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Теория

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
МЕСТНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII – НАЧАЛО XX ВВ.)

С. А. Февралёв

Аннотация: В статье показывается природа местного права в контексте его основных характеристик, показы-
вающих данное явление как в контексте освещения его политических и свойств. Автор показывает формирование 
понятия «местное право» в политике и законодательстве, характеризует особенности его структуры, дает харак-
теристику источников местного права, сфер правового регулирования общественных отношений партикулярными 
правовыми установлениями. Особое внимание уделяется рассмотрению опыта решения проблем согласования и 
унификации общегосударственного и местного права в условия имперского типа государственно-правового уст-
ройства Российского государства.
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В озникновение и развитие местного права в 
России во второй половине XVII – начале XX вв. 
как правового явления необходимо рассматри-

вать в контексте политики российской верховной власти 
и Российского государства по строительству и подде-
ржанию устойчивости его как имперского государс-
твенно-правового образования сточки зрения внешне 
и внутриполитической стабильности и устойчивости в 
европейском геополитическом пространстве. Рост тер-
ритории и изменения баланса социального пространства 
власти в сторону увеличения, а затем и превалирования 
населения национальных регионов, выдвинули вопросы 
использования местных управленческих и правовых 
систем в число основных политико-юридических 
проблем, стоящих перед верховной властью. В связи с 
этим интерес представляет политико-правовая природа 
местного права – его основные черты и свойства, отра-
жающие специфику использования в решении полити-
ческих задач российской верховной власть, особенности 
нормативно-правового содержания и места в правовом 
регулировании общественных отношений в Российской 
империи.

В рамках данной статьи обозначим основные вопро-
сы, характеризующие главные черты местного права, по-
казывающие его юридическую природу и позволяющие 
определить его место в системе социального управления 
и правового регулирования в Российской империи.

1. Политико-юридический контекст 
закрепления понятия местного права  

в российском законодательстве 

Общие подходы к обозначению и пониманию общих 
характеристик местного права появляется с включе-
нием новых народов и территорий в юрисдикционное 
пространство Российского государства. Верховная го-
сударственная власть во второй половине XVII – первой 
четверти XIX вв. в правовых актах об изменении соци-
ального и территориального пространства самодержа-
вия и обозначает свое отношение к управленческому и 
правовому положению национальных регионов и статусу 
их коренных жителей. Активно расширяя политико-
правовое пространство верховная власть стремилась 
не только обеспечить геополитическую и внутриполи-
тическую стабильность Российского государства, но 
обеспечить социальную устойчивость и управляемость 
многонациональным населением. патримониальный 
характер власти. При этом российская верховная власть 
также проводила идею единства и общего Отечества с 
русским царем во главе, пропагандировали патримони-
альный характер власти.

Правовые акты российской верховной власти фик-
сировали и определяли политико-юридические основы 
формирования и наличия в правовой системе России как 
местного права в целом, так и появление местных систем 
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партикулярного права, регулирующих общественные 
отношения исключительно в отдельных национальных 
регионах. Начало этому процессу положил русский царь 
Алексей Михайлович, когда 8 января 1654 г. объявил 
Богдану Хмельницкому, обратившимся с просьбой о же-
лании стать его подданными, о сохранении дарованных 
ранее властями Польши и Литвы «прав и вольностей» 
и 27 марта то же года подписал жалованную грамоту. 
Петр I по мере продвижения во время Северной войны 
в Прибалтику в 1710-1712 гг. издал ряд жалованных 
грамот жителям Остзейского края «в подтверждение 
древних их привилегий, прав и статутов». Екатерина 
II в 1795 г. с присоединением к России Курляндского и 
Семигальского княжеств и Пильтенского округа объ-
явила, что всем жителям «права, преимущества и собс-
твенность законно каждому принадлежащая в целости 
соблюдены будут». Павел I, объявляя 18 января 1801 
манифестом «о присоединении Грузинского царства к 
России», гарантировал «в целости … все права, преиму-
щества и собственность». 15 марта 1809 г. в манифесте 
«Об учреждении прав Великого княжества Финляндии» 
объявил, что, «вступив в обладание Великого Княжества 
Финляндии признали мы за благо сим вновь утвердить 
и удостоверить религию, коренные законы, права и пре-
имущества, коими каждое состояние сего княжества в 
особенности и все подданные оное населяющие от мала 
до велика по конституциям их доселе пользовались, 
обещая хранить оные в ненарушимости и непреложной 
их силе и действии». Эти же принципы Александр I 
провозгласил и в отношении населения присоединенной 
в 1812 г. Бессарабии - «Жителям Бессарабской области 
предоставляются их законы». Он также, объявляя ма-
нифестом от 9 мая 1815 г. объявил «о присоединении 
к империи Российской части герцогства Варшавского 
под наименованием Царства Польского» и предписал 
«устроить участь сего края, основав внутреннее уп-
равление оного на особенных правилах, свойственных 
наречию, обычаям жителей, и к местному их положению 
примененных»1.

