
 Лекция на тему: 

«Российское государство и право в 
период кризиса абсолютизма 
(конец XVIII – средина XIX вв.»



Учебные вопросы:
1. Общественный и государственный строй в 

первой половине XIX в.

2. Систематизация законодательства в 
первой половине XIX в.

3.  Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г.



Вопрос 1

Общественный и государственный строй 
в первой половине XIX в.



Экономическое и социальное развитие 
России в первой половине XIX в. 
характеризуется нарастанием кризисных 
явлений. 
Продолжался процесс разложения 
феодально-крепостнического строя и 
развития буржуазных отношений. 
В 30-50-х годах XIX в. мануфактуры стали 
превращаться в капиталистические 
фабрики. Развивались новые классы − 
буржуазия  и пролетариат. 



Большое влияние на усиление кризисных 
явлений в обществе оказали войны, в 
которых Россия принимала участие.
Так, если следствием Отечественной войны 
1812 г. стало движение «декабристов» и их 
восстание 14 декабря 1825 г., то результаты 
русско-турецкой войны 1853−1856 гг. 
послужили мощным толчком к отмене 
крепостного права.
Население империи по-прежнему 
разделялось на сословия − дворянство, 
духовенство, крестьянство и мещан, к 
которым тесно примыкало купечество. 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В I ПОЛОВИНЕ XIX в.

СОСЛОВНАЯ СТРУКТУРА 
ОБЩЕСТВА

Дворянство Духовенство Городское 
население

Крестьянство

Личное

Потомственное

Титулованное

Белое

Черное

Рабочие люди

Мелкие 
собственники

Цеховые 
мастера

Купцы

Почетные 
граждане

Казачество

Удельные

Государственн
ые

Казенные

Крепостные



Александр I взошел на 
престол (12 (24) марта 
1801 г.), намереваясь 
осуществить радикальную 
реформу политического 
строя России.

АЛЕКСАНДР I (1777-1825),
российский император с 1801.



5 апреля 1801 был создан Непременный совет— 
законосовещательный орган при государе, получивший 
право опротестовывать действия и указы царя. В мае 
того же года Александр внес на рассмотрение совета 
проект указа о запрещении продажи крестьян без 
земли, но члены Совета дали понять императору, что 
принятие подобного указа вызовет брожение среди 
дворян и приведет к новому государственному 
перевороту. После этого Александр сосредоточил свои 
усилия на разработке реформы в кругу своих «молодых 
друзей» (В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. 
Строганов, Н.Н. Новосильцев).
Рассмотрение крестьянского вопроса привело к 
появлению 20 февраля 1803 указа о «свободных 
хлебопашцах», разрешавшего помещикам отпускать 
крестьян на волю и закреплять за ними землю в 
собственность, что впервые создавало категорию 
лично свободных крестьян.



КОЧУБЕЙ 
Виктор Павлович

 (1768-1834) СТРОГАНОВ 
Павел Александрович

 (1772-1817)

НОВОСИЛЬЦЕВ 
Николай Николаевич

 (1768-1838)



СПЕРАНСКИЙ Михаил 
Михайлович (1772-1839), 
российский государственный 
деятель, граф (1839). С 1808 
ближайший советник императора 
Александра I, автор плана 
либеральных преобразований, 
инициатор создания 
Государственного совета (1810). В 
1812-16 в результате интриг был 
сослан, в 1819-21 генерал-
губернатор Сибири, составил план 
административной реформы 
Сибири. С 1826 фактический глава 
2-го отделения, руководил 
кодификацией Основных 
государственных законов 
Российской империи (1832).





8 сентября 1802 г. был издан Манифест об учреждении 8 
министерств, в котором в самом общем виде определялись 
принципы их организации, сфера деятельности, место в 
государственном механизме.

1. Министерство Внутренних Дел ( реализация значительного объема 
внутренних функций государства – охрана правопорядка до развития 
государственной промышленности);

2. Министерство военно-сухопутных сил;
3. Министерство военно-морских сил;
4. Министерство иностранных дел;
5. Министерство коммерции;
6. Министерство финансов;
7. Министерство народного просвещения;
8. Министерство  юстиции.



ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
РОССИИ В  I  ПОЛОВИНЕ XIXв.

Науки, промышленности, торговли

Народного просвещения

Коммерции

Финансов

Внутренних  дел

Государственной  экономики

Дел  гражданских  и  духовных

Дел  военных

Законов

ИМПЕРАТОР

Органы
верховного управления

Органы
подчиненного управления

Государст-
венный Совет

Собственная Его 
Императорского 

Величества
канцелярия

Министерство 
двора и уделов

Комитет
министров

Министер-
ства

Сенат Синод Временные
комитеты

Департаменты

Юстиции

Иностранных  дел

Морских дел

Военных сухопутных
дел



СТРУКТУРА СОБСТВЕННОЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИИ О Т Д Е Л Ы.

СОБСТВЕННАЯ  ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИЯ

1 отделение
(1826г.)

Исполнение 
личных 

поручений, 
подготовка 

законопроекто
в

2 отделение
(1826г.)

Кодифика-
ционная 
работа, 

обобщение 
юридической 

практики

3 отделение
(1826г.)

Руководство 
тайной 

полицией и 
жандармерией

4 отделение
(1828г.)

Руководство 
благотвори-
тельными 

учреждениями, 
женскими 
учебными 

заведениями

5 отделение
(1836г.)

Подготовка 
проекта 

реформы по 
управлению 

государствен-
ными 

крестьянами

6 отделение
(1842г.)

Подготовка 
материалов по 

управлению 
территорией 

Кавказа

Комитет по 
службе членов 
гражданского 
ведомства и 

наградам

Комитет 
призрения 

заслуженных 
гражданских 
чиновников

Сбора данных
Контроля за деятельностью 
религиозных сект и 
раскольников
Борьбы с подделкой денег и 
ценных бумаг
Надзора за определенными 
категориями граждан

Административной высылки 
поднадзора
Наблюдения за местами 
лишения свободы
Наблюдения за иностранными 
гражданами
Статистических исследований 
и обобщений



ИМПЕРАТОР

Полицмейстер
губернского

города

Управа
благочиния

Частный
пристав

Квартальный 
надзиратель

Квартальный
поручик

Полицейский
будочник

Городничий
уездного города

Частный
пристав

Квартальный 
надзиратель

Квартальный
поручик

Полицейский
будочник

Уездный
капитан

исправник

Земский 
суд

Становой
пристав

Полицейский

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОРГАНЫ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В I ПОЛОВИНЕ XIX в.

Министерство внутренних дел (1802 - 1810, с 1819г.г.)

Министерство полиции (1810 - 1819г.г.)

Генерал-губернатор, губернатор

Губернское правление



СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА МВД РОССИИ 
ПО ЗАКОНУ от 8.9.1802г.

Министерство внутренних дел

Департамент
внутренних

дел

Мануфактур -
коллегия

Медицинская 
коллегия

Главное 
постовое 

правление

Главная 
соляная
контора

Другие
органы

Попечения о народном продовольствии

Спокойствия и благочиния

Государственного хозяйства

Общественного призрения

ЭКСПЕДИЦИИ



Министерство  полиции

Канцелярия Департамент
хозяйственной 

полиции

Департамент
исполнительной 

полиции

Департамент
медицинский

Общая

Особенная

Приказ
общест-
венного
призре-

ния

Продо-
вольст-
венное

Личного
состава

По судеб-
ным и 

уголовны
м

делам

По 
исполнен

ию 
земских 

повиннос
-тей

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА 
МИНИСТЕРСТВА ПОЛИЦИИ РОССИИ( 1811 - 1819г.г.)

О  Т  Д  Е  Л  Е  Н  И  Я



ОРГАНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В I ПОЛОВИНЕ XIXв.

“Особая канцелярия”
 (1819 - 1826г.г.)

Канцелярия
“по делам особенным”

“Секретная экспедиция
в Москве

 (1807 -  1826г.г.)

“Тайная полицейская
экспедиция”

(1802 - 1826г.г.)

ИМПЕРАТОР

3 отделение 
Собственной Его

Величества Канцелярии

Отдельный
жандармский корпус

(с 1826г.)

Управления
жандармских округов

(с 1836г.)

