
Тема 7. Государство и право 
России в первой половине XIX 

в. План
1. Российская империя в первой половине XIX 

в.: государственный строй. 

2. Кодификация русского права в первой 
половине XIX в.. Основы гражданского 
права по Своду законов 1832 г.  

 Бенжамен Патерсен. Санкт-Петербург,
 Исаакиевская площадь, 1800 г.



«Храм Христа Спасителя в Москве с видом на Кремль»
Акварель Александра Тона. 1836–1837 годы

3.       Правовое положение 
населения по Своду 
законов.

4.       Уголовное право по 
«Уложению о наказаниях 
уголовных и 
исправительных» 1845 г. 



1 вопрос. Российская империя в 
первой половине XIX в.: 

государственный строй и правовое 
положение населения

• К началу XIX в. Российская империя 
представляла собой унитарное (единое 
и централизованное) государство с 
инкорпорациями (включенными 
территориями, имеющими особый 
правовой статус). Население 
насчитывало 80 млн. чел. 





Инкорпорациями являлись:

• 1) Грузия ( Вост. Грузия вошла в состав 
России по Георгиевскому трактату 1783 
г.; Западая Грузия - в 1804-1810 гг. - 
наместничество);

Георгиевский трактат 1783 
г.



2) Герцогство Варшавское отошло к России 
по разделу Польши в 1798 г., 
подтвержденному Венским конгрессом 
1814-15 гг.

       Конституционный статут Польши 1815 г. был 
самой либеральной конституцией в Европе: 
сейм, выбираемый всеми жителями, 
уплачивающими налог, сохранение 
польского языка; после Польского восстания 
1830 г. принят Органический статут, по 
которому свободы были урезаны; 
Герцогство Варшавское стало 
наместничеством Российской империи.



Инкорпорациями являлись также
• 3) Белостокская обл. (по Тильзитскому 

миру, 1807 г. вошла в Герцогство 
Варшавское);

• 4) Финляндия (с 1809 г., по 
Фридрихсгамскому миру со Швецией);

• 5) Бессарабия и Сев. Абхазия с Сухуми 
(по  Бухарестскому договору 1812 г.);

• 6) Казахстан (признал протекторат России в 
1822-24 гг.,);

• 7) Армянская обл., Сев. Азербайджан (по - 
Гюлистанскому миру 1813 г., 
Туркманчайскому договору 1828 г.).



• Особый свод узаконений был введен в 
Прибалтике (Эстляндии, Курляндии, 
Лифляндии).

• В развитии формы государственного 
устройства боролись 2 тенденции: 

• 1) к усложнению и учету особенностей 
инкорпораций; 

• 2) к унитаризму, централизации.



Павел I 
(1796-1801) принял

«Акт о 
престолонаследи

и» (1797), в 
котором 

восстанавливалс
я принцип 

наследования 
престола по 

мужской линии 
внутри царской 

семьи.
Погиб в 

результате 
дворцового 
переворота



его  политика 
становится 
консервативно-
охранительной



В начале правления 
Александра I

• вокруг него возник Негласный комитет, 
в который входили его молодые друзья: 
В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, П.А.
Строганов, А.Чарторыйский, потомки 
знатных родов, испытавшие влияние 
идей Просвещения. Активную роль в 
Негласном комитете играл М.М. 
Сперанский, сын дьячка из 
Владимирской губернии, благодаря 
своим выдающимся способностям 
вошедший в дальнейшем в ближайшее 
окружение царя. 



Граф  
В. П. Кочубей

Князь 
А. Е. Чарторыйский

Граф 
Н. Н. Новосильцев

Граф 
П. А. Строганов

Состав 
Негласног

о 
комитета





В Негласном комитете разрабатывались 
проекты реформ в духе просвещенного 

абсолютизма:

• - ограничения самодержавия (позднее, в 1818 
г. был создан проект Уставной грамоты Н.Н.
Новосильцева);

• - совершенствование управления и 
разделения властей (проект М.М.Сперанского 
«Введение к Уложению государственных 
законов»1809 г.);

• -  обсуждалась идея постепенной отмены 
крепостного права.