1 См.: Объявление гетману Богдану Хмельницкому, учиненное 
ближним боярином Василием Бутурлиным «О принятии гетма-
на и войска запорожского в российское подданство, с приложе-
нием выписки о бывшей в Переярсавле у запорожских казаков 
явной Раде, на которой они торжественно объявили желание 
свое быть в российском подданстве, и об обряде при утвержде-
нии гетмана Хмельницкого в его достоинстве». 8 января 1654 г. 
// ПСЗРИ-1. Т. 1. №115; Жалованная грамота гетману Богдану 
Хмельницкому и всему войску запорожскому на принятие их в 
российское подданство; с подтверждением прав и вольностей, 
дарованных им от королей польских и князей литовских, на 
основании статей, вновь постановленных 12 марта в Москве, 
с посланцами их Самойлом Богдановым и Павлом Тетерею. 
27 марта 1654 г. // ПСЗРИ-1. Т. 1. №118; Жалованная грамота 

Правовые акты российской верховной власти, де-
кларируя сохранения для населения присоединяемых 
территорий сохранения прежнего правового статуса, в 
политико-правовом плане обозначили не только контуры 
использования в национальных регионах местного уп-
равления и права, но и саму проблему – вопрос о наличии 
в российской системе права для русского и нерусского 
населения, права действующего во внутренних губер-
ниях и права в национальных регионах (в официальной 
терминологии – окраин).

В правление Александра I с присоединением к 
России национальных регионов - Великого княжест-
ва Финляндского и Царства Польского - с развитыми 
местными автономными управленческими правовыми 
системами и признанием их в качестве таковых особы-
ми правовыми актами российской верховной власти, 
более отчетливо обозначил проблему существенных 
различий общегосударственной и местных правовых 
систем. Характерно, что и проект «Государственной 
уставной грамоты Российской империи» 1820 г. пре-
дусматривал уже сложившееся на практике разделение 
законов и принцип их соотношения – «Присоединенные 
губернии сохраняют свои особенные или местные за-
коны», а в Российской империи «законы разделяются 
на общие государственные законы и на особенные или 
местные. Общие законы составляют общее право и 

городу Риге «В подтверждение всех его городских прав, стату-
тов, судов, чинов, вольностей, древних обычаев, преимуществ 
и владения наследственными маетностями на том же основа-
нии, как оные издревле от разных государей содержаны были». 
30 сентября 1710 г. // ПСЗРИ-1. Т. 4. №2302; Жалованная 
грамота шляхетству и земству Эстляндского княжества «В под-
тверждение древних их привилегий, прав и статутов». 1 марта 
1712 г. // ПСЗРИ-1. Т. 4. №2495; Жалованная грамота городу 
Ревелю «В подтверждение всех древних оного города приви-
легий, прав, судов, законных постановлений и обычаев». 13 
марта 1712 г. // ПСЗРИ-1. Т. 4. №2501; Именной указ, данный 
Сенату, «О присоединении на вечные времена к Российской 
империи княжеств Курляндского и Семигальского, а также ок-
руга Пильтенского и о приглашении уполномоченных в Сенат 
для учинения присяги на верность подданства». 15 апреля 
1795 г. // ПСЗРИ-1. Т. 23. №17319; Манифест «О присоедине-
нии Грузинского царства к России». С приложением формы 
императорского титула. 18 января 1801 г. // ПСЗРИ-1. Т. 26. 
№19721; Манифест «Об учреждении прав Великого княжес-
тва Финляндии». 15 марта 1809 г. // Собрание постановление 
финляндских. Узаконения обнародованные на русском языке. 
СПб., 1902. Т. 1. №2; Временное правление в Бессарабии // 
Записки Бессарабского статистического комитета. Кишинев, 
1868. Т. 3. С. 108; Манифест «О договорах, заключенных 
к пользе государственной; о присоединении к империи 
Российской части герцогства Варшавского под наименованием 
Царства Польского; о поднятии вновь оружия против вышед-
шего с острова Эльба Наполеона Бонапарта». 9 мая 1815 г. // 
ПСЗРИ-1. Т. 33. №25842.
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применяются во всех случаях, в коих местные законы 
недостаточны»2.

Наиболее отчетливо вопросы относительно сло-
жившейся двухуровневой системы российского права 
обозначил во время работ по систематизации зако-
нодательства в 1826-1832 гг. и издания Свода законов 
Российской империи М.М. Сперанский. Им еще во 
«Введении к Уложению государственных законов» 
(1809 г.) указывалось на наличие в России сложного 
государственно-правового устройства - «Российская 
империя разделяется на области и губернии» - и под-
черкивает, что «именование областей присвояется тем 
частям империи, кои по пространству и населению 
своему не могут войти в общий распорядок управления», 
и они «имеют особенное устройство с применением к 
ним общих государственных законов по местному их 
положению…»3. А в связи с подготовкой Свода законов 
Российской империи М.М. Сперанский подчеркивал: 
«Если многосложность законов затрудняет ход дел внут-
ри империи, то трудность сия очевидно должна быть 
несравненно более в краях присоединенных, где законы 
российские непрестанно должно соглашать с законами 
местными, кои также раздробительны и разнообразны. 
Когда же, напротив, и общие местные законы приведе-
ны будут в свои составы: тогда черта, их разделяющая, 
будет очевидна, случаи противоречия будут редки и 
удобно разрешаемы»4. Сперанский предложил в ходе 
систематизации законодательства составить общий 
(общеимперский) Свод законов Российской империи и 
своды местных узаконений.

