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1. Реформирование высших органов 
власти в России Петром I.

■ Единодержавное правление в Русском 
государстве Петра 1 Великого, 
провозглашенного в 1682 г. царем 
вместе с Иваном V Алексеевичем при 
Правительнице Софье, с 1689 г. 
правившего фактически 
самостоятельно, но при сохранении 
царского титула и у Ивана, началось в 
1696 г. 



Петр I

■ Правление Петра I ознаменовалось 
проведением радикальных реформ 
коренным образом изменивших 
государственный механизм России. 

■ В результате, прежде всего, изменился 
сам статус Главы Русского государства. 



Кабинет Его Царского Величества

■ В 1704 г. (5 октября) Петром 1 был 
создан Кабинет Его Царского 
Величества – центральное 
государственное учреждение, 
занимавшееся личной и служебной 
перепиской Монарха, его личным 
имуществом; организацией 
протокольных мероприятий и т.п. 



Петр I

■ В утвержденном Петром в 1715 г. 
Артикуле воинском указывалось, что 
«Его Величество есть самовластный 
монарх, который никому на свете о 
своих делах ответу дать не должен» 
(арт. 20). Таким образом, была 
подчеркнута независимость Царя от 
каких-либо других государственных 
органов.



Петр I

■ В 1721 г. Петром 1 был принят титул 
Императора Всероссийского, а также 
Отца Отечества и Петра Великого. 
Россия получила другое официальное 
наименование – Российская Империя.



Петр I

■ В 1722 г. Петр I подписал Указ о 
престолонаследии, по которому 
устанавливалось завещательное 
наследование Императорского 
престола: Царь мог передать трон 
любому, по своему выбору. 



Святейший Правительствующий Синод

■ В 1718 г. была создана Духовная Коллегия, 
как высший орган управления Русской 
Православной Церковью. 

■ В 1721 г. она была преобразована в 
Святейший Правительствующий Синод, в 
состав которого входили как светские лица, 
так и назначенные представители 
православного духовенства.

■ Во главе Синода стоял назначенный Царем из 
светских лиц обер-прокурор. 



Святейший Правительствующий Синод

■ В этом же, 1721 г. Петром I был утвержден 
Духовный регламент – устав Русской 
Православной Церкви. 

■ Император становился главой Церкви, его 
представлял Обер-прокурор Святейшего 
Синода. 

■ Патриархи других православных церквей 
признали Синод, который руководил текущей 
деятельностью Русской Православной Церкви 
«во Христе братом». 



Ближняя Канцелярия

■ В 1699 г. Петром I была сформирована так 
называемая Ближняя Канцелярия для 
административно-финансового контроля в 
государстве. 

■ Она фактически заменила Боярскую Думу, 
вскоре переименованную в Консилию 
министров. 

■ В ее состав в разное время входило от 8 до 
14 чиновников, назначаемых лично 
Государем. 



Сенат

■ В 1711 г. был учрежден Сенат в 
качестве высшего государственного 
органа, наделенного правом контроля 
за всеми другими государственными 
учреждениями. 

■ Члены Сената назначались и 
отстранялись Царем. 



Фискальная служба

■ 1711 г. – Образование фискальной 
службы в России: обер-фискал в Сенате 
и фискалы в провинциях осуществляли 
негласный надзор над всеми 
государственными учреждениями. 
Упразднена в 1729 г.



Сенаторские ревизии

■ 1722 г. – Императором Петром I 
введены сенаторские ревизии – 
периодические проверки местных 
органов власти специальными 
комиссиями во главе с сенаторами. 
Результаты ревизий по всем 
направлениям деятельности 
докладывались лично Императору.



Прокуратура Российской Империи

■ 1722 г. – Учреждена Прокуратура Российской 
Империи. Должность генерал-прокурора при 
Сенате стала высшей в стране, в коллегиях 
действовали прокуроры. В отличие от 
фискалов, не вмешивающихся в ход решения 
того или иного вопроса, а лишь доносивших о 
замеченных злоупотреблениях обер-фискалу, 
прокуроры были обязаны тут же устранять 
обнаруженные нарушения законности.



2. Реформирование отраслевых и региональных 
органов управления в России Петром I.

■ 1706 г. – Учреждение Канцелярии вальдмейстерских 
дел – первых в России лесоохранительных органов, в 
ведении которых находились строевые леса 
расположенные рядом с реками. Являясь 
представителями центральной власти на местах, 
вальдмейстеры (лесные надзиратели) выдавали 
разрешения на частичную вырубку заповедных лесов 
для государственных нужд; осуществляли надзор за 
заготовкой леса по выданным разрешениям и для 
кораблестроения; взимали штрафы за самовольные 
порубки; проводили необходимые мероприятия по 
предупреждению пожаров, чистки валежника и 
посадки молодняка; осуществляли описание лесов. 



