
Личность в пространстве российской 
цивилизации

3. Государство, общество, человек в имперский период 

российской цивилизации



Причины складывания абсолютизма: 

• экономическое развитие страны: рост городов, развитие 

мануфактурного производства и торговли, зарождение 

раннекапиталистических отношений; 

• внешнеполитические причины: необходимость борьбы за 

экономическую и политическую независимость страны и выход к морю; 

• развитие разветвленного аппарата управления, важнейшим звеном 

которого были приказы. В руководстве приказами росло влияние 

бюрократического элемента – дьяков и подьячих. На местах, в уездах, 

управляли воеводы, назначаемые правительством из дворян; 



Причины складывания абсолютизма:

• ослабление влияния церкви. Благодаря проведенной 

патриархом Никоном церковной реформе (50–60-е гг. XVII в.) была 

нейтрализована консервативно настроенная часть боярства и 

церковного клира, выступавшая против усиления царской власти; 

• социальные причины: усиление позиции дворянства, 

являвшегося опорой царской власти; ослабление боярства; 

автократичные традиции власти; стихийный монархизм русского 

крестьянства, слабость буржуазных слоев. 



Особенности абсолютизма: 

1) сильный, разветвленный профессиональный бюрократический аппарат, 

характеризующийся следующими чертами: полной зависимостью чиновников от монарха; 

существованием строгой иерархии учреждений и должностных лиц, руководствующихся в 

своей деятельности уставами и регламентами; унификацией структуры и штатов учреждений 

и обязанностей должностных лиц; углублением разделения труда в управленческом аппарате; 

2) завершение ликвидации всех сословно-представительных органов и учреждений; 

3) значительное сокращение полномочий органов местного самоуправления в пользу 

назначаемых правительством чиновников; 

4) формирование сильной постоянной армии; 

5) победа светской власти в борьбе с духовной за преобладающее влияние в стране. 

Этими признаками обладал и российский абсолютизм. 



Отличия абсолютизма в России. 

• Складывание абсолютной монархии в Европе происходило в условиях развития 

капиталистических отношений и отмены старых феодальных институтов (особенно 

крепостного права), а становление абсолютизма в России совпало с развитием феодальных 

порядков, в частности крепостничества. 

• Западноевропейский абсолютизм базировался на сложившемся союзе дворянства с 

городами, а российский абсолютизм опирался в основном на дворянство. 

• Абсолютизму в Европе была присуща определенная автономность общества и 

личности, а процесс установления абсолютной монархии в России сопровождался широкой 

экспансией государства, его вторжением во все сферы общественной, корпоративной и 

частной жизни. Усиление роли государства проявилось и в детальной, обстоятельной 

регламентации прав и обязанностей отдельных сословий и социальных групп. 



Манифест о вольности дворянства 1762 г. и жалованные 

грамоты дворянству и городам 1785 г. способствовали 

завершению процесса формирования сословий: дворян, 

купцов и мещан (права и обязанности государственных 

крестьян были закреплены законодательно в 1832 г.): 

1) их сословные права были закреплены в законе; 

2) права являлись наследственными и безусловными; 



Права сословий в России

3) они имели свои сословные организации (дворянские 

собрания, городские думы, купеческие, мещанские, ремесленные, 

крестьянские общества и другие) и сословный, независимый от 

коронной администрации суд; 

4) пользовались правом самоуправления; 

5) обладали сословным самосознанием и менталитетом; 

6) имели внешние признаки сословной принадлежности. 

Дворяне впервые получили права, аналогичные тем, какие имели 

граждане европейских государств. 



После реформ Петра I и Екатерины II российское общество 

раскололось на две неравные части: дворянство – господствующее 

меньшинство, ориентированное на западную культуру, практиковавшее 

двуязычие (французский и русский языки), обязательное образование, 

иноземную костюмную моду, особенности европейской повседневности 

(менталитет формировали психологический индивидуализм и законы 

чести) и основную часть граждан – купцов, ремесленников и крестьян, 

продолжавших жить согласно исконно русским традициям (характерен 

патриархальный уклад, русские костюмные и повседневные традиции, 

религиозные устои, общинный коллективизм). 