Манифест императора Николая I «Об издании Свода 
законов Российской империи» от 31 января 1833 г. на 
официальном уровне достаточно четко определил, что 
Свод законов рассматривается как акт систематизации 
действующего общегосударственного законодательс-
тва - «общий свод», а также что и после его введения в 
действие сохраняют юридическую силу «все местные 
законы, где они действуют, доколе по принятым для сего 
мерам не будут составлены в особые своды»5. Указанное 
положение манифеста означало, что и систематизиро-
ванные в особые своды местные узаконения отдельных 
регионов сохранят свое действие в отношении прожи-

2 Государственная уставная грамота Российской империи. 
1820 г. Проект // Конституционные проекты в России. XVIII 
– начло XX в. М., 2000. Ст. 30. 
3 Сперанский М.М. Введение к Уложению государственных 
законов // Сперанский М.М. Проекты и записки. М.-Л.. 1961. 
С. 189-192
4 Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде 
законов. СПб., 1833. С. 90-91.
5 Манифест «Об издании Свода законов Российской империи». 
31 января 1833 г. // ПСЗРИ-2. Т. 8. Ч. 1. №5947. 

вающих в них российских подданных. Автор первого 
руководства к Своду законов Российский правовед Н.Ф. 
Рождественский констатирует, что по «по пространству 
действия российские законы разделяются на общие и 
местные. Первые имеют обязательную силу во всех 
частях империи; вторые действуют в тех только частях 
государства, которым они сохранены или даны самоде-
ржавною властью»6.

2. Основные государственные законы 
Российской империи в определении правовых 

параметров действия местного права

Законодательное определение места и пределов дейс-
твия местного права в системе права Российской импе-
рии были вынесено на уровень основополагающих узако-
нений - в Основные государственные законы Российской 
империи, которые открывали Свод законов Российской 
империи 1832 г. изд.7 Последующие издания Основные 
государственные законы 1842, 1857, 1886 и 1892 гг. со-
хранили эти положения 1832 г. без изменения.

Основные государственные законы исходили из 
закрепленного в ст. 47 положения о единстве россий-
ского правового пространства и указывала на исходя-
щий от императора как единого носителя верховной 
государственной власти закон как основной источник 
права - «Империя Российская управляется на твердых 
основаниях положительных законов, учреждений и уста-
вов, от самодержавной власти исходящих». Следующей 
ст. 48 фиксировалось наличие местных правовых систем 
- «Законы в империи действуют или единообразно в 
общей их силе, или с местными в некоторых их частях 
изменениями. Пространство сих изменений, где они 
допускаются, определяются в уставах особенных». 
Ст. 79 Основных государственных законов определяла 
– «Законы, особенно для какой либо губернии или для 
какого либо рода людей изданные, новым общим законом 
не отменяются, если в нем именно таковой отмены не 
постановлено». Из этого следовало, что при коллизии 
ранее действующих местных узаконений и изданных 
новых общегосударственных узаконений сохранялось 
действие именно партикулярного права, если иное не 
прямо не указано в законе, действующего для всей им-
перии. Российский цивилист Л.А. Кассо, толкуя данные 
положения, отмечает: «Здесь содержится: во-первых, 
презумпция в пользу действия общего закона на всем 

6 Рождественский Н.Ф. Руководство к российским законам 
СПб., 1848. С. 3.
7 См.: Основные государственные законы Российской империи 
// Свод законов российской империи. СПб., 1832. Т. 1. Ч. 1. 
Далее цитируется по тексту данное издание 

История государства и права
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пространстве империи, во-вторых, безмолвное призна-
ние его субсидиарной силы во всех случаях, ненорми-
рованных местными узаконениями»8.

К регламентации действия местного права имели 
отношение и другие положения Основных государс-
твенных законов. Ст. 65 определяла общие пределы 
толкования местных узаконений и требовала - «Законы 
должны быть исполняемы по точному и буквальному 
смыслу оных без всякого изменения или распростране-
ния» и уточняла - «Все без изъятия места, не исключая 
и высших правительств, во всяком случае должны ут-
верждать определения свои на точных словах закона, 
не переменяя в них, без доклада императорскому вели-
честву, ни единой буквы и не допуская обманчивого не-
постоянства самопроизвольных толкований». В данной 
статье также определялись общие правила разрешения 
коллизионных ситуаций, которые были применимы и 
к определению соотношения общегосударственных и 
местных правовых установлений. Принципиально зна-
чение для определения действия местных узаконений во 
времени имело закрепленное в ст. 72 правило - «Закон 
сохраняет свое действие, доколе не будет отменен силою 
нового закона». Ст. 73 уточняла, что «отмена закона су-
ществующего совершается тем же порядком, какой выше 
означен для составления законов» и предусматривался 
порядок отмены узаконения - «Закон общий и всена-
родно объявленный отменяется не иначе, как таковым 
же общим законом», а императорский «указ, изданный 
за собственноручным высочайшим подписанием, не 
иначе отменен быть может, как таковым же указом за 
собственноручным высочайшим подписанием». По это-
му поводу российский государствовед В.В. Ивановский 
подчеркивает - «Между общими и местными законами 
не может быть никакой коллизии, так как последние 
отменяют силу первых в той местности, на которую 
они распространяются, и общие законы применяются в 
местностях, управляемых на основании особых законов, 
лишь в тех случаях, относительно которых в местных 
законах не содержится никаких указаний»9.

