
Тема 7. Государство и право России 
в первой половине XIX века

   
   Цели и задачи лекции:

   познакомить студентов с изменениями 
в государственном строе России и 

системе права данного периода



План лекции:

1. Систематизация законодательства 
в России в первой пол. XIX века

2. Правовое положение сословий по 
законам «О состояниях» 1832 г. 

3. Госстрой в первой пол. XIX века
4. Гражданское (частное) право по Т. 

Х Свода законов Российской 
империи

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





Конституционные проекты начала XIX века

Официальные проекты                 Проекты декабристов

Конституция Царства        «Конституция»  Польского 
1815 г.                                   Никиты Муравьева

Проект был реализован 

Конституционный проект                 «Русская Правда»  
Новосильцева 1819 г.                             Павла Пестеля

Не были реализованы на практике
 



М.М. Сперанский



Конституционный проект М.М. Сперанского 1809 г.

ИПЕРАТОР

Государственный Совет

Государственная Дума  Правительствующий        Судебный 
      Сенат (Министерство)         Сенат

Губернская Дума          Управление Губернское  Суд Губернии
Окружная Дума            Управление Окружное   Суд Окружной
Волостная Дума            Управление Волостное   Суд Волостной 





Развитие государства при Николае I 

Основные направления
Государственное управление: большинством 
губерний руководили военные губернаторы, 
гражданские ведомства становились  полувоенными, 
с армейской дисциплиной, чиновники одевались в 
военные мундиры. За малейшее непослушание 
чиновников отправляли на гауптвахту, студентов  - 
солдаты
Цензура: Устав о цензуре 1826 г. запрещал печатать 
любые рассуждения о правительственных решениях, 
не только критиковать, но и одобрять  действия 
чиновников, губернаторов и православной церкви    



Идеология: теория официальной народности 
С.С. Уварова «православие – самодержавие – 
народность» 



Этапы законодательных работ

1. Создание полного собрания законов, 
т.е. приведение в известность всех 
законодательных актов и 
опубликование их в едином 
сборнике

2. Создание свода законов, т.е. 
подготовка сборника действующих 
законодательных актов

3. Создание гражданского и уголовного 
уложений, т.е. проведение 
кодификации



Полное собрание законов Российской империи

   Первое полное собрание – законодательство с 
Соборного уложения 1649 и до начала 
правления Николая I (1649-1825)

   
   Второе полное собрание – законодательство 

периода правления Николая I и Александра II  
(1825- 1881)

   
   Третье полное собрание – законодательство 

Александра III и Николая II (1881- 1917)



Свод законов Российской империи 1832 г.

Т. I. Ч. I – Основные государственные 
законы

Т. II, III  учредительные (учреждение мест и 
властей государственных, уездных, 
городских и сельских)

Т. IV- VIII – Уставы о повинностях военно-
служебных  и земских и уставы о доходах и 
имуществах государственных 



 Т. IX -  Законы о состояниях
 Т. Х – Законы гражданские и межевые
 Т. XI, XII – Уставы государственного 
благоустройства 

 Т. XIII, XIV – Устав благочиния
 Т. XV – Уголовные законы
 Т. XVI – Судебные уставы (с 1864 г.) 



Законы «О состояниях» 1832 г.

Природные  российские обыватели делились 
на четыре сословия:

•Дворянство
•Духовенство
•Городские обыватели 
•Сельские обыватели



Дворянство

• Потомственное приобреталось: 
1) царским пожалованием 
2) выслугой чина (с 4 чина по гражданской 

службе - действительный статский 
советник или с 6 чина по военной службе 
- полковник) 

3) награждение орденом
4) по рождению
 5) вступлением в брак
6) получение в другом государстве



• Личное приобреталось: 
службой (9 чин по гражданской службе – 

титулярный советник и первый обер-
офицерский чин по военной службе – 
от прапорщика до капитана)

✔  Личное дворянство передавалось 
браком от мужа к жене, но не 
сообщалось детям

✔   Личным дворянам запрещалось 
владение деревнями, а также 
крепостными людьми с землею или без 
земли  



Духовенство

Черное                               Белое
(монашествующее)            (священнослужители  

и           
церковнослужители)

✔Духовенству запрещалось владеть населенными 
имениями

✔Заниматься торгово-промышленной деятельностью
✔Дети священнослужителей в случае выхода из числа 

духовенства получали звание потомственных 
почетных граждан



Городские обыватели
1. Гильдейское купечество (2 – х 
гильдий) и почетные граждане 
 Потомственное почетное 
гражданство приобретали дети личных 
дворян, чиновников и духовенства, 
ученые 
Личное присваивалось выпускникам 
вузов, художникам артистам…

✔свобода передвижения
✔освобождение от телесных наказаний, имели 

право участвовать в городских выборах     



2. Мещане или посадские лица, 
осуществляющие торговлю (промысел) без 
гильдейских свидетельств или без записи в 
цеха; работали на фабриках и заводах по найму