Коллегии

■ 1712 г. – Учреждение (12 февраля) 
Коллегии для управления торговлей – 
первой из новых центральных 
государственных учреждений.



Коллегии

■ 1715 г. – Создание Коммерц-коллегии – 
центрального государственного 
учреждения, основными задачами 
которого стали: руководство морским 
торговым судоходством, таможней, 
купеческими гильдиями и городскими 
магистратами; составление торговых 
договоров с другими государствами; 
решала все дела связанные с 
вексельным правом.



Коллегии

■ 1717 – 1720 гг. – Вместо приказов были 
созданы новые центральные учреждения – 
коллегии, ведавшие строго определенной 
отраслью управления на всей территории 
страны. Они располагали не только 
административными, но и судебными 
функциями; им подчинялись губернская, 
провинциальная и уездная администрации. 
Решения в коллегиях принимались 
большинством голосов. 



Генеральный Регламент

■ 1720 г. – Издание Генерального 
Регламента (28 февраля) – устава 
государственной гражданской службы, 
определявшим организацию работы, 
порядок службы во всех 
государственных учреждениях и 
регламентировал должностные 
обязанности чиновников. Действовал до 
издания Свода Законов. 



Табель о рангах
■ 1722 г. – В России введена Табель о рангах, которая 

вводила новый порядок прохождения 
государственной службы, предоставляя возможность 
представителям мелкого и среднего дворянства 
занимать любые должности, а выходцам из других 
сословий получать дворянство при достижении 
определенного ранга. 

■ Профессиональные качества становятся 
определяющим фактором при продвижении по 
службе; полностью были уравнены военная и 
гражданская службы: порядок присвоения званий и 
принципы продвижения по службе были 
одинаковыми. 



Судебная реформа Петра I
■ 1722 г. – Судебная реформа Петра I, вводившая 

новые принципы организации судов: 
коллегиальность, подконтрольность судов 
специальным органам, совмещение гражданской и 
военной юстиции. В провинциях стали действовать 
провинциальные суды из провинциального воеводы и 
асессоров; надворные суды стали апелляционной 
инстанцией для провинциальных судов и первой 
инстанцией для дел, в которых возможно вынесение 
смертного приговора. Допускался отвод судей, если 
они находились в родстве, в свойстве, в дружбе, 
вражде или в договорных отношениях с одной из 
сторон. 



Бурмистерская палата

■ 1699 – 1700 гг. – Проведение городской 
реформы, в результате которой были 
созданы органы городского 
самоуправления, формировавшиеся 
купечеством: в Москве учреждена 
Бурмистерская палата, 
переименованная в Ратушу, в других 
городах в 1700 г. были организованы 
земские избы.



Областная реформа

■ 1708 – 1710 гг. – Проведение в 
России областной реформы: между 
уездами во главе с воеводами, 
ранее непосредственно 
подчинявшихся центру были 
созданы промежуточные 
административные органы 
(губернии и провинции). 



Провинции
■ 1719 г. – Указом Петра I проведена 

реформа административно-
территориального деления и 
управления. 

■ Вместо губерний основной единицей 
административного управления стала 
провинция, которых стало около 
пятидесяти. 



Главный магистрат
■ 1720 г. – В России учрежден Главный 

магистрат, на правах коллегии, в 
подчинении которого находились 
городские магистраты, члены которых 
пожизненно избирались из числа 
«дельных и лучших в купечестве» 
горожан, которые за «тщательное 
радение» могли быть возведены во 
дворянство. 



Главный магистрат

■ По регламенту 1721 г. горожане 
делились на регулярных граждан и 
подлых людей. К регулярным 
гражданам относились: ученые, 
художники, врачи, купцы, банкиры, 
ювелиры (все они входили в первую 
гильдию); ремесленники, мелкие 
торговцы (вторая гильдия). Гильдии 
имели свое самоуправление: 
гильдейские сходы выбирали старшин. 



3. Развитие высших органов власти в 
России в 1725 – 1801 гг.

■ 1726 г. – Учреждение Императрицей 
Екатериной I Верховного Тайного Совета, как 
высшего государственного учреждения 
(существовал до 4 марта 1730 г.). Формально 
был совещательным органом при монархе, но 
на практике стал решать все важнейшие дела 
внутренней и внешней политики; ему 
подчинялись все остальные государственные 
учреждения, в том числе и Сенат. 



