
Особенности
 российского
 абсолютизма



Объектом исследования является Россия.
Цель: Раскрыть особенности абсолютизма в
 Российской империи XVI-XVIIIвв.
Метод: структурно-функциональный анализ.
Задачи:
-изучить развитие абсолютизма в России;
-проанализировать «абсолютизм» Российской 

империи на примере правления Екатерины II;
-описать особенности российского 

абсолютизма.



Становление российского 
абсолютизма

«Российский абсолютизм» мало чем отличался от
абсолютных монархий стран Западной Европы. 
Если абсолютная монархия в Европе складывалась в
условиях развития капиталистических отношений и отмены
 старых феодальных институтов (особенно крепостного 
права), то абсолютизм в России совпадал с развитием 
крепостничества; если социальной базой 
западноевропейского абсолютизма был союз дворянства с
 городами (вольными, имперскими), то российский 
абсолютизм опирался в основном на крепостническое 
дворянство, служилое сословие.



Время возникновения абсолютной монархии на 
территории   России – вторая половина XVI 
века, а окончательное её оформление – первая 
четверть XVIIIвека.

Эпоха XVI- XVII веков была переломным этапом не 
только для Европы, но и для России. В пределах этих 
двух столетий, когда шла подготовка абсолютизма, 
можно выделить два этапа: XVI век – преддверие и 
XVII век – начало нового периода  русской истории. 
 



Политика Ивана Грозного, 
способствующая возникновению 
абсолютизма
Исключительно важное значение имеет аграрная 
реформа Ивана Грозного – опричнина (1565-1572 г.г.). 



   Мероприятия опричнины, направленные на 
усиление личной власти Ивана Грозного, 
осуществлённые  варварскими методами в конечном 
счёте ликвидировали политическую 
раздробленность в государстве. 
Проведённые земельные конфискации ослабили 
боярскую аристократию и усилили царскую власть. 
Именно в годы опричнины были ликвидированы 
независимость и экономическое могущество 
Новгорода.



Экономическое и общественное 
развитие, как «двигатель» абсолютизма

     Важной причиной возникновения абсолютизма в 
России было экономическое развитие страны в XVI- 
XVII веках.
В этот период развивается  сельское хозяйство 

через расширение посевных площадей и усиление 
крепостного гнёта; происходит специализация 
районов на производстве определённых сельско-
хозяйственных продуктов.



В XVII веке производительные силы России в целом 
эволюционировали. Значительно выросла 
численность населения, составлявшая  к концу века 
10,5 млн. Человек.
В связи с ростом производительных сил в стране 
возникают ремесленные мануфактуры, а затем и 
крупноманафактурное производство, которое в 
основном обеспечивало армию и флот.
Построено 55 мануфактур, главным образом 
металлургических, на Урале, в Сибири, Карелии. 



Одной из важных предпосылок формирования 
абсолютизма явилась социальная сфера. 
Утверждение в XV-XVI веках поместной формы 
землевладения выдвинуло дворянство, а в XVII веке 
укрепились позиции купечества.
С середины XVII века претерпели изменения права 
феодалов на землю: Уложение 1649 года закрепило 
сближение поместий с вотчинами в части прав по обмену 
поместий; в 1674-1676 годах за отставными служилыми 
людьми, наследниками помещиков была признана 
продажа поместий. На фоне экономических изменений 
происходил процесс сословной консолидации феодалов 
(боярства и поместного дворянства).  



В XVII веке происходит возрастание роли 
поместного хозяйства в экономике страны и 
соответственно подъём политического значения 
дворянства. 
В период становления абсолютизма, монарх 
опирался на дворянство в борьбе с боярской и 
церковной оппозицией, выступавшей против 
усиления царской власти. Абсолютизм делал  всё, 
чтобы консолидировать класс феодалов, укрепить 
тем самым свою социальную базу.



Главной классовой опорой в становлении 
абсолютизма в России, несмотря на 
заинтересованность в нём высших слоёв посадского 
населения, являлись дворяне - крепостники. 
В конце XVII века значительно увеличились 
земельные владения дворянства, которое стало к 
этому времени владеть большей частью 
закрепощенного крестьянства.



