


Общественный строй

Все население продолжало делиться на дворян, духовенство, 
крестьянство и горожан.

На вершине Олимпа стояло первое сословие - дворянство.
Дворянам было разрешено обзаводиться в городах фабриками и 

заводами, заниматься торговлей, создавать предприятия в деревне. 
Особые привилегии получили крупные землевладельцы. 



В основу наследования дворянских имений был положен 
майорат. Законом от 16 июля 1845 г. установлено, что 
заповедные дворянские имения могли переходить по 
наследству только старшему сыну. 

Дворянское сословие продолжало оказывать огромное 
влияние на государственные дела. С военной службы были 
уволены офицеры, не являющиеся дворянами, и с 1798 г. лиц не 
дворянского происхождения к офицерскому званию не 
представляли.

Монопольное право дворян на землю отменялось.
Дворянскую землю стали приобретать и бывшие 

крепостные.

          Манифест от 6 декабря 1831 г. “О порядке дворянских 
собраний, выборов и службы по оным” позволил избираться на 
дворянские общественные должности лишь дворянам, у которых 
имелось не менее 100 душ крепостных крестьян или 3 тысячи 
десятин незаселенной земли.



Правовое положение духовенства меняется. Оно получает 
дополнительные привилегии. Отменены телесные 
наказания священников, дьяконов и их детей. Духовенство 
освобождено от земельного сбора (1807 г.) и от постоя 
(1821 г.). 

Вместе с тем, сокращалось число лиц духовного 
звания, пользующихся привилегиями: не 
имеющие штатных мест должны были избрать 
себе “род жизни”; дети священнослужителей 
обязывались Указом 1828 г. избрать себе 
гражданскую или военную службу, а кто не 
сделал этого в течение года, записывался в одно 
из податных сословий.
Постепенно осуществлялся перевод приходского 
духовенства на государственное содержание, а 
награжденные из его числа орденами получали 
наследственные дворянские права



Городское население делилось на почетных граждан, купцов, 
цеховых, мещан и рабочий люд.
Почетное гражданство было введено с целью выделения 
верхушки возникающей буржуазии из общей массы городского 
люда. Оно разделялось на потомственное и личное. Первое 
присваивалось по праву рождения, второе - по представлению 
министров или личной просьбе. Почетные граждане 
пользовались, как и дворяне, целым рядом привилегий: 
свободой передвижения, освобождением от телесных наказаний 
и от личных принудительных работ. Но самым существенным 
было их освобождение от всех налогов и податей.
Купцы приписывались к одной их 
двух гильдий (занятие оптовой 
торговлей - первая гильдия; 
розничной - вторая). 



Государственный строй

Власть царя оставалась верховной, 
самодержавной и неограниченной. Царь 
являлся наследственным монархом. К 
наследованию призывался старший сын 
императора. В случае отсутствия детей 
престол переходил к брату. Органами 
верховного управления были Совет при 
императоре, существовавший до создания в 
1810 г. Государственного Совета, а также 
канцелярия и двор царя.



Местное управление

В первой половине XIX в. местное управление 
представляло такую картину: во главе губернии стоит 
правительственный чиновник - губернатор. Ему подчинены 
разнообразные службы, состоящие тоже из чиновников, а 
также из представителей, главным образом, дворянского 
сословия. Чиновничество, “крапивное семя”, царило всюду. 
Местное общество рассматривалось как совокупность 
плательщиков государственных налогов.

В местном управлении начинают выделяться особые 
ведомства по благоустройству, народному просвещению, 
продовольствию. 

Члены распорядительной думы (исполнительный 
орган) избирались по сословиям. Объединительным органом 
всей думы служил городской голова. 



Систематизация 
законодательства

В 1833 г. появились два грандиозных труда: Полное 
собрание законов и Свод законов Российской империи.

Сперанский различал три стадии кодификационной работы: 
1) составление Полного собрания законов, т.е. расположение всех 
актов законодательства в хронологическом порядке;

2) составление Свода законов, т.е. 
расположение всех действующих законов в 
систематическом порядке, но без всяких 
изменений по существу их;
3) составление Уложения, т.е. приведение в 
систему действующих законов с 
надлежащими дополнениями и 
исправлениями.
По воле императора работа была ограничена 
первыми двумя этапами. 



Основы гражданского права по Своду законов 
Российской империи. 
В Своде законов прежде всего значительные земельные 
угодья не были признаны объектом частной собственности. 

Вещное право России по Своду законов состояло 
из следующих институтов:
1) владение;
2) право собственности;
3) сервитуты;
4) обязательственное право.
Всякое владение, даже незаконное, охранялось до 
тех пор, пока не обнаружится собственник. 
Определение понятия собственности дано в ст. 
420 т. Х ч. 1: “Собственность есть власть в 
порядке, гражданскими законами установленном, 
исключительно и независимо от лица 
постороннего владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом вечно и 
потомственно”. 



Нормы семейного права 
Единственной формой брака признавался брак церковный. Вступление в брак и 
разводы регулировались правилами того или иного вероучения (православного, 
римско-католического, еврейско-иудейского, мусульманского, лютеранского и т.
д.).

Свод законов установил для православных брачный возраст в 18 лет для 
мужчин и 16 лет для женщин. Личные права мужа оставались обширными. 
Жена должна всюду следовать за мужем при переселении последнего, при 
любой перемене места жительства. От супругов требовалась верность друг 
другу. Оскорбленный супруг мог обратиться в церковный суд и просить о 
разводе или в гражданский суд, который присуждал виновного к тюремному 
заключению от четырех до восьми месяцев..

Свод законов закрепил принцип раздельности 
имущества супругов. Права законных детей и 
незаконнорожденных, т.е. внебрачных, были различны. 
Последние не имели права на имя отца, на его 
имущество. Дети обязаны были со всем почтением 
относится к родителям. В случае неповиновения 
родительской власти дети без особого судебного 
разбирательства могли быть отправлены в тюрьму на 
срок от двух до четырех месяцев.