• Проекты не были реализованы.



Проект государственного устройства 
Сперанского



Проект Сперанского (местные 
органы)



 М.Н. Карамзин . «Записка о 
древней и новой России…» 
1811

Николай Михайлович 
Карамзин

Противник ограничения 
самодержавной власти,  

увеличения бюрократического 
аппарата, создания 

Министерства полиции, 
всевозможных реорганизаций 

считал, что России необходимо 
просвещение народа, 50 
грамотных губернаторов



1. Создание министерств на основе 
единоначалия вместо петровских 
коллегий как органов исполнительной 
власти (8 сентября 1802 г.): 
иностранных дел; 
военно-сухопутных дел; 
военно-морских дел; 
внутренних дел; 
финансов; 
просвещения; 
юстиции; 
коммерции; 
государственных имуществ.

Проведены в жизнь были следующие 
реформы государственного 

управления

Позднее созданы министерства 
путей сообщения, 

государственного контроля; 
полиции. 



Арка Генерального штаба и министерства



2. Восстановление в 1812 г. упраздненной в 
1801 г. Собственной его императорского 
величества канцелярии во главе 
с Аракчеевым А.А.,  в которой в 1826-1880 
годах было 4 отделения (плюс 2 временных), 
каждое из которых было сопоставимо с 
министерством.

В конце XIX и начале XX веков Императорская канцелярия 
занимала один из боковых флигелей Михайловского дворца 
(ныне Русский музей)





 3. Создание Государственного совета 
как законосовещательного органа (1810) 
в составе 4 департаментов:
- Общих законов;
- Военных дел;
- Гражданских и духовных дел;
- Государственной экономии, науки, 
торговли и промышленности
В него входило 35 (в 1890 – 60) членов 

по назначению царя, в том числе члены 
царской семьи.

До 1880 г. Располагался в Зимнем дворце, 
после взрыва Халтурина с 1885 г. – в 
Мариинском



4. Приняты указы «О 
вольных хлебопашцах» 
(1803); «Об обязанных 
крестьянах» (1842);

5. Предоставление 
конституционного 
статута Польше 
(1815-1830) и 
автономии Финляндии. 

"Граф С.П. 
Румянцев получает 
от императора 
Александра указ об 
освобождении 
крестьян". Из фр. 
журнала"Монитер". 
3 мая 1803 г.



Николай I (1825-1855) продолжил 
и 
усилил охранительную 
тенденцию: 
подавил

Франц 
Крюгер

Николай Павлович 
Романов



Николай I на Сенатской площади 14 
декабря 1825 года



2 вопрос. Кодификация 
русского права в первой 

половине XIX в.
• Необходимость 

систематизации 
законодательства понял уже 
Петр I. В XVIII в. было создано 
9 комиссий по 
систематизации законов, но 
безуспешно.

• В 1804 г. Александр I создал 

• 10-ю комиссию. В 1826 г. 
кодификация была 
возложена на II отделение С.
Е.И.В. Канцелярии. 

«Душой» систематизации был 
М.М. Сперанский.



Систематизация проходила в
2 этапа:

• 1 этап - к 1 апреля 1830 г. 
подготовлено Полное 
собрание законов 
Российской империи 
(ПСЗРИ) в 46 томах в 
хронологическом 
порядке.



• Собрание состояло из 40 томов, 
содержащих 30 920 отдельных актов и 6 
томов приложений (хронологический 
указатель, алфавитно-предметный 
указатель, штаты и тарифы, чертежи и 
рисунки). Одновременно составлялось 
второе Полное собрание законов (с 12 
декабря 1825 г.).



2 этап (1830-1832)

• На основе ПСЗРИ к 1832 г. 
составлен Свод законов 
Российской империи в 15 
томах по отраслевому 
признаку.

•С 1 января 1835 
г. Свод законов объявлен 
действующим источником 
права.