Новая редакция Основных государственных зако-
нов 1906 г. не акцентирует внимания на особенностях 
правового регулирования правового статуса населения 
национальных регионов и исходит из четко определенно-
го положения о единстве территориального и правового 
пространства (ст. 1). В них выделяется лишь Великое 
Княжество Финляндское, в отношении которого под-
черкивается, что оно составляет «нераздельную часть 

8 Кассо Л.А. Общие и местные гражданские законы. Харьков, 
1896. С. 8.
9 Ивановский В.В. Русское государственное право. Казань, 
1895. Т. 1. Вып. 1. С. 138. 

государства российского» и «во внутренних своих делах 
управляется особыми установлениями на основании 
особого законодательства» (ст. 2)10.

Общая регламентация пределов действия местных 
узаконений, определенная Основными государствен-
ными законами была детализирована на отраслевом 
уровне Сводом законов гражданских (т. 10 Свода законов 
Российской империи), который предусматривал субсиди-
арный характер использования общероссийского права 
в гражданском судопроизводстве – «В тяжебных делах 
принимаются в основание законы края; а в тех случа-
ях, где оные окажутся недостаточными, принимаются 
и законы русские» (ч. 2, ст. 1606) и предусматривал в 
содержании изъятия из местного гражданского права, 
исключительно на основании которых решались граж-
данские дела в национальных регионах11. При этом, как 
отмечает российский цивилист П.П. Цитович, соотноше-
ние общего (помещенного в Свод законов) гражданского 
законодательства и местных гражданских узаконений 
определялись следующим образом: «Общая территория 
(действия – С.Ф.) 1 ч. X т. теснее территории местностей, 
для которых существую свои местные законы. По отно-
шению к 1 ч. X т. эти отдельные местности находятся в 
двояком положении: одни из них совершенно недоступны 
для 1 ч. X т. – таково положение Финляндии, Остзейского 
края и бывшего Царства польского (после 1832 г. – С.Ф.). 
Другие местности, напротив, открыты действию 1 ч. X 
т., но лишь настолько, насколько это нужно для допол-
нения своих местных законов той или другой области. В 
таком положении находятся Бессарабия и Закавказье»12. 
С изданием Устава гражданского Устав гражданского 
судопроизводства от 20 ноября 1864 г. при решении 
гражданских дел предписывалось следовать «по точному 
разуму существующих законов, а в случае неполноты, 
неясности или противоречия, основывать решение на 
общем смысле законов»13. Это предполагало принятие 
решения, как подчеркивает Л.А. Кассо «на основании 
общего духа того же местного права»14.

10 Высочайше утвержденные Основные государственные зако-
ны. 23 апреля 1906 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собр. 3-е. Т. 25. Отд. 1. №27805; Свод Основных 
государственных законов. СПб., 1906. Т. 1. Ч. 1. 
11 Свод законов гражданских // Свод законов Российской им-
перии: Изд. 1832 г. СПб., 1832, Т. 10. Ст. 2706; Изд. 1832 г. 
СПб., 1842, Т. 10. Ст. 3685; Изд. 1857 г. СПб., 1832, Т. 10. Ч. 2. 
Ст. 1606; 1842, 1857. Т. 10. Ч. 1-2. 
12 Цитович П.П. Курс русского гражданского права. Одесса, 
1878. Т. 1. Вып. 1. С. 26.
13 Высочайше утвержденный Устав гражданского судопроиз-
водства. 20 ноября 1864 г. // ПСЗРИ-2. Т. 39. Отд. 2. №41477. 
Ст. 9.
14 Кассо Л.А. Византийское право в Бессарабии. М., 1907. С. 49. 