Губернские
жандармские управления

(с 1836г.)

Военное
министерство

Жандармские
части

(с 1820г.)

Тайная
полиция

Городские
команды жандармов

(с 1836г.)

Министерство
внутренних

дел

Министерство
полиции

(1810 - 1819г.г.)



ИМПЕРАТОР

Военные  министерства Синод Сенат Государственный  Совет

Военные
суды

Морские
суды

Духовные
суды

Палаты
уголовного

суда

Палаты
гражданского

суда

Уездные
суды

Крестьянские
волостные

суды

Становые
приставы

Совестные
суды

Министерство юстиции

Губернаторы

Надворные суды в
Петербурге, Москве, Вильно,

Архангельске

Городские
магистраты и 

ратуши

Торговые
словесные

суды

Коммерческий
суд

Городничий Квартальные
надзиратели

СУДЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В I ПОЛОВИНЕ XIXв.



ТЮРЕМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В I ПОЛОВИНЕ XIXв.

Работные
дома

Смирительные
дома

ИМПЕРАТОР

3 отделение
Собственной Его 

Величества
Канцелярии

Департамент
исправительной

полиции
МВД

Военное
министерство

Синод Губернаторы

Политические
тюрьмы

Шлиссельбургс-
кая крепость,
Петропавловс-кая 
крепость,
Алексеевский 
равелин

Общеуголовные 
тюрьмы

Военно-
арестантские

роты

Монастрыские
тюрьмы

Соловецкий 
монастырь,
Кирилло- 
Белозерский 
монастырь

Приказ
общественного 

призрения



Вопрос 2

Систематизация законодательства в 
первой половине XIX в.



Попытки кодификации предпринимались 
неоднократно. Ещё при Петре I и Екатерине 
II начиналась разработка нового Уложения, 
но по ряду причин все эти намерения 
упорядочить российские правовые нормы не 
были реализованы. 
В 1804 г. в этих же целях была образована 
комиссия под руководством М.М. 
Сперанского, которая подготовила проекты 
гражданского, уголовного и торгового 
уложений. Но эти кодификационные акты не 
были приняты.



В 1826 г. Николай I поручил М.М. 
Сперанскому снова возглавить 
кодификационные работы, возложенные на 
II-е отделение Собственной его величества 
канцелярии. В сравнительно короткий срок 
(около 4-х лет) была проделана значительная 
работа. 
Её первым результатом стало многотомное 
«Полное собрание законов Российской 
империи» (ПСЗ), заключавшее в себе 
расположенные в хронологическом порядке 
законодательные акты от Уложения 1649 г. 
до указов императора Александра I. 



При составлении ПСЗ выявлялись все 
прежние нормативные акты, проводилось их 
сличение, отбор действующих и совсем 
устаревших. 
Николай I, продолжая дело своих 
предшественников по кодификации русского 
права, стал настаивать на создании Свода 
законов, а не нового Уложения. 
Уложенная комиссия была преобразована во 
второе отделение Собственной канцелярии 
Его Величества (1826 г.), делами которого 
фактически ведал М.М.Сперанский. 



Из двух возможных подходов к кодификации 
права — сведения существующих законов 
воедино и без изменений или составление 
нового Уложения — был выбран первый 
(образцом для будущего Свода стал кодекс 
Юстиниана). 

Свод законов должен был состоять из восьми 
разделов:



1) основные государственные законы (т. I, ч. 1);
2) учреждения: а) центральные (т. I, ч. 2), б) 
местные (т. II), в) устав о государственной службе 
(т. III);
3) «законы правительственных сил»: а) устав о 
повинностях (т. IV), б) устав о податях и пошлинах 
(т. V), в) устав таможенный (т. VI), г) уставы 
монетный, горный и о соли (т. VII), д) уставы 
лесной, оброчных статей и счетные (т. VIII);
4) законы о состояниях (т. IX);
5) законы гражданские и межевые (т. X);



6) уставы государственного благоустройства: а) 
уставы духовных дел иностранных исповеданий, 
кредитный, торговый, промышленный (т. XI), б) 
уставы путей сообщения, почтовый, телеграфный, 
строительный, положения о взаимном пожарном 
страховании, о сельском хозяйстве, о найме на 
сельские работы, о трактирных заведениях, о 
благоустройстве в казачьих селениях, о колониях 
иностранцев на территории империи (т. XII);
7) уставы благочиния: а) уставы о народном 
продовольствии, об общественном призрении, 
врачебный (т. XIII), б) уставы о паспортах, о 
беглых, цензурный, о предупреждении и 
пресечении преступ лений, о содержащихся под 
стражей, о ссыльных (т. XIV);
8) законы уголовные (т. XV).