Основы гражданского права по 
Своду законов

• Вещное право (в основе его – императивные 
нормы)

• Виды  вещных прав:
• 1) владение (законное и незаконное); всякое 

владение охраняется до тех пор, пока не 
обнаружится законный собственник; 

• 2) право собственности  
• Собственность есть власть в порядке, 

гражданским законом установленном, 
исключительно и независимо от постороннего 
лица владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом вечно и потомственно.



3) Сервитуты (право на чужую 
вещь):

• А) предиальные, т.е. земельные и водные: 
право проезда по дорогам; плавания по 
рекам; право бичевой тяги судов и плотов; 
предиальные сервитуты являлись 
обременением собственника земли, не 
зависели от личности; 

• Б) личные сервитуты: узуфрукт – право 
лица пользоваться вещью владельца и 
извлекать из нее прибыль (плоды); после 
смерти лица право узуфрукта  отходило к 
владельцу вещи.



Обязательственное право

• Обязательства – возникают из 
договоров и деликтов.

• Предмет договора:
• Что-то дать;
• Что-то сделать (построить, или не 

сделать (не строить, не причинять 
неудобства);

• В основе договоров – диспозитивные 
нормы: заключение договоров только по 
взаимному соглашению. 



Виды договоров:

• 1)купли-продажи (основание для 
недвижимости – купчая крепость, 
заверенная нотариусом, для движимого 
имущества – устный договор при 
свидетелях);

• 2) займа (с максимальным процентом 6 %);
• 3) личного найма;
• 4) товарищества (письменная форма 

договора и регистрация) имели 
разновидности:

• А) полное товарищество (ответственность 
несут всем имуществом все члены);



• Б) на вере ( ответственность всем 
имуществом товарищей и вкладами 
вкладчиков);

• Г) акционерная компания 
(ответственность акциями);

• Д) трудовая артель (трудящиеся в 
артели связаны круговой порукой).



Уголовное право по Своду 
законов (XV том) 

• Имело следующие черты:

• - сословность наказаний (телесные 
наказания запрещены для дворян, 
духовенства, почетных граждан, купцов 
обеих гильдий)

• На основе Свода в 1845 г. было 
разработано «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных» 



3 вопрос. Правовое положение 
населения по Своду законов.

• Население делилось на 2 большие 
категории:

• Природные обыватели (великороссы, 
они же русские, т.е. население 
центральных губерний); 

• Инородцы (жители национальных 
окраин).



Природные обыватели делились 
на 4 сословия:

• Дворяне
• Духовенство

• Городские обыватели
• Сельские обыватели 

(крестьяне)

Привилегированны
е
 сословия: 
освобождены от 
налогов и 
 телесных 
наказаний

Платили налоги  и 
подвергались
 телесным 
наказаниям



Внутри сословий выделялись 
состояния, напр.:

• Среди городских обывателей: 
• Почетные граждане 
• Купцы 1 и 2 гильдии
• Мещане
• Рабочие люди
• Среди крестьян:
• Государственные  (казенные и удельные; 

правоспособны, но не могли отчуждать свои 
земли и выходить из общины)

• Владельческие (не имели правоспособности, 
не могли выходить из общины)

освобождены от 
налогов и 
 телесных наказаний



Статус инородцев, т.е.жителей 
национальных окраин

• Ограничение правоспособности и 
дееспособности евреев (не имели права 
пересекать черты оседлости; причисление 
евреев к городскому сословию лишало их 
права приобретать землю в сельской 
местности);

• Запрет полякам приобретать в 
собственность, арендовать и брать в залог 
землю в 9 западных губерниях (Секретный 
указ XII. 1865 г.)



4 вопрос. Уголовное право по 
«Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г.
• После издания Свода законов Российской 

империи М.М. Сперанский предполагал 
приступить к созданию Уложения, которое 
должно было не только содержать старые 
нормы, но и развивать право. Разработка 
«Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных» велась первоначально в 
Министерстве юстиции, а затем во II отделении 
Императорской канцелярии. Авторы Уложения 
не ограничились российским опытом, они 
изучили многочисленные западноевропейские 
уголовные кодексы.



• «Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных»  стало первым уголовным 
кодексом России.

