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РЕМОНТ

Тема 8
Государство и право России в 

первой половине XIX века



РЕМОНТ Цель и задачи лекции

Цель: познакомить обучающихся с изменениями в 
государственном и общественном строе России и 

системе законодательства первой половины XIX века
Задачи:

- рассмотреть особенности государственной реформы 
в первой половине XIX в. 
- проследить особенности правового статуса 
населения по Закону «О состояниях» 1832 г.
- выявить особенности систематизация 
законодательства в первой половине XIX в.



РЕМОНТ
ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Государственные 
реформы в первой 

половине XIX в.  

2. Структура и статус 
населения по Закону 

«О состояниях» 1832 г.

3. Систематизация 
законодательства в 

первой четверти XIX в. 

 5. Гражданское 
частное право по Х т. 

Свода Законов 
Российской империи 

4. «Уложение о 
наказаниях уголовных 

и исправительных» 
1845 г.



1. Государственная реформа в первой половине 
XIX в. 

Реформы Александра I 
(1801 – 1825): 

- изменения в органах центрального 
и местного государственного 
управления;
- финансовая реформа;
- реформа в области образования;
- церковная реформа; 
- законодательно закреплялся 

правовой статус различных 
категорий населения;

- попытки решить крестьянский 
вопрос и др.

1. Государственные реформы в первой половине 
XIX в.  



Николай I (1825  - 1855 гг.)
Первый день его правления был 
омрачен Восстанием декабристов.
Консервативно настроенный 
Император являлся сторонником 
постепенных преобразований в 
России. Закрепил изменения в 
системе органов государственной 
власти в Своде законов 
Российской империи 1832 г.

Государственные реформы Николая I



РЕМОНТ
Государственный строй 



Престолонаследие в Своде законов РИ

•Император Всероссийский есть Монарх самодержавный и 
неограниченный (5 апр. 1797 г .);
•Повиноваться верховной Его власти, не только за страх, но и за 
совесть, Сам Бог повелевает (25 янв. 1721 г.).
•Та же верховная и самодержавная власть принадлежит и 
Императрице, когда наследство престола, в порядке, для сего 
установленным, дойдет до лица женского; но супруг  её не 
почитается государем; они пользуются почестями и 
преимуществами наравне с супругами Государей, кроме титула.

1. Статус императора по Своду Законов 
Российской империи.  



• Божиею поспешествующею милостию, Мы, Александр Первый, Император и 
Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, 
Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Царь Херсониса 
Таврического, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, 
Волынский и Подольский, Князь Эстляндский. Лифляндский, Курляндский и 
Семигальский, Самогитский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, 
Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода Низовския земли, 
Черниговский. Рязанский, Полоцкий. Ростовский. Ярославский, Белоозерский, 
Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя 
страны Повелитель и Государь Иверския, Карталинския, Грузинская и Кабардинския 
земли, Черкасских и Горских Князей и иных наследный Государь и Обладатель, 
Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, 
Дитмарсенский и Ольденбургский и Государь Еверский и прочая, и прочая, и прочая.

Титул Императора Александра I



Структура СЕИВК



Политическая полиция



Структура министерств



Местное управление

Губернаторы 
Генерал-губернаторы
Губернское правление
Казенная палата
Уездным органом управления оставался нижний земский суд, 
возглавляемый капитаном-исправником, а с 1837 г. он стал называться 
земским судом.
Уезд делился на станы возглавляемые приставами. 
В городах политические функции выполняли городничий и управа 
благочиния.
Во главе волости стояли волостные правления, состоявшие из волостного 
головы, старост (заседателей) и писаря.



Судебная система в пер. пол. XIX в.



2. Структура и статус населения по Закону «О 
состояниях» 1832 г.



2. Структура и статус населения по Закону «О 
состояниях» 1832 г.

Права состояния 
сообщались:

• Рождением;
• Вступлением в брак 

(для женщин).

Права состояния 
приобретались:

• достижением чина 
(выслугой);

• пожалованием от 
Императора;

• получением 
образования;

• припиской по 
ревизии.

Никто не мог быть 
лишен прав 

состояния иначе, 
как по суду за 
преступление. 
Помилование 
предполагало 

возвращение прав 
состояния.



 Потомственные дворяне

•Потомственное дворянство имело шесть разрядов: 1. 
дворянство жалованное или действительное; 2. дворянство 
военное; 3. дворянство по чинам, полученным в службе 
гражданской, и по орденам; 4. иностранные роды; 5. титулами 
отличенные роды; 6. древние благородные дворянские роды.
•Потомственное дворянство приобреталось: пожалованием, 
чинами в службе (5 классный чин , пожалованием Российского 
ордена. Потомственное дворянство сообщалось: родством и 
браком. Он сообщает свое состояние всем законным детям и 
потомкам обоего пола (внуки, правнуки и т.д.). 



