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Abstract. The article, basing on the study of historic-legal and historic-sociological material, analyzes 

the use of such tool as privileges by the Russian government in XVIII–XIX centuries. 
The author studies legislative foundations of privileges grant, particularly in decrees, manifests, 

conditions of Catherine the Great, Pavel I and the social effect of their use. 
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Введение. Социальная политика, дворцовые интриги и новый курс в развитии российского 

государства вызвал необходимость более активного использования правительством 
привилегированного права, совершенствования института выдачи привилегий в законодательстве в 
целях эффективного управления и выполнения политических задач. 

Наиболее показательным историческим примером использования института привилегий в 
политических и социальных сферах является период дворцовых переворотов второй четверти, второй 
половины XVIII  века. В данном случае речь идет, в первую очередь, о системе классовых привилегий, 
существенно расширивших права дворянства: возобновилась раздача земли и крестьян дворянам; 
было разрешено дворянам записывать своих малолетних детей в гвардейский полк; срок службы 
дворян ограничили 25-ю годами; была осуществлена отмена таможенных пошлин в 1754 г., наконец, 
был издан Манифест о вольности дворянства 1762 г. [1] 

Материалы и методы. В процессе исследования политики выдачи привилегий в XVIII веке 
базовым источником стали законодательные акты и архивные материалы. Основными методами 
исследования использовались общеисторические методы. 

Обсуждение. Рассматривая историю развития российского права и теорию права, можно 
выделить такие виды привилегий, как личные, групповые, классовые, территориальные, 
экономические, налоговые, военные и т.д. Первые проявления привилегий в законе были 
зафиксированы еще во времена тарханных грамот «Золотой орды» [2]. Большую роль всегда играли 
классовые привилегии, так как этот вид преимуществ, наделяя определенный слой населения 
дополнительными правами, служил «рычагом» управления политической и экономической 
ситуацией в стране. Правительство наделяло группу населения привилегией, являвшуюся опорой в 
проводимой государством политике в качестве инструментария регулирования общественных 
отношений [3].  

Другой вид, территориальные привилегии, имел не менее важное значение в управлении 
государством, наделяя определенные, стратегически важные для государства, территории, 
исключительными правами. Для рассмотрения этих видов привилегий был проведен анализ 
законодательства XVIII–XIX вв., поскольку данный период позволяет рассмотреть наиболее важные, 
яркие, значимые  привилегии в законодательстве, выдаваемые государством.  

Несомненно, самым важным и явным действием в закреплении привилегий было принятие 
21 апреля 1785 году Екатериной II такого законодательного акта, как «Грамота на права, вольности и 
преимущества благородного российского дворянства»[4]. Сокращенным названием данного акта 
принято считать «Жалованная грамота дворянству», в котором подтверждались основные 
положения, изложенные в Манифесте о вольности дворянства 1762 года. Данная грамота, по мнению 
правительства, должна была содействовать большей консолидации господствующего класса, которым 
являлось дворянство. Стоит отметить, что в том же 1785 году был принят и другой законодательный 
акт «Грамота на права и выгоды городам Российской Империи»[5], именуемый «Жалованная 
грамота городам», который добавлял и расширял привилегии дворянства. 

Стоит отметить, что в самом названии «Грамота на права, вольности и преимущества 
благородного российского дворянства» присутствует такой термин как «преимущества», который 
является синонимом термина «привилегия». В этом документе содержалась масса таких привилегий, 
которые возвышали дворянства над другими сословиями. 
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В данном законодательном акте описывается порядок и причины возведения в столь высокий 
чин, а так же причины лишения данного титула. Порядок лишения звания дворянина так же 
содержал элементы привилегий, так как лишиться дворянин своего титула мог лишь из-за серьезного 
преступления, совершенного им. К таковым преступлениям относятся: «1. Нарушение клятвы. 
2. Измена. 3. Разбой. 4. Воровство всякого рода. 5. Лживыя поступки. 6. Преступления, за кои по 
законам следовать имеет лишение чести и телесное наказание…». При этом следует отметить что 
обычный суд не мог судить дворянина, а, как говорилось в законе, «Да не судится благородный, 
окроме своими равными», т.е. определить виновность дворянина могли только равные ему, а именно 
дворяне. Говоря о суде и наказаниях, нельзя не сказать о том, что в ст. 14 данной грамоты говорилось 
о сроке давности преступления дворянина, который составлял 10 лет, а в ст. 15 о том, что к 
«благородному» нельзя было применять телесное наказание, что, несомненно, являлось яркой 
привилегией этого класса. 