Петр II Алексеевич

■ 1727 – 1730 гг. – Царствование 
Императора Петра II 
Алексеевича (1715-1730 гг.), 
при котором фактически 
управлял Верховный Тайный 
Совет, где власть захватили кн. 
Долгорукие. 



Анна Ивановна

■ 1730 – 1740 гг. – Царствование Императрицы 
Анны Ивановны (1693-1740 гг.), 
приглашенной на трон Верховным Тайным 
Советом, на условиях ограничения власти 
Монарха в пользу аристократии. Используя 
просьбу дворянства о восстановлении 
самодержавной власти, Анна Ивановна 
ликвидировала Верховный Тайный Совет (4 
марта 1730 г.) и восстановила значение 
Сената .



Кабинет министров
■ 1731 г. – Императрицей Анной Ивановной 10 

октября учрежден Кабинет министров, как 
совет при Императрице, ставший высшим 
государственным учреждением в 1731-1741 
гг. Он состоял из 4-5 кабинет-министров и 
получил широкие права во всех сферах 
государственной жизни, а после указа 1735 
г., когда подписи трех кабинет-министров 
приравнивались к подписи монарха, 
юридически стал верховным государственным 
учреждением. 



Елизавета Петровна

■ 1741 - 1761 гг. – Царствование 
Императрицы Елизаветы Петровны 
(1709-1761 гг.). Вступив на престол в 
результате дворцового переворота, 
провозгласила, необходимость 
возвращения к принципам правления 
своего отца Петра. Ликвидировала 
Кабинет министров, восстановила роль 
Сената, Главного магистрата. 



Елизавета Петровна

■ Для подготовки грядущих реформ 
Елизавета созвала в 1754 г. Уложенную 
Комиссию, которая разработала ряд 
проектов: секуляризация церковных 
земель, раскрепощение дворянства и 
другие реализованные последующими 
монархами. Елизаветой были 
ликвидированы внутренние таможни в 
1754 г., смертная казнь в 1756 г. 



Елизавета Петровна

■ В 1741 году Кабинет министров упраздняется, 
и Сенат вновь превращается в высшее 
политическое учреждение, активно 
включившись в управление государством. 

■ В том же году, однако, создаётся другой 
центральный орган, решающий вопросы 
государственного управления – Кабинет Её 
Величества, возглавляемый секретарём 
Императрицы. 



Петр III
■ В 1762 году Петром III учреждается 

Императорский совет, состоявший из 
восьми человек.

■ В 1769 году заменяется Советом при 
Высочайшем дворе, сосредоточивший 
свою деятельность на внутренней 
политике и включающей всех 
руководителей центральных органов 
управления. 



Сенат
■ С 1763 года Сенат превращается в высшее 

административно-судебное учреждение, 
состоявшее из шести департаментов: первый 
ведал государственными финансами и 
секретным делопроизводством, второй - 
собственно судебными делами (надзором, 
обобщением практики, кадровым подбором, 
пересмотром дел), третий ведал делами 
провинций (администрацией, финансами), 
четвёртый - военными делами, пятый - 
местной администрацией, шестой местными 
судами. 



Павел I
■ 1797 г. – Указы Императора Павла I «О 

престолонаследии» и «Об учреждении 
Императорской фамилии», которые 
регламентируют отношения между 
членами Императорского Дома 
Романовых до сих пор. 



4. Развитие органов отраслевого 
управления в России в 1725 – 1801 гг.

■ 1729 г. – Образование Канцелярии 
конфискации – центрального 
государственного учреждения, 
осуществлявшее конфискацию и продажу 
имущества осужденных и несостоятельных 
должников; управление конфискованной 
недвижимостью; возвращение имущества 
законным владельцам и т.п. 

■ Наиболее активно работала до 1762 г., когда 
прекратились массовые конфискации 
собственности дворян 



Сыскной приказ
■ 1730 г. – Воссоздан Сыскной приказ, 

который, опираясь на местные 
административные и полицейские 
органы, проводил розыск 
подозреваемых и преступников. 



Тайная розыскных дел канцелярия

■ 1731 г. – Создана Тайная розыскных дел 
канцелярия, где при расследовании 
государственных преступлений и 
шпионажа ("слово и дело Государево") 
применялись пытки. Начальник 
Канцелярии подчинялся лично монарху. 
Упразднена манифестом Императора 
Петра III от 21 февраля 1762 г. 



Тайная Экспедиция при Сенате

■ 1762 г. – Создание Тайной Экспедиции 
при Сенате, в качестве высшего органа 
государственной безопасности. 
Ликвидирована указом Александра I в 
1801 г. 