• Раздел I «О преступлениях, проступках и 
наказаниях вообще»  впервые в истории 
российского уголовного законодательства 
выполнял функции общей части.

•  В этом разделе  раскрывались следующие 
общие понятия:

• 1) Преступление - «всякое нарушение закона, через 
которое посягается на неприкосновенность прав 
Власти Верховной и установленных Ею властей или 
же на права или безопасность общества или 
частных лиц» (ст. 1);



• 2) проступок - «нарушение правил, 
предписанных для охранения 
определенных законом прав и 
общественной или же личной 
безопасности или пользы» (ст. 2);

• 3) преступления могли совершаться в 
форме деяния – «активного 
действия» - или бездействия -
«неисполнение того, что под страхом 
наказания уголовного или 
исправительного законом предписано» 
(ст. 4);



• 4) проводилось различие между 
умышленной и неосторожной 
формой вины как основания уголовной 
ответственности;

• 5) давалось понятие умышленного и 
неумышленного преступления;  а также 
проступка;

• 6) приводились основания, которые 
устраняли уголовную ответственность: 
случайность, малолетство, безумие, 
сумасшествие, беспамятство, ошибка, 
принуждение, непреодолимая сила и 
необходимая оборона;



• 7) различалось соучастие: зачинщики, 
сообщники, подговорщики, 
подстрекатели, попустители, 
укрыватели;

• 8) определялись стадии 
преступления (приготовление, 
покушение, оконченное 
преступление).

• Наказание  дифференцировалось в 
зависимости от степени соучастия 
или стадии преступления.



Система преступлений
• На первом месте традиционно стояли преступления 

против веры.
•  Вторую группу составляли государственные 

преступления. Помимо бунта, заговоров, 
оскорбления императора и его семьи, появляются 
новые составы преступления - составление и 
распространение антигосударственных сочинений, 
создание тайных обществ. 

• Специальные разделы были посвящены различным 
категориям преступлений и проступков против 
порядка управления и должностным 
правонарушениям. Преследовались оскорбления 
чиновников при исполнении, невыполнение 
предписаний, срывание объявлений, 
фальсификации правительственных указов, побеги 
из тюрем и пр. 



Новые статьи
• В Уложении появились новые статьи и даже 

специальное отделение «О неповиновении 
фабричных и заводских людей». Особенно 
сурово наказывались организованные 
выступления рабочих. 

• Явное неповиновение фабричных и заводских 
людей владельцу или управляющему заводом, 
оказанное «целою артелью или толпою», 
каралось как восстание против властей, т.е. 
смертной казнью. Предусматривались 
наказания и против участников забастовок. 
Виновные подвергались аресту.



Наказания

• Вводилось 11 родов наказаний, 
разделенных на 35 ступеней.

• Наказания делились на: 

• Уголовные наказания (смертная казнь, 
ссылка на каторгу, ссылка на поселение в 
Сибирь или Закавказье); которые 
дополнялись лишением всех прав 
состояния (утрата привилегий, права 
собственности, супружеских прав, власти 
над детьми)



• Исправительные  (лишение всех 
особенных прав;  ссылка в Сибирь, в др. 
губернии, заключение в крепости или в 
тюрьме, кратковременный арест; выговор, 
замечание, внушение).

• Лишение всех особенных прав и 
преимуществ заключалось в лишении 
почетных титулов, дворянства, чинов, 
знаков отличия, права поступать на службу, 
записываться в гильдии, быть свидетелем и 
опекуном.



• Уложение 1845 года претерпело три 
редакции – в 1857, 1866, 1885 году.

• Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных подготовило почву для 
разработки Уголовного Уложения 
России 1903г., впоследствии ставшего 
вершиной русской дореволюционной 
уголовно-правовой мысли, но так и не 
вступившего в силу в полном объеме.



• «Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных» с последующими 
редакциями и дополняющими его 
отдельными законами, в большей своей 
части действовало вплоть до 1917 года, 
и было большим шагом вперед в деле 
развития уголовного законодательства 
Российской империи и шедевром 
русской юридической мысли.



«Суд скорый, правый, милостивый 
и равный для всех»