О вольности дворянства в жалованной грамоте говорит и тот факт, что дворянам разрешалось 
покидать российское государство на длительные периоды времени и поступать на службу в 
европейских державах, которые являлись союзниками России, что, вне всяких сомнений, расширяло 
поле деятельности дворян. Эта привилегия была очень важна для господствующего класса, так как в 
законе говорится о том, что дворяне могли иметь фабрики и заводы, иметь рукодельный промысел и 
т.д. Не менее важной привилегией было и то, что не только участок земли и дом принадлежал 
дворянину, но и все что находилось в недрах земли и воды, которые к нему относились. В ст. 32 
«Жалованной грамоты дворянству» написано следующее: «Благородным дозволяется оптом 
продавать или из указанных гаваней за моря отпускать товар…». В совокупности все эти привилегии 
давали «благородным» право на экспорт продукции, произведенной на личных фабриках и заводах, 
так и сырья, найденного в недрах своих владений. 

Помимо дворянства дополнительные права были дарованы купцам I и II гильдий, которые 
освобождались от телесных наказаний, могли владеть крупными промышленными и торговыми 
предприятиями [6]. 

Данные привилегии, несомненно, улучшили и облегчили жизнь дворян и купцов, давая им 
больше возможностей для развития производства или торговли. 

Одной из важнейших привилегий «Жалованной грамоты» стало наделение дворянства 
самоуправлением, создав дворянское общество. Официальным органом данного общества стало 
«дворянское собрание». Основной функцией данного собрание было избрание на такие посты, как: 
губернские и уездные предводители дворянства, капитан-исправников, которые возглавляли уездную 
администрацию, судебных заседателей и т.д. 

В рассматриваемы период помимо «Жалованной грамоты» привилегии были дарованы и 
другими законодательными актами. Следует отметить, что в зависимости от экономической или иной 
целесообразности привилегиями наделялись не только дворяне и купцы. Особыми правами 
наделялись, например, откупщики. Правовой  статус  откупщиков  закреплял специальный 
законодательный акт – «Кондиции,  постановленные  к  заключению  контрактов  о  содержании  с  
1767  г. впредь через 4 года на откупу питейных и прочих  сборов,  кроме Москвы  и  Петербурга, во 
всех губерниях» от 19 января 1767 г. Питейная  торговля рассматривалась  государством как общее 
дело казны  и  откупщиков.  Последние  считались «коронными  поверенными  служителями», 
получали  высокое  право,  подобно дворянам,  носить  шпаги,  должны  были охраняться  и  
снабжаться  охранными  караулами  в  случае необходимости. Во  время  несения откупных 
обязанностей на откупщиков  распространялась  особая юрисдикция. Об этом свидетельствует не 
только  разрешение  ношения  шпаги, иметь охрану, но и обязанность на подведомственных  
откупщику  кабаках  иметь государственный герб [7]. 

При Павле I, как следует из многих документов той эпохи, купцы не только не подвергались 
никаким ограничениям со стороны правительства, но и, по словам Батровой Т.А., в отношении 
данного сословия принимались различные меры поощрения их деятельности [8]. 

Такая политика отражена в ряде указов, в частности Павел I  в Именном указе Сенату в 1800 г. 
высказал основную мысль об отношении к торговому сословию: «Торговля есть корень, откуда 
обилие и богатства произрастают…изъявляя Высочайшее благоволение…торгующим, искусством и 
знаниями в торговле к общей пользе содействующим…., чтобы «ознаменовать их особенным знаком 
Монаршаго… к ним уважения…, учредил новый для них класс отличия, под названием Коммерции 
Советников, которому равняться с осьмым классом службы статской» [9]. Купцы получали различные 
привилегии: дополнительные права торговать в особых лавках и амбарах, были выделены также 
российские купцы в сравнении с иноземными, а также купцами евреями (русские подданные платили 
вдвое меньше пошлину)[10]. Таким образом, государь подчеркнул роль купечества в жизни 
государства, используя институт привилегий.  

Вместе с тем, торговое законодательство развивалось, а контроль за торговой деятельностью 
усиливался (Устав цехов, 1799 г.), что может указывать на двойственность, и даже противоречивость в 
политике Павла I. 

Заключение. Следствием проводимой политики выдачи привилегий в XVIII–XIX веках стало 
усиление роли дворянского и купеческого сословий. Выдача привилегий дворянству и торговых 
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привилегий торговому сословию привела к общеизвестному социальному положению в 
рассматриваемый период. Существенно повысилось значение института привилегий в общество того 
времени, он действительно стал не просто законодательным способом регулирования общественных 
отношений, но и методом политической борьбы. 

Привилегированное право в рассмотренный период позволяло решать важные стратегические 
экономические и политические вопросы. Выдавая привилегии дворянам, купцам, откупщикам 
государство получало возможность более эффективного управления социальными процессами, 
достижения поставленных перед ним целей.   
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Аннотация. В статье на основе изучения историко-правового и историко-социологического 
материала представлен анализ применения правительством  такого инструмента как привилегии в 
России XVIII–XIX вв. 

Автором исследуются законодательные основы выдачи привилегий, в частности в указах, 
манифестах, кондициях  Екатерины II, Павла I, а также социальный эффект их применения. 
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