Канцелярия опекунства иностранных

■ 1763 г. – Образование Канцелярии 
опекунства иностранных – центрального 
государственного учреждения, 
осуществлявшее прием иммигрантов, 
прибывающих в Россию на постоянное место 
жительства (выдачу паспортов и денег на 
обзаведение хозяйством) и управление ими 
(отвод земли, установление прав и 
обязанностей колонистов, снабжение их 
хлебом и инвентарем, определение к ним 
лекарей и священнослужителей). Упразднена 
в 1782 г .



Верховный Уголовный Суд

■ 1764 г. – Впервые учрежден Верховный 
Уголовный Суд – высший чрезвычайный 
судебный орган Российской Империи. 
Созывался по Высочайшему повелению из 
представителей Сената, Синода и ряда 
высших должностных лиц для рассмотрения 
дел об особо важных государственных 
преступлениях и о должностных 
преступлениях высших чиновников. Приговор 
выносился большинством голосов и 
утверждался монархом. 



Судебная реформа Екатерины II

■ В 1775 г. создана новая судебная 
система по сословиям: Верхний земский 
суд в губернии и уездный суд для 
дворян; Губернский (городской) 
магистрат для горожан; Верхняя (в 
губернии) и нижняя (в уезде) расправа 
по делам государственных крестьян; 
губернская Палата уголовная и 
гражданская, рассматривавшая дела 
всех сословий. 



Судебная реформа Екатерины II

■ 1775 г. – Создание в каждой губернии 
совестных судов, которые 
рассматривали гражданские дела в 
порядке примирения сторон и 
некоторые уголовное дела (малолетних, 
невменяемых и т.п.). Совестные суды 
были упразднены в 1862 г.



Коллегии
■ В 70-80 годах XVIII века большая часть 

коллегий ликвидируется или 
преобразуется, но в 1796 году они 
вновь восстанавливаются с введением в 
них принципа единоначалия, во главе 
каждой стоял директор (позднее – 
министр). 



5. Развитие органов регионального и местного 
управления в России в 1725 – 1801 гг.

■ 1728 г. – утвержден "Наказ 
губернаторам, воеводам и их 
товарищам", в котором определялся 
правовой статус местных органов 
власти.



Реформы Анны Ивановны

■ 1733 г. – В 23 городах Российской 
Империи учреждены полицмейстерские 
конторы во главе с полицмейстерами. 

■ 1734 г. – Указом Анны Ивановны было 
отменено гетманство. Запорожская Сечь 
стала подчиняться руководителю 
военной коллегии. 



Запорожье

■ 1747 г. – Указом Императрицы 
Елизаветы в Запорожье 
восстанавливается власть Гетмана 
и усиливается автономия 
малороссийских губерний: местное 
самоуправление было практически 
независимо от Петербурга. 



Запорожье

■ 1764 г. – Ликвидация гетманства, но 
было сохранено независимое от центра 
местное самоуправление, которое было 
унифицировано с общероссийским 
только в 1783 г. 



1772 г.

■ 1772 г. – Первый раздел Речи Посполитой. К 
середине 60-х гг. XVIII в. Речь Посполитая 
находилась под фактическим протекторатам 
России и была ареной политической борьбы 
Франции, Австрии, Пруссии, Османской 
Империи и России, причем только последняя 
стремилась сохранить территорию и 
государственность Речи Посполитой, но в 
1770 г. Австрия и Пруссия оккупировали 
часть ее территории. 



1772 г.

■ В условиях русско-турецкой войны 
1768-1774 гг. Императрица Екатерина II 
была вынуждена согласиться на 
требования Австрии и Пруссии о 
разделе Речи Посполитой. Согласно 
Конвенции 1772 г. Австрия захватила 
Галицию (бывшую юго-западную часть 
Руси), к Пруссии отошло Поморье и 
часть Польши; Россия получила часть 
Восточной Белоруссии.



Областная реформа Екатерины II

■ 1775 г. – Областная реформа: 
Императрица Екатерина II утвердила (7 
ноября) "Учреждения для управления 
губерний Всероссийской империи", 
которыми упразднены провинции, 
упорядочено деление на губернии 
(300-400 тысяч душ. м. п.) и уезды 
(20-30 тыс. душ м. п.).