 Личное дворянство

•Личное дворянство приобреталось: пожалованием, чинами в 
службе и пожалованием ордена. По чинам личное дворянство 
получали все лица, производимые в чины гражданской службы, 
соответствующие обер-офицерским чинам. Оно сообщалось 
только жене, но ни его детям и потомству. 
•Однодворцы могли вернуть потерянное предками дворянское 
состояние только через военную службу.



 Духовенство

•Православное духовенство делилось на монашествующее и 
белое: священнослужители и церковнослужители. 
•Монашествующие составляли: 1. Духовные власти: 
Митрополиты, Архиепископы, Епископы, Архимандриты, 
Игумены и Ризничий Московского Синодального дома; 2. прочая 
монашествующая братия.
•Никто не мог быть пострижен в монахи иначе как по разрешению 
Священного Синода, в определенном возрасте, по Уставам и 
обрядам церкви.



 Городские обыватели

•Гильдейское купечество - лица, приобретавшие гильдейские 
свидетельства, которые давали право заниматься торговлей и 
иными видами предпринимательской деятельности. 
•Почетное гражданство было введено манифестом 1832 г. и 
делилось на два вида: почетное и личное. Почетные граждане 
освобождались от подушного оклада, от рекрутской повинности, 
телесных наказаний в случае совершения преступления, имели 
право участвовать в городских выборах.



 Городские обыватели

•Мещане или посадские — лица, осуществляющие торговлю или 
промысел без приобретения гильдейских свидетельств или без записи в 
цеха. 
• Ремесленники или цеховые — лица (мастера, подмастерья и ученики), 

записавшиеся в цеха для производства своего ремесла. Цеховые 
делились на вечных и временных. К вечным относились мещане, 
вступившие в цех, а к временным иностранцы, крестьяне и крепостные 
люди, которые, не изменяя своего звания, записались в цеха только для 
одного своего ремесла.
•Вольные люди в Западных и Прибалтийских губерниях – иностранцы 

прочно поселившиеся в указанных местностях.
• Рабочие – приписанные к городам лица не способные к военной 

службе, либо не уплачивающие налоги.



Сельские обыватели

1. водворенные на землях казенных (государственные крестьяне и т.
д.);
2. водворенные на землях удельных (удельные крестьяне);
3. водворенные на дворцовых землях;
4. водворенные на землях владельческих: крестьяне помещичьи, 
купленные и приписанные к частным фабрикам и заводам, 
колонисты, половники, обязанные поселяне, татары-поселяне в 
Таврической губернии;
5. водворенные на собственных землях: свободные хлебопашцы, 
колонисты, татары-поселяне в Таврической губернии;



Сельские обыватели

•Указ «О вольных хлебопашцах» 1803 г.
•Указ «Об обязанных крестьянах» 1842 г.
•Реформа управления государственными крестьянами (1837-1841 
гг.)
•Учреждение об управлении государственными имуществами 1838 
г.
•Сельский судебный устав 1839 г.
•Сельский полицейский устав 1839 г.



Инородцы в Российской империи

1. сибирские инородцы «самоеды» и киргизы; 
2.  кочующие инородцы Кавказской области; 
3. калмыки, кочующие в Астраханской губернии и Кавказской 
области; 
4.   евреи.



Иностранцы

Иностранцы - подданные других держав, не вступившие 
установленным порядком в подданство России.
Дети иностранцев, родившиеся в России и вступившие в 
государственную службу, приравнивались к природным 
обывателям.
Имели право свободного въезда и выезда, поступления на военную 
службу, торговать, владеть предприятиями. Не имели права владеть 
населенными имениями.
Иностранцы, находясь в России, подлежали действию Российских 
законов и пользовались общей их защитой.



3. Систематизация законодательства 
в первой четверти XIX в. 

Формы систематизации законодательства:
Учет – регистрация или группировка нормативно-правовых актов в предметные 
блоки (Картотеки, Журналы, Консультант, Гарант и т.п.);
Инкорпорация – систематизация законодательных актов путем объединения в 
хронологическом, алфавитном, или ином порядке, не преследующая цели 
обновления содержания нормативных актов;

Консолидация – форма систематизации законодательства с целью устранения 
множественности нормативных актов и создания укрупненного источника без 
изменения нормативного содержания;
Кодификация - систематизации законодательства путем глубокой и всесторонней 
переработки действующих актов и внесения в них существенных изменений;
Создание сводов законодательства – объединение действующих нормативных 
актов в единый комплексный правовой документ с четко определенной структурой.