331

Закрепление и конкретизацию положений относи-
тельно приоритетности местного права в отношении 
правового регулирования статуса коренного населения 
национальных регионов предполагалось продолжить в 
актах систематизации местных узаконений. Их предпо-
лагалось издать после завершения работ над общегосу-
дарственным Сводом законов российской империи. Но из 
планируемых сводов местных законов был издан в 1845 
г. лишь Свод местных узаконений губерний остзейских. 
Часть первая свода во введении определяла параметры 
действия прибалтийского законодательства. Ст. 1 пов-
торила положения ст. 47-48 Основных государственных 
законов Российской империи 1832 и 1842 гг. издания 
– «Империя Российская управляется на твердых осно-
ваниях положительных законов, уставов и учреждений, 
от самодержавной власти исходящих. Законы в империи 
действуют или единообразно в общей их силе, или с 
местными в некоторых их частях изменениями». Ст. 2 
детализирует указанное положение – «Сии изменения 
в общих законах именуются узаконениями местными. 
Заимствуя силу так же, как и законы общие, от единой 
власти самодержавной, сии узаконения простираются 
на те только губернии и области, коим они особенно 
предоставлены, и объемлют только те случаи, на кои 
именно постановлены, как изъятие из общих правил. 
Во всех других случаях действие общих законов им-
перии сохраняет и в сих губерниях и областях полную 
свою силу»15. Одновременно Свод местных узаконений 
губерний остзейских в ст. 3 четко определяет террито-
риальные пределы действия партикулярных узаконений 
в Остзейском крае прибалтийского - «действующие в 
губерниях Лифляндской, Эстляндской и Курляндской 
и в городе Нарве местные узаконения». Далее в той же 
статье определялись сферы правового регулирования 
местным прибалтийским законодательством: к госу-
дарственному праву относились два первые раздела – (1) 
содержал положения относительно местного управления 
– «к особенному учреждению некоторых властей и мест 
губернского управления» и (2) сословному положению 
населения края – «к правам состояния»; (3) к гражданс-
кому праву – «к законам гражданским»; (4) к гражданско-
процессуальному праву – «к порядку судопроизводства 
гражданского»; (5) к уголовно-процессуальному праву 
– «к порядку судопроизводства уголовного». В данной 
статье закреплялось и использование законоположений 
общегосударственного законодательства, размещенного 
в Своде законов Российской империи – «Допускаемые 
в губерниях остзейских и в городе Нарве изъятия из 
законов общих о наказаниях уголовных и исправитель-

15 Свод местных узаконений губерний остзейских. СПб., 1845. 
Далее цитируется по тексту данный источник.

ных, о земских повинностях и разных частях казенного 
управления, государственного благоустройства и бла-
гочиния, означены по принадлежности в общем Своде 
законов империи».

С изданием в 1864 г. третьей части Свода местных 
узаконений губерний остзейских («Законы гражданс-
кие») во введении к нему детализировался ряд положе-
ний относительно действия местных прибалтийских 
узаконений. При этом вводился «уровень действия зако-
нов» в отдельных местностях и в отношении отдельных 
сословных категорий населения Остзейских губерний. 
Так, ст. I определяла – «Постановления, содержащиеся 
в Своде гражданских узаконений Остзейских губерний, 
суть или общие, действующие во всем Остзейском крае, 
или особенные, имеющие обязательную силу лишь 
в отдельных территориях», а ст. II - «Пространство 
территорий определяется не только географическими 
границами, но вместе и званием их обывателей и обус-
лавливаемою оным подсудностью каждого». Особо 
оговаривалось соотношение местного и обычного права 
- в ст. XXIV устанавливалось правило: «Право обыч-XXIV устанавливалось правило: «Право обыч- устанавливалось правило: «Право обыч-
ное не может ни отменять, ни изменять постановления 
настоящего Свода». Ст. XXV отдает приоритет лишь 
обычаям, которые признавались сводом в качестве ос-
нования правового регулирования – «Случаи, в которых 
местным обычаям представлена предпочтительная, в 
идее изъятия, сила, приведены в настоящем Своде где 
следует»16.

Практически идентичные положения предполага-
лось поместить и в Своде местных законов Западных 
губерний, проект которого был подготовлен II отделение 
Собственной е.и.в. канцелярии. И хотя этот свод не был 
введен в действие, положения его проекта подтверждают 
намерения верховной власти выделить местное законо-
дательство. Ст. 1-2 воспроизводили основные положения 
Основных государственных законов 1832 г. Ст. 3 опре-
деляла территориальные пределы действие местных 
законов на территории губерний, определенные как 
«западные» и сферы правового регулирования местными 
узаконениями – «Местные законы губерниям Виленской, 
Гродненской, Минской, Подольской, Волынской, 
Киевской и области Белостокской, при присоединении 
их к империи предоставленные и поныне в них дейс-
твующие, относятся: 1) К законам о состояниях. 2) К 
законам гражданским. 3) К законам о судебных обрядах, 
о судоустройстве и о мерах гражданских взысканий», 
т.е. ограничивалось, в отличие от Остзейских губерний, 
сохранением только местных правовых установлений 
относительно особенностей сословного статуса и регу-

16 Введение // Свод местных узаконений губерний остзейских. 
СПб., 1864. Ч. 3. 
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лирования гражданских и гражданско-процессуальных 
отношений. В проекте, в ст. 4, указывалось на действие 
определенных в Своде законов Российской империи 
законоположений относительно Западных губерний 
– «Сверх сего в законах, действующих в сих губерни-
ях, существуют, по управлению их, некоторые другие 
менее важные местные особенности; они изложены во 
всей подробности в общем Своде законов империи, по 
принадлежности»17.

3. Источники местного права и партикулярные 
правовые системы в Российской империи

Источники местного права в Российской империи 
представляли сложную совокупность носителей норма-
тивно-правовой информации и отражали международ-
ный и внутригосударственный характер формирования 
партикулярного уровня правового регулирования и 
наличие локализованных правовых систем, действу-
ющих в отношении коренного населения в отдельных 
национальных регионах. Общая классификация ис-
точников местного права исходит из особенностей их 
формирования и развития и включает: международно-
правовые акты, правовые акты российской власти и 
местные правовые акты, которые составляли источники 
обособленных партикулярных правовых систем в каж-
дом национальном регионе.