✔ Объединялись в городские мещанские 
общества

✔Несли подушную подать
✔Рекрутскую повинность    



3. Ремесленники или цеховые (мастера и 
подмастерья) записавшиеся в цеха и 
осуществляющие общую  деятельность в 
составе корпорации 

✔Без записи в цех нельзя было открыть 
ремесленное заведение, держать 
работников и иметь вывеску

✔Цеховым предоставлялось 
преимущественное право на занятие 
определенными видами ремесла и 
продажу своих изделий



4. Вольные (свободные) люди в Западных и 
Прибалтийских губерниях могли 
самостоятельно избрать род жизни (кроме 
крепостного состояния). Со временем из 
них образовалось особое сословие, 
которое было положено в особый 
подушный оклад 
5. Рабочие люди, к которым относились 
«порочные и подозрительные лица дурного 
поведения», не принятые в мещанские 
общества «за пороки и за неисправный 
платеж податей и других сборов»    



Сельские обыватели

Помещичьи крестьяне
Государственные
Экономические
Посессионные
Дворцовые (удельные)  



Свод законов РИ (изд. 1832 г.)
   «Для удержания крепостных в 
повиновении и добром порядке помещик 
имеет право употреблять домашние 
средства исправления и наказания, но без 
увечья и тем менее еще с опасностью для 
жизни... Если домашние способы наказания 
будут недостаточны, то помещик может 
обратиться к содействию правительства и, 
по его просьбе, крепостные  заключаются в 
смирительных и рабочих домах или 
арестантских ротах» 



«Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных» 1845 г.

«О злоупотреблении помещичьей власти»
  «Когда виною помещика, через обременение 
безмерными сборами…населенное имение 
будет доведено до разорения, то такое имение 
берется в опеку», помещику запрещается 
прибывать в нем  Ст. 1900
  «Помещики, изобличенные в жестком 
обращении с крепостными, сверх опеки над 
ними, лишаются права иметь крепостных 
людей, заключаются в смирительные дома на 
срок от 6 мес. до 3 лет» Ст. 1901  



Инородцы и иностранцы 

Инородцы 

народы, не исповедующие православие

Восточные народы                Западные народы      
(Сибирские инородцы,              (евреи)    
Кочевые инородцы
Ставропольской губернии,
калмыки…) 



Управление государственными делами по 
Манифесту от 25 июля 1810 г.

Сфера управления                        Орган управления

Внешние сношения                            МИД

Устройство внешней
безопасности                                      Министерство 

            военное
            Министерство             

морское 



Государственная экономия         МВД,  
        министерство         народного    

        просвещения,         министерство 
        финансов,                             

Государственное         казначейство,
        Ревизия госсчетов

Устройство суда                        Министерство юстиции

Устройство внутренней
безопасности                             Министерство полиции  







Бенкендорф А.Х.
Шеф жандармов
в 1826 – 1831 гг.



Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г.

   «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 есть преступление»   
Гл.I. ст.1



«Лишение прав состояния не 
распространяется ни на жену, ни на 
детей осужденного, рожденных уже 
или зачатых, прежде осуждения, ни 

на потомство этих детей. Они 
сохраняют все права своего 

состояния даже в том случае, если с 
надлежащего разрешения последуют 
добровольно за осужденным в место 

его ссылки»  Ст. 26   



Формы вины 

Умысел  Неосторожность

внезапно предумышленный
возникший



Обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность:

• случайные деяния (без наличия 
вины)

• малолетство
• безумие
• ошибка случайная или вследствие 

обмана
• принуждение, причинение вреда в 

результате непреодолимой силы 
• необходимая оборона
     Гл. III ст. 98



Стадии совершения преступления

1. Умысел (подлежал наказанию только за 
государственные преступления)

2. Приготовление (приискание и приобретение 
средств для совершения преступления)

3. Покушение (действие, которым начинается 
и продолжается приведение преступного 
умысла в исполнение)

4. Оконченное преступление (когда 
последовало «преднамеренное виновным 
или же иное от его действия зло»)





КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО 
УЛОЖЕНИЮ О НАКАЗАНИЯХ 1845 г.

1. Преступления против веры (богохульство 
наказывалось лишением всех прав состояния и 
каторгой на срок от 12 до 15 лет)

2. Государственные преступления (простой 
умысел влек лишение всех прав состояния и 
смертную казнь) 

3. Преступления против порядка управления 
(сопротивление распоряжениям правительства)

4. Должностные преступления
5. Преступления против имущества и доходов 

казны (подделка государственных кредитных 
бумаг, нарушение уставов: монетного, горного, 
таможенного, о соли и др.)

6. Преступления против общественного порядка



7. Преступления против законов о состояниях 
(незаконное лишение прав состояния, о 
присвоении прав состояния и особых 
преимуществ, продажа в рабство, 
самовольный переход крестьянина к другому 
владельцу и пр.)  