3. Систематизация законодательства 
в первой четверти XIX в. 

Причины систематизации законов в XIX в.:
1. Значительное количество действующего нормативного 

материала (Соборное Уложение 1649 г., законодательство XVIII 
века);

2. Реформы государственного аппарата;
3. Развитие капиталистических отношений;



3. Систематизация законодательства 
в первой четверти XIX в. 

В течение XVIII в. было создано 9 кодификационных комиссий, 
деятельность которых не привела к успеху.
В 1801 г. создается  Комиссия составления законов, во главе с П.В. 
Завадовским, которой удается провести подготовительную работу.
В 1803 г. Комиссию, во главе с бароном Г.А. Розенкампфом, 
передают в Министерство юстиции.
В 1808 г. Комиссию возглавляет М.М. Сперанский, разделивший ее 
на Совет, правление и группу юрисконсультов.



3. Систематизация законодательства 
в первой четверти XIX в. 

• Введение к Уложению государственных 
законов М.М. Сперанского 1809 г. содержало 
идею разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную, при 
независимости судебной власти и 
ответственности  исполнительной перед 

законодательной; Выборное начало 
формирования государственной власти; 
деление населения на три сословия 
(дворянство; среднее состояние; рабочие).

• Проект Гражданского уложения 1809–1814 г.
• Проект Уголовного уложения 1813 г.;
• Проект Торгового уложения 1814 г.

(1772 – 1839)
с 1812 по 1816 гг. находился в 
ссылке в Перми.
1816 – Пензенский 
губернатор.
1819-1921 – Генерал-
губернатор Сибири. 



Этапы систематизации законов 
по плану М.М. Сперанского 1826 г.

•Создание Полного собрания законов, то есть опубликование 
всех законов с 1649 г. в едином сборнике;
•Создание Свода законов, то есть подготовка сборника 
действующих законодательных актов;
•Создание гражданского и уголовного уложений.



Полное собрание законов Российской империи

•1830 г. – первое собрание ПСЗРИ; Содержит законодательные 
акты с 1649 по 1825 гг. (45 томов; 30.920 нормативных правовых 
актов);
•1830-1884 гг. – второе собрание ПСЗРИ; Содержит 
законодательные акты с 1825 по 1881 гг. (55 томов; более 60 тысяч 
нормативных правовых актов)
•1885-1916 гг. – третье собрание ПСЗРИ; Содержит 
законодательные акты с 1881 по 1913 гг. (33 тома; 40 тысяч 
нормативных правовых актов)



Структура Свода законов Российской Империи 
(1832, 1842 гг.):

1. Основные государственные законы (Т. 1. Ч.1);
2. Учреждения: а) центральные (Т.1. Ч.2); б) местные (Т.2);
в) уставы о службе государственной (Т.3);
3. Законы правительственных сил: а) уставы о повинностях (Т.4); б) уставы о податях и 
пошлинах (Т. 5); в) устав таможенный (Т.6); г) уставы монетный, горный и о соли (Т.7); д) 
уставы лесной, оброчных статей (Т. 8);
4. Законы о состояниях (Т. 9);
5. Законы гражданские и межевые (Т. 10);
6. Уставы Государственного благоустройства (Т. 11-12);
7. Уставы благочиния (законы полиции) (Т. 13-14);
8. Законы уголовные (Т. 15).



Формы закона различавшиеся по содержанию

• Уложение;
• Учреждение  - совокупность законов, в которых определялось устройство и 

порядок действия целых отраслей управления (Например, учреждения 
Сената, министерств и т.д.);

• Устав – совокупность правил для управления какой-либо частью 
администрации (Например, Таможенный, Горный, Печати); устав также 
может быть по содержанию особенным законом (Например, Устав 
университетский).

• Наказ – узаконение, которое определяло порядок деятельности  органов 
управления;

• Положение – совокупность законов, относящихся к сословным и 
общественным учреждениям и к правам состояния;

• Грамота  - акты, устанавливающие привилегии (Жалованная грамота 
дворянству, Жалованная грамота городам). 



Формы закона по способу их издания:

•Доклады и мнения государственного совета призваны 
способствовать пополнению прежде изданных законов;
•Указы касающиеся разных частей законодательства и исходящие 

непосредственно от верховной власти;
•Манифест – объявление высочайшей воли по какому либо вопросу;
• Рескрипты – даются Государем отдельным лицам, преимущественно 

оказавшим услуги государству на службе; иногда в них давались 
разъяснения законов и устанавливались новые законы;
•Высочайшие приказы – содержали положения о порядке службы, 

пожалования чинов и т.д.



4. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 г.

Этапы кодификации уголовного права:
•первая половина XIX в. – теоретическое осмысление и разработка 
основных категорий уголовного права (проект Уголовного 
уложения 1913 г.; Законы уголовные / Т.15. СЗРИ)
• вторая половина XIX в. – формирование норм уголовного права и 
их закрепление в едином нормативном акте (Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных).



4. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 г.

проект Уголовного уложения 1913 г. 
•деление нормативного материала на Общую и Особенную части;
•последовательное изложение уголовно-правовых предписаний;
•определение понятия «преступление» («Всякое законом 
запрещенное и зловредное деяние»);
•деление преступлений на виды, в зависимости от объекта 
посягательств;
• закрепление системы наказаний в виде лестницы;
•более точное определение института соучастия в преступлении.



4. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 г.

Законы уголовные / Т.15. СЗРИ (1832 г.)
•деление нормативного материала на Общую и Особенную части;
•попытка отделения материальных норм уголовного права от 
процессуальных;
•более точное определение различных институтов уголовного 
права (понятие преступления; формы вины; стадии преступления; 
виды соучастия и пр.); 
•не решен в полной мере вопрос о возрасте наступления уголовной 
ответственности и об обстоятельствах, исключающих вину.



4. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 г.

•Деление нормативного материала на Общую и Особенную части;
•Последовательное изложение уголовно-правовых предписаний;
•Детально регламентировались вопросы соучастия;
•Деление правонарушения на преступление и проступок;
•Закрепление лестницы наказаний (11 разрядов 37 ступеней);
•Допускалась аналогия наказаний;
•Целью наказания провозглашается исправление преступника.



4. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 г.

Преступление – это всякое нарушение закона, посягающее на 
неприкосновенность прав власти верховной, а также права и 
безопасность частных лиц.
В понятие преступление входят признаки противоправности, 
наказуемости, виновности и деяния.
Проступок – это нарушение административных правил и 
предписаний.
Формы вины – умысел и неосторожность.
Стадии преступления – умысел; приготовление; покушение; 
совершение преступления.



4. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 г.

Не подлежали 
ответственности:

• лица, совершившие случайные 
деяния;

• безумные и сумасшедшие;
• действовавшие в состоянии 

необходимой обороны, или 
крайней необходимости (в 
результате непреодолимой 
силы)



4. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 г.

Обстоятельства, отменяющие наказание:
• смерть преступника;
• примирение сторон (по делам частного обвинения);
• давность, в зависимости от тяжести преступления.

Возраст наступления уголовной ответственности:
• с 7 до 10 лет отдавались для «вразумления» родителям;
• с 10 до 14 лет не подлежали наказанию за совершение 
неосторожных преступлений;
• с 14 до 21 года – возраст смягчения наказания



4. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 г.

Наказания уголовные:

• Смертная казнь;
• Каторжные работы;
• Ссылка в Сибирь с лишением 

всех прав состояния;
• Ссылка на Кавказ с лишением 

всех прав состояния

Наказания исправительные:

• Ссылка на житье в Сибирь с 
лишением особенных прав и 
преимуществ;

• Ссылка в отдаленные 
губернии;

• Заключение в крепость;
• Заключение в тюрьму;
• Арест;
• Выговор;
• Внушение.



5. Гражданское частное право по Х т. СЗРИ
Семейное право

 
Порядок заключения брака:

1. Уведомление священника о 
желании вступить в брак;

2. Оглашение заявления о 
желании вступить в брак в 
течении 3-х недель;

3. Составление обыска;
4. Венчание при 2-3 

свидетелях.

Поводы к расторжению брака:
• супружеская измена;
• неспособность к брачному 

сожительству (не ранее, чем 
через 3 года);

• безвестное отсутствие (в 
течении 5 лет);

• совершение преступления;
• пострижение в монастырь.



5. Гражданское частное право по Х т. Свода Законов 
Российской империи 

•Семейное право
«Муж обязан любить свою жену, как собственное тело, жить с нею 
в согласии, уважать, защищать, извинять ее недостатки и облегчать 
ее немощи. Он обязан доставлять жене пропитание и содержание 
по состоянию и возможности своей» (СЗРИ. Т. Х. Ст. 106)
«Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, 
пребывать к нему в любви, почтении и в неограниченном 
послушании, оказывать ему всяческое угождение и привязанность 
как хозяйка дома» (СЗРИ. Т. Х. Ст. 107)



5. Гражданское частное право по Х т. Свода Законов 
Российской империи 

•Вещное право
Право собственности определялось как «власть…исключительно и 
независимо от постороннего лица владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом вечно и потомственно» (СЗРИ Т.Х. Ч.1)
Имущество делилось на движимое и недвижимое;
Собственность делилась на частную и государственную; Выделялась 
собственность общая и индивидуальная, а также интеллектуальная. 
Право собственности делилось на полное (без участия других лиц) и не 
полное (ограниченное таким участием).
Сервитут определялся как «право постороннего участия в выгодах 
имущества».
• право участия общего (имущественный сервитут);
• право участия частного (личный сервитут).