Областная реформа Екатерины II

■ Во главе губернии стоял губернатор (в 
некоторых губерниях – генерал-губернатор), 
при котором действовало губернское 
правление, осуществлявшее общий надзор за 
деятельностью государственных учреждений 
и должностных лиц. Были созданы новые 
органы местного управления: Казенная 
палата, ведавшая финансами и 
промышленностью; Приказ общественного 
призрения, занимавшийся устройством и 
деятельностью школ, больниц, приютов.



Устав благочиния

■ В 1782 г. Императрицей Екатериной II 
утвержден "Устав благочиния или 
полицейский", согласно которому во всех 
городах создавался коллегиальный 
административно-полицейский орган - 
"управа благочиния или полицейская", 
состоявшая, из городничего, двух приставов и 
двух ратманов; города делились на части и 
кварталы, в которых полицейские функции 
исполняли частные приставы, квартальные 
надзиратели и поручики.



Крым

■ 1783 г. – Указом Императрицы 
Екатерины II (8 апреля) к 
России присоединен Крым. Этот 
акт стал ответом на просьбу 
крымского хана Шагин-Гирея о 
принятии Крымского ханства в 
российское подданство. 



1793 г.
■ 1793 г. – Второй раздел Речи Посполитой 

между Россией и Пруссией, после того как 
Тарговицкая конфедерация (объединение 
литовских, малороссийских и белорусских 
магнатов и шляхты, сопротивлявшихся 
полонизации и окатоличиванию непольского 
населения) обратилась с просьбой к России 
ввести войска в Речь Посполитую. К Пруссии 
перешли польские земли (Гданьск, Торунь, 
Познань), а с Россией воссоединялась 
Правобережная Малороссия и центральная 
часть Белоруссии.



1795 г.

■ 1795 г. – Третий раздел Речи Посполитой по 
инициативе Австрии после мятежа польско-
литовской шляхты во главе с Т. Костюшко 
против королевской власти. В результате 
Австрия захватила Сандомир, Люблинскую и 
Хелминскую земли; Пруссия – Краков. К 
России перешли западная часть Белоруссии, 
Западная Волынь, Литва и герцогство 
Курляндское. 



1795 г.

■ В результате Речь Посполитая 
прекратила свое 
существование; все 
древнерусские земли кроме 
Галицкого княжества были 
объединены под властью 
Российских монархов. 



6. Развитие законотворчества и попытки 
систематизации права в России в XVIII в.

■ Петр I осознавал необходимость 
систематизации всего законодательного 
материала: начиная с 1700 г. им было 
учреждено поочередно 3 комиссий для 
создания нового Уложения, но ни одна 
из них не довела до конца начатого 
дела. 



Попытки систематизации права 

■ С воцарением Петра II вновь возник 
вопрос о создании нового Уложения. 
Для этого, 14 мая 1728 г. Верховный 
тайный совет дал Сенату указ, которым 
предписывал организовать новую 
комиссию для составления сводного 
Уложения. 



Попытки систематизации права

■ Сенат в 1741 г. постановил учредить 
новую комиссию из восьми человек. 
Этой комиссии подчинялись 
специальные отраслевые комиссии, 
которые разрабатывали 
законодательные акты по отдельным 
ведомствам. 



Попытки систематизации права

■ 1767 – 1768 гг. – Деятельность 
Уложенной Комиссии для составления 
нового свода законов. Из-за 
значительных разногласий между 
депутатами, представлявшими интересы 
всех свободных сословий, Комиссия не 
смогла плодотворно работать, и была 
распущена в связи с началом русско-
турецкой войны.



Свод права

■ 1743 г. – Императрица Елизавета 
утвердила "Свод права, по которому 
судится малороссийский народ", 
источниками для которого стали второй 
и третий Литовские статуты, 
Магдебургское право, обычное право 
малороссийских земель. 



Законность

■ Существовал ряд правил, обязательных 
при исполнении закона. 

■ Во-первых, закон обратного действия не 
имел. 

■ Во-вторых, действие закона 
распространялось на всех лиц, живущих 
на территории государства, причем, 
национальность и подданство 
последних в расчет не принималось. 



Законность

■ В-третьих, неведением закона никто не 
мог отговариваться. 

■ В-четвертых, законы должны 
исполняться точно и буквально и 
толкование их, например, со стороны 
судей и администраторов, строго 
воспрещалось. 



7. Развитие сословного законодательства 
и сословного самоуправления  XVIII в.

■ 1698 г. – Указом Царя всем 
священнослужителям запрещалось 
заниматься какой-либо 
предпринимательской деятельностью: 
торговлей и промыслами: вступать в 
подряды и откупа; приобретать 
населенные имения и пр.