Международно-правовые акты в формировании 
местных правовых систем в Российской империи вы-
ступали источником партикулярного права в контексте 
юридической фиксации прекращения состояния войны, 
восстановление мирных отношений между воюющими 
государствами и урегулирования территориальных 
притязаний сторон. Они играли важную роль в связи 
определением условий правового положения коренного 
населения завоеванных территорий при его переходе под 
юрисдикцию Российского государства, возможность в 
установленные сроки свободного выбора и перемеще-
ния жителей из завоеванного пространства в страну 
бывшей их принадлежности, вопросы рассмотрения 
незавершенных уголовных и гражданских дел и др. В 
плане формирования местных правовых систем важное 
значение имели положения, в которых оговаривались 
обязательства русской стороны сохранять правовое 
положение народов присоединенных территорий, на 
которых прежде распространялось действие местного 
права. Во второй половины XVII в. – начале XX вв. 
складывается и являлась основной международно-до-
говорная форма передачи населения и территорий в 

17 Свод местных законов западных губерний. Проект. СПБ, 
1837.

состав Российского государства, выступая основанием 
распространения на них власти российского монарха18. 
Международно-правовые акты в контексте формирова-
ния местных правовых систем по своему содержанию 
устанавливали отдельные положения, которые можно 
классифицировать по нижеследующим группам.

Общие положения относительно сохранения пре-
жнего правового статуса населения присоединенных 
территорий в международно-правовых актах определяли 
общие принципы их положения в составе Российской 
империи. Так, например, по Ништадскому мирному 
договору от 30 августа 1721 г. Швеция уступила России 
права на Лифляндию, Эстляндию и стороны оговаривали 
условие, что российская сторона обязуется сохранить 
за населением присоединенных территорий «право 
на свободное исповедание веры, а также привилегии 
и действие шведского законодательства»19. При этом 
международно-правовые акты могли фиксировать и уже 
состоявшееся односторонние решения российской вер-
ховной власти о сохранении местного права в отношении 
населения присоединенных территорий. Так, Мирный 
трактат, заключенный между Российской империею и 
Шведским королевством в Фридрихсгаме 5 (17) сен-
тября 1809 г. фиксировал, что «поелику его величество 
император всероссийский самыми несомненными опы-
тами милосердия и правосудия ознаменовал уже образ 
правления своего жителям приобретенных им ныне 
областей: обеспечив по единственным побуждениям 
великодушного своего соизволения, свободное отправ-
ление их веры, права собственности и преимущества, 
то его шведское величество тем самым освобождается 
от священного впрочем долга, чинить о том в пользу 
прежних своих подданных какие-либо условия»20.

Конкретные обязательства стороны относительно 
управленческого и правового устройства присоединя-
емых к России территорий в международно-правовых 
актах могли определять и общий характер положения 
присоединенных национальных регионов в составе 
Российской империи. Так, согласно акту Венского кон-

18 См.: Кодан С.В. Взаимодействие национального и между-
народного права в Российской империи (XVII – начало XX 
вв.) // Актуальные проблемы истории, политики и права. 
Екатеринбург, 2011. Вып. 11. С. 35-37. 
19 Трактат, заключенный на конгрессе в Ништате уполномочен-
ными министрами: с российской генералом-фельдцейгмейсте-
ром графом Брюсом и канцелярии советником Остерманом, а с 
шведской стороны Лилиенштейном и бароном Штремфельтом 
«О вечном мире между обоими государствами». 30 августа 
1721 г. // ПСРИ-1. Т. 6. №3819.
20 Манифест «О заключении мира между Россией и 
Швецией». С приложением мирного трактата, заключенного 
в Фридрихсгайме 5/17 сентября. 1 октября 1809 г. // ПСЗРИ-1. 
Т. 30. №23883. Ст. VI. 
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гресса 1815 г. часть бывшего Герцогства Варшавского, 
разделенного между Австрией, Пруссией и Россией, 
присоединялась к Российскому государству в качестве 
Царства Польского, и «в силу своей конституции будет 
в неразрывной с Россией связи», а также указывалось 
–«его императорское величество предполагает даро-
вать, по своему благоусмотрению, внутреннее распро-
странение сему государству, имеющему состоять под 
особенным управлением». Согласуясь с принятыми обя-
зательствами император Александр I даровал Царству 
Польскому в 1815 г. Конституционный устав (хартию), 
определявшую конституционное правление и самую 
широкую автономию края21.

Специальные положения относительно особеннос-
тей юрисдикции на отошедших к России территориях 
могли также определяться в международно-правовых 
актах. Так, при возвращении Южной Бессарабии в состав 
Российской империи по результатам русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. на основе Берлинского мирного 
договора от 1 (13) июля 1878 г. было предусмотрено рас-
смотрение дел по румынским законам22. В связи с этим 
в 1879 г. в России были изданы специальные правила по 
рассмотрению уголовных и гражданских дел на возвра-
щенных территориях по румынским законам23.

Международно-правовые акты юридические не ог-
раничивали и не могли на будущее время ограничивать 
установленными в них положениями властные, управ-
ленческие и законодательные функции российского 
монарха. Последний мог свободно отказаться от взятых 
на себя обязательств или по своему усмотрению расши-
рить их. Так, например, после восстания 1830-1831 гг. в 
Царстве Польском император Николай I 14 февраля 1832 
г. отменил конституционно-автономное положение края 
в составе Российской империи24.

