
Тема 6. Государство и право России 
в период абсолютной монархии

Цели и задачи лекции:
   Определить особенности 

абсолютной монархии в России. 
Раскрыть содержание 

государственных и социальных 
реформ Петра I. Проанализировать 

основные черты и особенности 
развития законодательства в XVIII в.



План лекции:

1. Социально-экономические и 
политические предпосылки реформ 
Петра I

2. Правовое положение основных 
сословий в России

3. Развитие органов власти и управления 
в XVIII в.

4. Развитие российского права в эпоху 
абсолютизма



Абсолютная монархия в России 
характеризуется: 

1. уничтожением и заменой новыми почти всех 
учреждений Московского государства. 
Утрачивают значение сословно-
представительные органы: земские соборы, 
Боярская дума, приказы, происходит 
перестройка всего государственного аппарата; 

2. максимальным сосредоточением власти в 
руках одной личности;

3. наличием сильного разветвленного 
профессионального бюрократического 
аппарата;

4. наличием сильной постоянной армии.



Юридическое определение абсолютизма 
дано в Воинском артикуле 1716 года: 

    «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» 
(толкование к Артикулу 20) 



КАМЕРАЛИЗМ - 
   учение о бюрократическом 

управлении, получившее 
распространение в Европе XVI - XVII 
веках. За образец Петр I взял  
Шведскую государственную систему, 
построенную на принципах 
камерализма.  



Основные сословия:

• Шляхетство (дворянство)
• Духовенство
• Городское население
• Крестьянство 













КОЛЛЕГИИ
1. Военная 
2. Адмиралтейская 
3. Иностранных дел
4. Камер – коллегия, ведавшая 

государственными доходами
5. Штатс-контор коллегия, ведавшая 

государственными расходами
6. Ревизион-коллегия, наблюдавшая за 

исполнением смет по доходам и 
расходам 

7. Берг-коллегия, ведавшая горным делом 



8. Коммерц - коллегия руководила  
торговлей 

9. Вотчинная коллегия — дворянским 
землевладением

10. Юстиц-коллегия ведала судебным 
управлением и надзором 

11. Мануфактур-коллегия, 
возглавлявшая легкую 
промышленность

12. Духовная коллегия (Синод)   



Здание Двенадцати коллегий







Население городов по Грамоте на права 
и выгоды городам Российской 

империи 1785 г. делилось на шесть 
разрядов:

1) настоящие городские обыватели
2) купцы трех гильдий
3) ремесленники, записанные в цехи
4) иностранцы и иногородние гости
5) именитые граждане 
6) остальные обыватели



Капитал, необходимый для 
записи в гильдию 

2 0001 000 500 Третья 
гильдия, 
рублей 

8 000 5 000 1 000 Вторая 
гильдия, 
рублей 

16 00010 00010 000Первая 
гильдия, 
рублей

179417851775Годы



К величине объявляемых капиталов 
привязывался и размер взимаемого 

в казну гильдейского сбора 

1,25 % 1 % Гильдейск
ий сбор 

1797 1775 Годы 



Основной производительной 
силой оставались крестьяне

1. Государственные
2. Экономические
3. Посессионные 
4. Дворцовые, удельные
5. Помещичьи



Помещица
 Салтыкова Д.Н.





Формы законодательных актов в XVIII в.

РЕГЛАМЕНТЫ – акты, определяющие общую структуру, статус 
и направление деятельности отдельных государственных 
учреждений
МАНИФЕСТЫ – издавались только монархом. В них 
объявлялось о вступлении на престол, начале войны, даровании 
свобод и т.д.
ИМЕННЫЕ УКАЗЫ – издавались монархом. В них 
формулировались      решения в отношении конкретных 
должностных лиц или государственных учреждений
УКАЗЫ – могли издаваться монархом или от его имени 
Сенатом, направлялись на решение конкретного случая. В них 
содержались правовые нормы и административные 
предписания.
УСТАВЫ – сборники, содержащие нормы, относящиеся к 
определённой сфере государственной деятельности.

 



Гражданское право

Вещное право

владение          право                       право на           
          собственности       чужую  вещь

                       



В наказе генерал-прокурору 
Екатерина II впервые ввела термин 

«собственность» 

       В актах учреждения знаменитой 
комиссии для разработки проекта нового 
уложения дается следующее 
определение: «Рассуждение о 
взаимности всех граждан между собою 
составляет право гражданское, которое 
сохраняет и в безопасность приводит 
собственность всякого гражданина»



Указом от 24 декабря 1714 г. «О 
возпрещении взяток и посулов и 

наказание за оное» вводится термин 
«преступление»

«Объявляем сим Нашим указом: понеже 
многие лихоимства умножились, между 
которыми и подряды вымышлены и прочие 
тому подобные дела, которые уже наружу 
вышли, о чем многие, якобы оправдывая 
себя, говорят, что сие незаказано  было, не 
рассуждая того, что все то, что впредь и 
убыток Государству приключить может, 
суть преступления».   



Уголовное право

   Артикул воинский определяет  
преступление как нарушение 
законов и ослушание царской 
воли. 



Виды преступлений

1. против веры
2. политические
3. должностные
4. против порядка управления
5. имущественные
6. против личности
7. против порядка и спокойствия
8. против чести и достоинства
9. против нравственности



Виды наказаний

• смертная казнь
• телесные
• лишение свободы
• позорящие
• конфискация
• штрафы
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