Перепись

■ 1714 г. – По Высочайшему указу 
произведена перепись всех дворян 
(шляхты) мужского пола в возрасте 
от 10 до 30 лет, чтобы не допустить 
отлынивания дворян от 
государственной службы.



Перепись
■ 1718 – 1724 гг. – Первая перепись крестьян и 

мещан и податная реформа в России – 
введение подушной подати, как главной 
формы налога, вместо всех других денежных 
сборов и податей с крестьян и посадских 
людей. В результате свободные сельские 
обыватели и холопы становились 
крепостными; образован новый разряд 
крестьян – государственные крестьяне, куда 
вошли черносошные крестьяне Севера, 
однодворцы южных уездов, пашенные люди 
Сибири и ясачные люди Поволжья.



О сословиях

■ 1721 г. – Указом Императора купцам 
разрешено покупать населенные 
деревни к фабрикам и заводам, что 
положило начало посессионному праву.

■ 1722 г. – Указом Императора 
крестьянам было запрещено торговать в 
городах и посадах, чтобы не создавать 
конкуренцию городским купцам.



О сословиях

■ 1724 г. – Введение паспортной системы 
для крестьян: каждый крестьянин, 
уходивший на заработки дальше 30 
верст от постоянного места жительства 
должен был иметь паспорт с указанием 
срока возвращения домой.



О сословиях

■ 1736 г. – Законодательно отменялась 
пожизненная служба дворян: один из 
сыновей дворянской семьи мог вообще 
не служить, а вести хозяйство, 
остальным срок службы устанавливался 
в 25 лет.



О сословиях

■ 1736 г. – Указом 7 января к 
мануфактурам навечно приписывались 
не только сами пришлые наемные 
работники, но и члены их семей, что 
привело к широкому распространению 
посессионного права.



О сословиях

■ 1745 г. – Указом Императрицы 
Елизаветы Петровны крестьянам 
разрешается заниматься торговлей в 
сельской местности.



О сословиях

■ 1748 г. – Черносошные 
(государственные) крестьяне получили 
право записываться в купечество при 
уплате соответствующих сборов; 
крепостные могли стать купцами только 
с разрешения владельца.



О сословиях

■ В 1762 г. Императором Петром III издан 
Манифест «О даровании вольности 
российскому дворянству», в 
соответствии с которым дворяне 
получили личные права, в том числе 
неприкосновенность личности и 
собственности.



О сословиях

■ 1766 г. – Дворцовым (удельным) 
крестьянам разрешено приобретать 
землю.

■ 1771 г. – Указом Императрицы при 
конфискации помещичьего имения 
запрещалось продавать крепостных 
крестьян без земли.



О сословиях

■ 1775 г. – Создание сиротских судов – 
городских сословных органов, 
занимавшихся опекой над имуществом 
недееспособных из мещан, купцов, 
ремесленников и беспоместных личных 
дворян. Сиротские суды возглавлялись 
городскими головами и существовали 
до 1917 г. 



О сословиях

■ 1785 г. – Издание (21 апреля) 
Жалованной Грамоты дворянству 
("Грамота на права, вольности и 
преимущества благородного 
российского дворянства") – 
законодательного акта, подтвердившего 
основные положения Манифеста о 
вольности дворянства 1762 г. и 
расширявший привилегии дворян. 



О сословиях

■ 1785 г. – Издание Жалованной Грамоты 
городам ("Грамота на права и выгоды 
городам Российской Империи") – 
законодательного акта, 
подготовленного самой Императрицей 
Екатериной II на основе различных 
проектов, городских статусов 
иностранных городов и результатов 
деятельности различных комиссий, в 
том числе и Уложенной 1767-69 гг. 



О сословиях

■ 1791 г. – Указом Императрицы Екатерины II в 
Российской Империи была введена "черта 
оседлости" – территория, где разрешалось 
постоянное проживание евреев, которая 
охватывала земли, где евреи являлись одним 
из постоянно проживавших народов. На 
остальной территории Империи евреям 
разрешалось проживать временно, но без 
ограничения этого времени.



О сословиях

■ 1797 г. – Серия указов Императора Павла I по 
крестьянскому вопросу: помещикам 
запрещалось привлекать крепостных крестьян 
к работе в воскресные и праздничные дни; 
барщину рекомендовалось ограничивать 
тремя днями в неделю; запрещалось 
продавать дворовых людей и безземельных 
крестьян "с молотка"; в случае нарушения 
указанных положений крепостным крестьянам 
разрешалось подавать жалобы на своих 
помещиков.



8. Развитие гражданского, горного, таможенного, 
трудового и наследственного права в России в XVIII в.