Правовые акты российской верховной власти отно-
сительно местных правовых систем носили первичный 
характер и профилировали систему общероссийского 

21 Акт Венского конгресса. 28 мая (9 июня) 1815 г. // ПСЗРИ-1. 
Т. 33. №25863. Ст. 1. 
22 Сенатский указ, по высочайшему повелению, «О трактате, 
заключенном 1/13 июля 1878 г. в Берлине между Россиею, 
Германиею, Австриею, Венгриею, Франциею, Велибританиею, 
Италиею и Турциею». 27 июля 1878 г. // ПСЗРИ-2. Т. 53. Ч. 2. 
№58744. Ст. 45.
23 Высочайше утвержденные «Правила, подлежащие соблюде-
нию при рассмотрении уголовных и гражданских дел, возник-
ших при румынском правительстве в присоединенной к России 
по Берлинскому трактату части Бессарабии». 24 января 1879 г. 
// ПСЗРИ-2. Т. 54. Отд. 1. №59254.
24 См.: Манифест «О новом порядке управления и образова-
ния Царства Польского». 14 февраля 1832 г. // ПСЗРИ-2. Т. 7. 
№5165. Ст. 1-2.

права с определением и коррективами положения в ней 
местных правовых систем, поскольку являлись выраже-
ние воли российского монарха в условиях его неограни-
ченности власти на всей территории Российской импе-
рии, включая национальные регионы. Они составляли 
несколько групп носителей правовой информации: о 
включении населения и территорий в состав Российской 
империи и общем санкционировании источников мест-
ного права; об отмене действия местного права в целом 
или по отдельным вопросам правового регулирования; 
устанавливающие параметры действия местного права. 
По содержательной направленности воздействия на 
местные правовые системы правовые акты российской 
власти можно классифицировать по нижеследующим 
группам.

Правовые акты российской верховной власти о 
включении населения и территорий в состав Российской 
империи и общем санкционировании источников мес-
тного права носили «жалованный характер» - в тра-
диции подобных актов русского права - подчеркивали 
сохранение российской верховной властью местного 
права и привилегий для населения новых территорий. 
Для этого использовалась различные формы правовых 
актов. Во второй половине XVII – первой половине XVIII 
вв. традиционно употреблялись жалованные грамоты 
– Жалованная грамота гетману Богдану Хмельницкому и 
всему Войску запорожскому царя Алексея Михайловича 
от 27 марта 1654 г.; Жалованные грамоты Петра I 
– «городу Риге» от 30 сентября 1710 г., «шляхетству и 
земству Эстляндского княжества» от 1 марта 1712 г. и 
«городу Ревелю» от 13 марта 1712 г., Жалованная грамота 
Екатерины II «подданным княжеств Курляндского и 
Семигальского, также Пильтенского округа благород-
ному рыцарству и земству, городам и всем обывателям» 
от 15 апреля 1795 г. Павел I издал манифест от 18 января 
1801 манифестом «о присоединении Грузинского царства 
к России». В правление императора Александра I исполь-
зовали различные формы правовых актов – 12 сентября 
1801 г. подтвердил манифестом решение Павла I о вклю-
чении Грузинского царства в состав России и предписал 
разрешать гражданские дела «по Уложению, изданному 
царем Вахтангом, яко по коренному грузинскому зако-
ну»; 5 марта 1809 г. был издан манифест «Об учрежде-
нии прав Великого княжества Финляндии»; 23 июля 
1812 г. утвердил Временное правление в Бессарабской 
области и объявил - «Жителям Бессарабской области 
предоставляются их законы», а 15 (27) ноября 1815 г. 
даровал Конституционный устав (хартию) Царству 
Польскому25.

25 См. источники, указанные в сноске №2. См. также: 
Конституционная Хартия Царства Польского 1815 года // 
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Правовые акты российской верховной власти об от-
мене действия местного права в целом или по отдельным 
вопросам правового регулирования выступали средс-
твом согласования и унификации общегосударственного 
права и местных правовых систем. При издании таких 
актов источником правового регулирования становилось 
общероссийское право, помещенное в Свод законов рос-
сийском империи, в котором фиксировались теперь лишь 
«изъятия из общего закона по местным обстоятельства». 
Отмена действия местных узаконений в национальном 
регионе как форма постепенного поглощения парти-
кулярных правовых регуляций общегосударственным 
правом была возможна без политических осложнений 
лишь в национальных регионах с близкими по содержа-
нии к общероссийским узаконениям местными источ-
никами права. Наименьшие отличия в этом отношении 
имела местная правовая система Западных губерний и 
которых действие местных источников было отменено 
указом императора Николая I от 1 января 1831 г.26 На 
оставшейся территории Западных губерний местное 
право было официально упразднено указом от 25 июня 
1840 г.27 Подобное решение было принято и об отмене 
действия местного гражданского права в Малороссии 
по причине включения сохранившихся партикулярных 
положений в Свод законов Российской империи. В кон-
це 1859 г. в Грузии действие положений Уложения царя 
Вахтанга было заменено дополнениями в Свод законов 
гражданских 1857 г. изд.28 