Внешняя и внутренняя политика, 
как причины установления 
абсолютной власти
Установление абсолютизма в России было вызвано и 
внешнеполитическими причинами: необходимостью 
борьбы за экономическую и политическую 
независимость страны, за выход к морю. 
Абсолютная монархия оказалась более 
приспособленной к решению этих задач, нежели 
сословно-представительская монархия. 



Большое значение в становлении абсолютной монархии 
играли Земские соборы, начальной целью которых было 
укрепление класса феодалов, а затем установления 
крепостного строя. 
Следует помнить, что «появление земских соборов 
означало для России сословно-представительской 
монархии, характерной для большинства 
западноевропейских государств. 
Спецификой сословно-представительных органов 
России было то, что роль «третьего  сословия» 
(городских буржуазных элементов) в них была гораздо 
слабее и в отличие от некоторых аналогичных 
западноевропейских органов ( парламент в Англии, 
«генеральные штаты» во Франции, кортесы в Испании) 
земские соборы не ограничивали, а укрепляли власть 
монарха.



Бюрократизация управленческого аппарата России 
на протяжении XVI-XVIII вв. шла параллельно с 
перерастанием централизованного государства в 
абсолютистское и зависела от этого процесса. 
Складывание бюрократической касты в России в 
указанный период было неразрывно связано с 
судьбой служивого населения, с его постепенным 
оформлением из привилегированного сословия в 
господствующий класс дворянства, из состава 
которого обособлялась бюрократическая группа.





Особенности российского 
абсолютизма

Говоря о становлении абсолютизма в России, нельзя 
не заметить одну особенность: если в Европе 
упрочнение позиций абсолютной монархии вело к 
освобождению крестьянства от гнёта, то в России 
наблюдались обратные процессы.



Особенности:
-  Слабость сословно представительных 

учреждений;
-  Финансовую независимость самодержавия в 

России;
-  Складывание новой правовой системы;
-  Формирование института неограниченной 

частной собственности;
-  Ограничение привилегий даже для 

господствующих сословий;
-  Особую роль личности Петра I.



Правление Екатерины II



В результате последнего, в XVIII в., дворцового 
переворота, осуществленного 28 июня 1762 г., на 
русский престол была возведена жена Перта III, 
ставшая императрицей Екатериной II (1762-1796 гг.).
Екатерина II начала свое царствование с 

подтверждения Манифеста о вольности дворянства 
и щедрых одариваний участников переворота.
Провозгласив себя продолжательницей дела Петра I, 
Екатерина направила все свои усилия на создание 
мощного абсолютического государства.



Политика «просвещенного 
абсолютизма»

Будучи хорошо образованной,, знакомой с трудами 
французских просветителей, Екатерина II понимала, 
что править старыми методами уже нельзя. 
Политика, проводимая ею в 60-х – начале 70-х гг. 
получила название политики просвещенного 
абсолютизма. Социально-экономической основой 
политики просвещенного абсолютизма явилось 
развитие нового капиталистического уклада, 
разрушавшего старые феодальные отношения. 



В 1763 г. была проведена сенатская реформа с целью 
упорядочения работы Сената, давно превратившегося в 
бюрократическое учреждение. Сенат был разделен на 
шесть департаментов с четко определенными для 
каждого их них функциями.
В 1763-1764 гг. была осуществлена секуляризация 
церковных земель, с чем было связано сокращение (с 881 
до 385) численности монастырей
В течении двух лет Екатериной II была составлена 
программа нового законодательства в форме наказа для 
созываемой комиссии по составлению нового Уложения, 
так как Уложение 1649 г. устарело.
В 60-е годы был издан ряд указов, которые нанесли удар 
господствовавшей системе монополий.



Итоги российского абсолютизма:

⚫ Развитием армии и флота
⚫ Экономическими изменениями в 

стране
⚫ Появление идеологии Просвещения
⚫ Церковь стала полностью зависимой от 

государства



Спасибо за
 внимание!