■ 1710 г. – Петром 1 введен в России 
гражданский штраф.

■ 1712 г. – Указ Петра 1 о разрешении 
рубить лес для государственных нужд 
во всех лесных дачах; искать руду на 
любых землях вне зависимости от 
желания владельца. 



    Широко был известен и договор 
товарищества. При договоре 

товарищества несколько лиц обязуются 
друг перед другом соединить свои 

капиталы и совместно действовать для 
достижения какой-либо общей 
хозяйственной цели, например, 
построить фабрику. Петр I и его 

преемники всячески способствовали 
образованию торговых и 

промышленных товариществ, компаний.



Получил развитие договор хранения 
(поклажи). Большое распространение 

этого договора сказалось и на упрощении 
порядка его заключения. Договор должен 
был совершаться крепостным порядком, 

но с 1726 г. купцам, т. е. наиболее 
заинтересованным в этом договоре 

лицам, было разрешено заключать его 
вообще без всяких письменных актов. 



Гражданское право

■ 1729 г. – Указом Петра II право рубки 
лесов в частных землях было 
ограничено и предусмотрен его выкуп.

■ 1729 г. – Утверждение (16 мая) Петром 
II Вексельного Устава – первого 
российского специального 
кодифицированного законодательного 
акта, регламентирующего вексельное 
обращение. 



   Большое распространение 
получили договоры подряда и 

поставки. При подряде подрядчик 
берется произвести для заказчика 
какую-нибудь работу, например, 

построить дом. При поставке 
поставщик обязуется поставлять 
для своего клиента какие-нибудь 

товары, например хлеб, одежду для 
армии.



Гражданское право

■ 1754 г. – Указ Императрицы Елизаветы 
Петровны "О наказании ростовщиков", 
по которому устанавливалось наказание 
за превышение максимальной 
процентной ставки при займе (6 % 
годовых) и создан Государственный 
Заемный банк.



Гражданское право

■ 1754 г. – Указом Императрицы 
винокурение (изготовление спирта и 
водки) было объявлено монополией 
дворян.

■ 1761 г. – Крепостным крестьянам было 
запрещено обязываться векселями.



Предпринимательское право

■ 1762 г. – Императрица Екатерина II 
ликвидировала все монополии в 
торговле и промышленности, что 
способствовало развитию 
свободной конкуренции; 
одновременно владельцам 
мануфактур было запрещено 
приобретать крепостных.



Предпринимательское право

■ 1775 г. – Манифестом Императрицы 
Екатерины II от 17 марта была 
провозглашена свобода 
предпринимательства: для начала 
деятельности предприятий не 
требовалось разрешения 
правительственных инстанций и 
регистрации в государственных 
учреждениях. 



Гражданское право

■ 1782 г. – Указом Императрицы 
частновладельческие леса 
передавались в исключительное 
пользование владельца.



Горное право

■ 1719 г. – Издание Берг-привилегии (10 
декабря), определившей общие 
принципы развития горного дела в 
России. Этот акт объявил все полезные 
ископаемые собственностью Царя, 
независимо от того, кому принадлежал 
земельный участок. 



Горное право

■ 1739 г. – Издание Берг-регламента, 
развивавшего принципы промышленной 
политики, изложенные в Берг-привилегии 
1719 г. Отменил привилегию 
землевладельцев на преимущественное право 
разработки полезных ископаемых и передал 
его первооткрывателям. 

■ Местной администрации было запрещено 
вмешиваться в дела промышленников, 
мастеровые люди полностью освобождались 
от податей и рекрутской повинности.



Горное право

■ 1782 г. – Императрица Екатерина II 
манифестом от 28 июня 1782 г. 
распространила право собственности 
владельца имения на недра земли.



Таможенное право

■ 1724 г. – Введение нового таможенного 
тарифа, по которому размер пошлины, 
взимаемой с заграничных товаров, был 
прямо пропорционален возможности 
отечественных товаропроизводителей 
удовлетворить потребности 
внутреннего рынка.



Таможенное право

■ 1731 г. – Принят новый таможенный тариф, 
установивший максимальный размер (20 %) 
таможенного сбора с иностранных товаров.

■ 1754 г. – Отмена в России всех внутренних 
таможенных пошлин и мелочных сборов 
(отвальные, привальные, водопойные и пр.), 
что значительно способствовало развитию 
внутреннего рынка.



Таможенное право

■ 1766 г. – Новый таможенный тариф 
установил высокие ввозные пошлины на 
товары, могущие составить конкуренцию 
отечественным производителям.