8.  Преступления против жизни, здоровья, 
свободы и чести частных лиц (убийство, 
нанесение увечий, ран и др. повреждений 
здоровью)

9. Преступления против семьи 
(противозаконное вступление в брак, 
похищение замужней женщины, 
злоупотребление властью опекунами и 
попечителями,  злоупотребление 
родительской властью и преступления детей 
против родителей и др.)

10. Преступления против собственности частных 
лиц (кража, разбой, грабеж, мошенничество и др.) 





Условия вступления в брак

1. Минимальный возраст – 18 лет для 
мужчин и 16 для женщин, 
максимальный 80 лет;

2. Согласие родителей, начальства, 
помещиков;

3. Брачующиеся не должны состоять в 
другом браке, вступать в четвертый 
брак, в брак с близкими 
родственниками и с раскольниками 



Порядок заключения брака:

1. Уведомление священника о желании 
вступить в брак

2. Оглашение этого заявления в течение 
3-х недель

3. Составление брачного обыска
4. Венчание 



Основания для расторжения 
брака:

1. Неспособность супруга к брачному 
сожительству (не ранее чем через 3 
года)

2.   Совершение преступления
3.  Безвестное отсутствие супруга в 

течение 5 лет



ВЛАДЕНИЕ 
(Т. Х Кн. 2 СЗ РИ)

• Законное – владение имуществом на 
основании закона

• Незаконное – имущество во владении, 
приобретенном противоправным путем 

• Добросовестное – тот кто владеет 
имуществом  не знает, что имущество 
принадлежит другому на основании 
законного акта (завещания и пр.) 

• Недобросовестное – владелец знал или 
должен был знать, что его владение 
неправомерно 



 НЕЗАКОННОЕ ВЛАДЕНИЕ
   
   подложное – когда лицо завладело 

имуществом посредством «подложного 
акта» или иного обмана (ст. 526)

   насильственное – сопряженное с 
какими-либо насильственными 
действиями против хозяина или 
владельца или иных лиц (ст. 527) 

   самовольное – лицо без насилия, но 
вопреки закону владеет или пользуется 
чужим имуществом (ст. 528)

   



ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
(Т. Х Кн. 2 ст. 420 СЗ РИ)

   «собственность есть власть в 
порядке, гражданскими законами 
установленном, исключительно и 
независимо от лица постороннего 
владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом 
вечно и потомственно» 

                                  



ПРАВО НА ЧУЖУЮ ВЕЩЬ 
(СЕРВИТУТЫ)

 Право участия общего (имущественный ) 
  ст. 434 «Право прохода и проезда по большим 

дорогам и по водным сообщениям составляет 
общее пользование всех без изъятия. 
Владельцы земель, через которые проходят 
большие дороги не должны препятствовать 
никаким образом  проходу и проезду по ним».

 
Право участия частного (личный сервитут)
  ст. 442 - 445

 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
(Т.Х Ч. I ст. 574 СЗ РИ)

   «всякий ущерб в имуществе и 
причиненные кому-либо вред и 
убытки, с одной стороны, налагают 
обязанность должника, а с другой 
производят право требовать 
вознаграждения»



Основания возникновения обязательств

• Договор (имущественные сделки) 

• Деликт «…всякий ущерб в 
имуществе и причиненные кому-
либо вред и убытки, с одной 
стороны, налагают обязанность 
должника, а с другой производят 
право требовать вознаграждения»

  Ст. 574 Т.Х Ч.1



Условия                            согласие сторон 
действительности          
договоров                         законная цель 

                                           соблюдение 
  формы сделки



Виды договоров
• Договор купли-продажи (возможен по 

доверенности) 
• Договор имущественного найма
• Договор подряда и поставки
• Договор займа
• Договор товарищества
• Договор личного найма
• Договор поклажи
• Договор страхования



ДОГОВОР ТОВАРИЩЕСТВА
• Предмет договора  - совместное ведение 

(торговой, промышленной и пр.) деятельности, 
направленной на достижение общей для всех 
участников цели

• Виды товариществ: 1) полное - все члены 
такого товарищества отвечали по долгам всем 
своим имуществом. Несли солидарную 
ответственность

    2) товарищество на вере (или по вкладам) - 
состояло из товарищей и вкладчиков. 
Товарищи отвечали по долгам всем своим 
имуществом, вкладчики — только «наличным 
вкладом». Вкладчики не могли действовать от 
имени товарищества  

    



3) товарищество по участкам (компания) 
— «составляется из многих лиц, 
складывающих в одно определенные 
суммы, коих известное число дает 
складочный капитал». Товарищи 
отвечали по долгам такого 
товарищества только в пределах 
вклада 

• Форма заключения договора 
товарищества: письменная с 
обязательной его регистрацией (в 
нотариальных книгах, промысловых 
документах и т.д.); для регистрации 
акционерных компаний – 
правительственное разрешение 





Куракин А.Б. 

Министр Внутренних Дел 
с 1807 г. по 1810 г.
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