Подобное разделение законов, по мысли 
Сперанского, основыва лось на сосуществовании 
двух правовых порядков: государственного и 
гражданского.
Параллельно с работой над Сводом проходила 
работа по подго товке хронологического собрания 
законов. Такие попытки предпри нимались и ранее, 
но работа не доводилась до конца. 
Второе отделе ние канцелярии составило свой план 
работы. Предполагалось весь правовой материал 
разделить на два этапа: первый — от Соборного 
Уложения 1649 г. до 12 декабря 1825 г. (манифеста 
Николая I), второй — от 12 декабря 1825 г. до 
текущего момента.



Создание Полного собрания законов было 
необходимо для работы над составлением Свода 
законов и стало подготовительным этапом к его 
изданию. В Собрание вошло более трехсот тридцати 
тысяч актов.
Свод включал только действующие законы, что 
проверяли специальные ревизионные комитеты при 
министерствах и главные управления, куда 
направлялись составные отдельные части Свода. 
Ревизия окончилась в мае 1832 г.
10 января 1832 г. Государственный Совет 
рассмотрел все подготовленные 15 томов Свода и 
56 томов ПСЗ. Было принято решение ввести в 
действие Свод законов Российской империи с 1 
января 1835 г. Таким образом, работа, начатая еще 
Екатериной II, была завершена.



Свод законов был издан в 1832 г., в январе 1833 г. 
рассмотрен Государственным советом и утвержден 
императором. Он вводился в действие с 1 января 1835 г.

Свод состоял из 8 отделов, опубликованных в 15 
томах.

Отделы:
1. Основные государственные законы;
2. Законы о центральных и местных государственных 

учреждениях и о государственной службе;
3. « Законы правительственных сил» - содержал уставы о 

повинностях, податях, пошлинах и таможенный и лесной 
уставы.

4. Специальный – нормативные акты, определяющие права 
и обязанности сословий;

5. Гражданское законодательство;
6. Кредитный, торговый, пожарный, о казенных селениях 

уставы, колониях иностранцев в Российской Империи;
7. Устав благочиния – все законы полиции, об 

общественном призрении, уставы о паспортах и беглых, 
о предупреждении и пресечении преступлений, о 
содержании под стражей, о ссыльных.

8. Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.



Вопрос 3

Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г.



Нормы уголовного права были собраны в первой 
книге XV тома «Свод законов». В ней содержалось 
765 статей, сгруппированных в главы и разделы. 
Впервые выделялись Общая и Особенная части 
кодекса.
Хотя систематизация норм уголовного права в 
«Своде законов» представляла собой 
значительный шаг вперёд, но все же 
недостаточная полнота и архаичность этой части 
кодекса обнаружились сразу после его опубли 
кования. В 1845 г. был утвержден новый уголовный 
кодекс, получивший название «Уложение о 
наказаниях уголовных и испра вительных». 
Оно включало несколько разделов, глав и 2224 
статьи. Судебные органы в при говорах по делам, 
рассмотренным после 1мая 1846 г., должны были 
ссылаться только на нормы нового «Уложения».



Важнейшей задачей Уложения было сохранение 
крепостного права как социально-экономической 
основы существующего государственного строя. 
Оно оставляло за помещиками право наказывать 
своих крепостных, а главное, рассматривало 
неповиновение крепостных крестьян своим 
помещикам как «восстание против властей, 
правительством установленных».

Власть начинала понимать опасность сохранения 
крепостного права, создавала многочисленные 
секретные комитеты, в которых искало пути его 
ликвидации. но не смогла преодолеть 
сопротивление помещиков, боялась 
непредсказуемых для себя последствий отмены 
крепостничества.
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