■ 1782 г. – Новый таможенный тариф повышал 
таможенные пошлины на импорт предметов 
роскоши и товаров, которыми российская 
промышленность могла сама обеспечить 
внутренний рынок.



Таможенное право

■ 1796 г. – Был запрещен ввоз в 
Российскую Империю кожевенных 
изделий, чугуна, изделий из железа, 
полотна и других товаров, в 
достаточном количестве производимых 
внутри страны.



Социальное право

■ 1706 г. – Открытие митрополитом 
Иовом первого в России 
воспитательного дома для 
беспризорников в Холмово-Успенском 
монастыре близ Новгорода. В 1715 г. 
Петр указал, что подобные дома 
должны создаваться при всех городских 
церквах.



Трудовое право
■ 1722 г. – Согласно утвержденному Петром I 

Регламенту Адмиралтейц-коллегии на всех 
промышленных предприятиях Российской Империи 
был установлен следующий режим работы: с 10 
марта по 10 сентября – начало работы в 4 ч. 30 м., 
окончание в 19 ч. 30 м., с обеденным перерывом в 
2,5 часа; в остальное время года рабочий день 
определялся по восходу и закату солнца с обеденным 
перерывом в 2 часа. Запрещалось работать в 
воскресные и праздничные (государственные и 
согласно религиозным установлениям) дни.



Социальное право

■ 1763 г. – Утверждение Екатериной 
Генерального плана воспитательных 
домов (составлен И.И. Бецким), 
согласно которому в такие дома 
принимались подкидыши, в том числе и 
"оставленные по бедности родителей" и 
внебрачные дети. 



Социальное право

■ В 1764 – 1775 гг. воспитательные дома 
были созданы во всех крупных городах. 
Помимо частных пожертвований эти 
дома получали 25 % доходов со всех 
платных театральных зрелищ и от 
клеймения карт. Воспитанники 
получали образование и обучались 
ремеслам, в том числе и "изящным 
искусствам" (пению, танцам, 
театральному). 



Наследственное право

■ 1714 г. – В России принят Указ о 
единонаследии: вся недвижимость (и 
вотчины, и поместья) наследовалась только 
одним из сыновей, а в случае бездетности – 
только одним из родственников; запрещалось 
продавать и закладывать имения. Движимое 
имущество делилось между всеми 
ближайшими наследниками по закону (вдова 
и дети). Младшие сыновья дворян получили 
право записываться в купцы. 



    По указу о единонаследии можно было 
завещать недвижимое имущество только 
какому-нибудь одному родственнику. При 
этом сыновья имели преимущество перед 
дочерьми, дочери — перед более 
отдаленными родственниками. Но во всех 
случаях недвижимость должна была 
передаваться какому-либо одному лицу. Что 
касается движимого имущества, то его 
наследователь мог распределить между 
другими детьми по своему усмотрению.
Аналогичный порядок действовал и в 
отношении наследования по закону. В 
соответствии с указом о единонаследии в 
этом случае всю недвижимость получал 
старший сын, остальные делили поровну 
движимое имущество.



Наследственное право

■ 1730 г. – В России отменено 
единонаследие имений.



9. Развитие уголовного права и судебного 
процесса в России в XVIII в.

■ 1716 г. – Петром 1 утвержден и вступил 
в силу Воинский Устав, в котором 
регламентировалось военно-уголовное 
и военно-процессуальное право. В тоже 
время, на практике он применялся не 
только по отношению к 
военнослужащим, но и к гражданским 
лицам, хотя продолжали действовать 
нормы, закрепленные в Соборном 
Уложении Царя Алексея Михайловича. 



Уголовное право

■ 1722 г. – В качестве наказания за 
неявку на государственную службу для 
дворян было установлено шельмование, 
что фактически означало лишение всех 
сословных прав и привилегий.

■ 1756 г. – отмена смертной казни



Уголовное право

■ 1772 г. – Указом Императрицы 
отменялись уголовные наказания за 
религиозную ересь.

■ 1779 г. – Отменяется применение 
телесных наказаний в отношении 
священнослужителей.



Процессуальное право

■ 1715 г. – Утверждение Петром 1 
Краткого изображения процессов или 
судебных тяжб, которое делало розыск 
основной формой судебного процесса. 
Стала господствовать система 
формальной оценки доказательств – суд 
выносил решения не свободно оценивая 
доказательства, а в соответствии с их 
местом в иерархии доказательств. 



Процессуальное право

■ 5 ноября 1723 г. был издан указ Петра I 
«О форме суда» в соответствии с 
которым розыск, как форма процесса 
отменялся и оставался только «суд», т.
е. состязательный процесс.