5. Гражданское частное право по Х т. Свода Законов 
Российской империи 

• Обязательственное право
Имущественные права оформлялись: 1) домашними актами; 2) явочными 
актами; 3) крепостными актами
Договоры обеспечивались: 1) задатком; 2) неустойкой; 3) поручительством; 4) 
залогом недвижимого имущества, или закладом движимого имущества
Виды договоров: мена, купля-продажа, запродажа, найм имущества, личный 
найм (найм домашних слуг; найм для отправления земледельческих, 
ремесленных и заводских работ), подряд и поставка, займ (с залогом; без 
залога; купеческий займ), ссуда, поклажа, товарищество (полное; на вере; по 
участкам), страхование.
Договоры признавались недействительными: если заключались под 
воздействием обмана, или принуждения; если заключались во вред 
государству, или другим лицам; если заключались во время азартных игр, или в 
питейном заведении; если заключались лицами, не имеющими на это права. 



5. Гражданское частное право по Х т. СЗРИ
 Наследственное право

Наследование по завещанию
Завещание - законное объявление воли владельца о его имуществе на случай 
его смерти (СЗРИ Т.Х ч.1. ст.1010)
Завещания должны были составляться в здравом уме и твердой памяти 
(ст.1016);
Завещания могли составляться в двух формах – домашние акты и 
нотариальные.
признавались недействительными завещания душевнобольных, т.е. 
безумных, сумасшедших и умалишенных; завещания самоубийц; 
несовершеннолетних, не достигших возраста 21 года; завещания лиц, 
лишенных судом всех прав состояния; лиц, объявленных судом расточителями, 
а также лиц «не могущих ни  писать, ни понятно говорить»   (ст.1017- 1019)



5. Гражданское частное право по Х т. Свода Законов 
Российской империи 

Наследование по закону
Вступало в силу «когда наследодатель не учинил никакого на случай смерти 
своей распоряжения, или когда распоряжения его по завещанию или по 
договору будут признаны недействительными или утратившими свою силу» 
(ст.1703 ч.III, ст.1010. т. Х ч. I).
Ближайшее право наследования имела нисходящая линия: дети и их потомство 
(ст.1121), а за их отсутствием к наследованию призывались боковые 
родственники, причем, особенностью наследования являлось то, что 
ближайшая линия исключала дальнейшую.
От наследования не устранялись иностранцы, глухие, немые и безумные 
(ст.1106). Принадлежность к сословию или вероисповеданию не оказывала 
влияния на право наследования (ст.1105)



1. Какие функции выполняли Государственный Совет и 
СЕИВК ?
2. Какая система общественного устройства закреплялась в 
Законах о состояниях 1832 г.?
3. В чем особенности уголовного права в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.?
4. Как изменились институты гражданского права в Х Т. 
Свода Законов Российской империи? 

Вопросы для самоконтроля:



1. Владимирский –Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ч.I. История 
русского государственного права. URL: 
http://dugward.ru/library/gosipravo/vladimirskiy-budanov.html  
2. История государства и права России в вопросах и ответах: учебное пособие 
/под ред. С.В. Ворошиловой. Саратов, 2018.
3. Кодан С.В. Становление системы законодательства Российской империи 
(XIX-XX вв.) // Вестник Уральского института экономики управления и права. 
№ 1(14). 2011. / 
http://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-sistemy-zakonodatelstva-rossiyskoy-imper
ii-xix-na-chalo-xx-v 
4. Шестопалов А.П., Фумм А.М. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. в системе источников уголовного права Российской 
империи // Вестник МГЭИ. 2015. № 3. С. 69-73.

Основная литература.



• 1. «Юридическая Россия. Федеральный правовой портал» (http: // 
www.law.edu.ru) – Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» (http:// 
https://juristlib.ru); 

• 2. «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» (http:// 
www.elibrary.ru); 

• 3. «Электронно-библиотечная система «Книга Фонд» - ЭБС 
«Университетская Библиотека Онлайн» 
(https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red); 

• 4. «Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 
библиотечная программа ИРБИС»  (http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/) 

Интернет ресурсы



Спасибо 
за внимание!


