитывать, только имея определенный чин. Выходцу из народа, 
естественно, было трудно получить высокий чин. «Табель о рангах» 
предусматривала 14 классов. Но только первые 8 чинов давали право 
иметь почетное дворянское звание. Ввиду того что Академия наук была 
учреждена после введения «Табели о рангах», академические должности 
оказались вне чинов и в каждом отдельном случае сенат решал вопрос о 
присвоении очередного чина. Такое положение осложняло деятельность 
Академии, мешало привлекать нужных людей на академическую службу.

В марте 1751 г. Ломоносов получил чин 6-го класса — коллежского 
советника «за его отличное в науках искусство». Это коренным образом 
меняло социальное и материальное положение ученого — его годовое 
жалованье увеличивалось почти вдвое  (1200руб). Несмотря на то что 
слава Ломоносова как ученого и поэта росла год от года, дальнейшее его 
продвижение по иерархической лестнице всячески тормозилось. Только в 
декабре 1763 г., через двенадцать лет, Ломоносов получил следующий 
чин — 5-го класса — статского советника.



«О размножении и сохранении 
российского народа»

Большой ущерб причиняют народу «убивства, кои бывают в драках и от разбойников». 
Предлагая свои способы по борьбе с преступниками, он выступает одним из 
основоположников системы уголовного розыска в России. Его не удовлетворяет 
практика случайных, непродуманных вылазок против злодеев: «На разбойников хотя 
посылаются сыщики, однако чрез то вывести сие зло или хотя знатно убавить нет 
почти никакой надежды». Ломоносов излагает способ, который представляется ему 
«всех надежнее, бережливее… и притом любезнее, затем что он действие свое 
возымеет меньшим пролитием человеческой крови». Он исходит из того, что 
разбойники «при деревнях держатся, а в городах обыкновенно часто бывают для 
продажи пограбленных пожитков». Следовательно, ловить их надо в городах. Тогда 
«не занадобится далече посылать команды и делать кровопролитные сражения со 
многими, когда можно иметь случай перебрать по одиночке и ловить их часто». Надо 
только обнести города крепкими стенами (что, помимо прочего, придаст им 
благопристойный вид, а то ведь «проезжающие иностранные не без презрения 
смотрят на наши беспорядочные города или, лучше сказать, развалины»), поставить 
«ворота с крепкими запорами и с надежными мещанскими караулами, где нет 
гарнизонов», затем «в каждом огражденном городе назначить постоянные ночлеги 
для прохожих и проезжих с письменными дозволениями и с вывескою». Наконец, 
необходимо ввести строгий паспортный режим, для чего «приказать, чтобы каждый 
хозяин на всякий день объявлял в ратуше, кто у него был на ночлеге и сколько 
времени, а другие бы мещане принимать к себе в дом приезжих и прохожих воли не 
имели, под опасением наказания, кроме своих родственников, в городе известных». 
Чтобы привлечь к розыску население, назначить денежное вознаграждение за одного 
пойманного разбойника «по 10 руб. из мещанского казенного сбору, а за главных 
злодейских предводителей, за атамана, эсаула, также и за поимание и довод того, кто 
держит воровские прибежища, по 30 руб.».



Уголовное право

Артикулы Воинские 1715г.



Преступление – деяние, 
воспрещённое законом

•Форма вины
•умысел

•случай

•неосторожность



Субъективная сторона 
преступления

Смягчающие вину 
обстоятельства

• Душевная болезнь
• Необходимая 
оборона

• Крайняя 
необходимость

• Малолетство 

• Состояние аффекта

Отягчающие вину 
обстоятельства

• Состояние 
опьянения

• Групповое 
преступление



Виды преступлений
• Против веры
• Против государства
• Должностные
• Против порядка управления
• Против суда
• Имущественные
• Против нравственности
• Против благочиния
• Против жизни
• Против телесной неприкосновенности



Виды наказаний

• Смертная казнь
• Телесные наказания
• Ссылка на каторгу
• Тюремное заключение
• Лишение чести и прав
• Политическая смерть
• Имущественные наказания
• Церковное покаяние