Отдельными узаконениями российская верховная 
власть вносила многочисленные и существенные из-
менения в действия местного права прежде всего для 
устранения коллизий и тем самым устраняла коллизии 
между общегосударственным и местным правом в поль-
зу первого. Содержательный диапазон их был различен: 
от отмены отдельных положений местного права и ин-
корпорацию их в общегосударственное законодательс-
тва, до существенного изменения положения подданных 

Конституционная Хартия 1815 года и некоторые другие акты 
бывшего Царства Польского (1815-1881). СПб., 1907. С.41-63.
26 Именной указ, данный Сенату, «О введении в губерниях: 
могилевской и витебской, как по правительственной, так и по 
судебной части, того самого порядка, который наблюдается во 
внутренних областях государства». 1 января 1831 г. // ПСЗРИ-
2. Т. 6. Отд. 1. №4233. 
27 Именной указ, данный Сенату, «О распространении силы и 
действия Российских гражданских законов, на все Западные, 
возвращенные от Польши, области». 25 июня 1840 г. // ПСЗРИ-
2. Т. 15. Отд. 1. №13591.
28 Именной указ, объявленный Сенату управляющим 
Министерства юстиции, «О замене в Закавказском крае поста-
новлений из Уложения царя Вахтанга общими законами импе-
рии. 20 октября 1859 г. // ПСЗРИ-2. Т. 34. отд. 2. №34980.

и национального региона в составе Российской империи. 
В соответствующих разделах данной работы анализи-
руются изменения в правовых системах национальных 
регионов.

Правовые акты российской верховной власти, уста-
навливающие параметры действия местного права, были 
объединены в рамках Свода законов Российской империи. 
По отношению к местным источникам права и актам их 
систематизации Свод законов Российской империи как 
источник имел более высокую юридическую силу и акт 
систематизации общегосударственного законодательс-
тва во включенных в него Основных государственных 
законах Российской империи определял общие правовые 
параметры действия местного права и пределы правового 
регулирования общественных отношений коренного на-
селения национальных регионов местными источниками 
права. В отдельных разделах свода (о местном управле-
нии, сословиях, гражданском, уголовном и процессу-
альном праве, определялись особенности управления и 
правового регулирования в отдельных сферах правового 
регулирования. При этом подчеркнем, что, определяя в 
целом субсидиарный характер действия общероссийско-
го права в отношении местного, Свод законов Российской 
империи выступал важнейшим правовым средством 
унификации общеимперского и местного права.

Правовые акты местных правовых систем отра-
жали специфику права и правовое регулирование отно-
шений коренного населения в национальном регионе в 
период его нахождения вне Российской империи. Сама 
же структура местного права складывались по мере 
включения новых народов и территорий в состав России 
во второй половине XVII – первой четверти XIX вв. и 
представляла совокупность обособленных местных 
партикулярных систем, источники которых санкцио-
нируются российской верховной властью.

Местные правовые системы в Российской империи 
сложились следующие: во второй половине XVII вв. - в 
Украине (Малороссия) и Белоруссии (Западные губер-
нии); в XVIII в. - в Прибалтике (Остзейские губерния) 
и части финских земли (Старая Финляндия); в первой 
четверти XIX в. – в Грузии (1801 г.), в Великом княжестве 
Финляндском (1808-1809 гг.), в Бессарабии (1812 г.) и в 
Царстве Польском (1815 г.). «Все те местные правовые 
системы, которые живут более или менее обособленной 
жизнью в пределах России, - они в ней не зачаты, они в 
ней не рождены. Они в ней охраняются и развиваются, 
насколько то допускается … началом государствен-
ного единства» - подчеркивает российский правовед 
Э.Н. Берендтс29.

29 Берендтс Э.Н. Об источниках финляндского права // Журнал 
Министерства юстиции. 1901. №10 (декабрь). С. 122. 



335

* * *

Итак, во второй половине XVII – начале XX вв. в 
законодательной деятельности российской верховной 
власти сформировались и получили законодательное за-
крепление общие подходы к пониманию местного права 
как права для отдельных категорий населения, прожива-
ющего в национальных регионах (окраинах) Российской 
империи. В 1826-1832 гг. при проведении систематизации 
законодательства Свод законов Российской империи был 
позиционирован как свод общегосударственного законо-
дательства (общих для всей империи законов) в отличие 
от сводов местных узаконений как сводов партикуляр-
ных правовых актов в рамках местных правовых систем 
в каждом национальном регионе. Одновременно Свод 

законов Российской империи в Основных государствен-
ных законах определил и общие законодательные пара-
метры соотношения общегосударственного и местного 
права, а также юридической силы партикулярных узако-
нений. Основные государственные законы, следователь-
но, определили, а Свод местных узаконений губерний 
Остзейских 1845 г. продолжил уточнение характеристик 
двух уровней права в России - общегосударственного и 
местного. Был закреплен принцип – местное право дейс-
твует исключительно в отдельных национальных регио-
нах как локализованная правовая система для коренного 
населения, а общегосударственное право может служить 
лишь субсидиарным источником правовых норм. В 
указанный период сложились шесть местных правовых 
систем со своими источниками партикулярного права.
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