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Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. Общая и особенная части

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года — 
первый уголовный кодекс в истории России. Подготовлен 

сотрудниками Второго отделения, утверждён императором Николаем I 
15 августа 1845 года, введён в действие с 1846 года. Уложение 
представляло собой кодифицированный нормативный акт, 

содержавший как нормы, регулировавшие общие вопросы уголовного 
права, так и устанавливающие ответственность за совершение 

конкретных преступных посягательств.



Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. Общая и особенная части

Уложение включало в себя 12 разделов, делившихся на 
главы, отделения и статьи, а также приложение («О 

лицах, изъятых от наказаний телесных»). Раздел I «О 
преступлениях, проступках и наказаниях вообще» 
включал нормы общего характера, а остальные 11 

разделов включали нормы о конкретных 
преступлениях, которые составляли Особенную часть 

дореволюционного уголовного права. Уложение 
предусматривало следующие категории преступлений 
и проступков: религиозные, государственные, против 

порядка управления, государственной и общественной 
службы, постановлений о повинностях, против доходов 
и имущества казны, общественного благоустройства и 
благочиния, сословной организации общества, жизни, 
здоровья, свободы и чести личности, против семьи и 

собственности. Всего Уложение включало 2224 статьи.



Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. Общая и особенная части

Уложение различало понятия «преступление» и «проступок». Хотя 
чёткого разделения не проводилось, основные отличия между ними 

лежали в сфере объекта посягательства. Под преступлением 
понималось «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), под проступком — «нарушение правил, предписанных для 

охранения определенных законом прав и общественной или же личной 
безопасности или пользы» (ст. 2).

Преступления могли совершаться как в форме деяния, под которым 
понималось активное действие, так и в форме бездействия, которое 
представляло собой «неисполнение того, что под страхом наказания 

уголовного или исправительного законом предписано» (ст. 4).



Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. Общая и особенная части

Выделялись главные, дополнительные и заменяющие 
наказания. Существовало 11 родов главных наказаний, 

которые могли заменяться наказаниями из числа 
заменяющих. Дополнительные наказания назначались 

совместно с главными и не имели самостоятельного 
характера. К ним относились, например, конфискация 

имущества, церковное покаяние, отдача под особый 
надзор полиции и др. Помимо общих наказаний, 

применялись особенные, назначаемые за должностные 
преступления: исключение из службы, отрешение от 

должности и т. д.
Наказание могло назначаться только в пределах санкции, 

установленной законодательством. При этом уложение 
включало перечни обстоятельств, отягчающих и 

смягчающих наказание, наличие которых позволяло суду 
перейти к следующей или предыдущей ступени лестницы 

наказаний.



Понятие преступления и проступка, вменяемость, 
соучастие, субъективная сторона преступления

Преступление - это общественно опасное, противоправное, виновное деяние 
дееспособного лица, за которое предусмотрено уголовное наказание.
Проступок - общественно вредное деяние, посягающее на установленные 
законами или подзаконными актами общественные отношения, 
отличающееся небольшой общественной опасностью и запрещённое каким-
либо нормативным правовым актом под угрозой наказания. 
Вменяемость - термин, принятый в уголовном праве, для характеристики 
психического состояния физического лица, совершившего преступление.
Соучастие в преступлении - различные случаи совершения преступного 
деяния несколькими лицами.
Субъективная сторона преступления - это внутреннее психическое 
отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию.



Система преступлений и наказаний
Система преступлений охватывала разнообразные стороны жизни общества, касалась как простого люда, так и 
зажиточных слоёв населения, государственных служащих и по Соборному Уложению 1649 года выглядела 
следующим образом:

- преступления против церкви: богохульство, совращение православного в иную веру, прерывание хода 
литургии в храме;

- государственные преступления: любые действия и даже умысел, направленный против личности государя или 
его семьи, бунт, заговор, измена;

- преступления против порядка управления: намеренная неявка ответчика в суд и сопротивление приставу, 
изготовление фальшивых грамот, актов и печатей, самовольный выезд за границу, фальшивомонетничество, 
содержание без разрешения питейных заведений и самогоноварение, принесение в суде ложной присяги, дача 
ложных свидетельских показаний, ”ябедничество” или ложное обвинение;

- преступления против благочиния: содержание притонов, укрывательство беглых, незаконная продажа 
имущества, недозволенная запись в заклад, обложение пошлинами освобожденных от них лиц;

- должностные преступления: лихоимство, неправосудие, подлоги по реферат скачен внимание пишите рефераты 
сами службе, воинские преступления (нанесение ущерба частным лицам, мародерство, побег из части);

-преступления против личности: убийство, разделявшееся на простое и квалифицированное, нанесение увечья, 
побои, оскорбление чести. Вовсе не наказывалось убийство изменника или вора на месте преступления;

- имущественные преступления: татьба простая и квалифицированная, разбой и грабеж обыкновенный или 
квалифицированный, мошенничество, поджег, насильственное завладение чужим имуществом;

- преступления против нравственности: непочитание детьми родителей, отказ от содержания престарелых 
родителей, сводничество, “блуд” жены (но не мужа), половая связь господина с рабыней.



Система преступлений и наказаний

С принятием Уложения 1649 года стали широко 
применяться имущественные санкции (глава 10 Уложения 

в семидесяти четырех случаях устанавливала градацию 
штрафов «за бесчестье» в зависимости от социального 

положения потерпевшего). Высшей санкцией этого вида 
была полная конфискация имущества преступника. 

Наконец, в систему санкций входили церковные наказания 
(покаяние, отлучение от церкви, ссылка в монастырь, 

заточение в одиночную келью и др.)



Вопросы к теме
1. Что  представляло собой Уложение? 

2. Сколько включало в себя разделов Уложение?
3. Как могли совершаться преступления?
4. Что такое преступление и проступок?

5. Что стало широко применяться с принятием Уложения 1649 года?



Ответы к вопросам
1. Кодифицированный нормативный акт, содержавший как нормы, регулировавшие 

общие вопросы уголовного права, так и устанавливающие ответственность за 
совершение конкретных преступных посягательств.

2. Уложение включало в себя 12 разделов.
3. Преступления могли совершаться как в форме деяния, под которым понималось 

активное действие, так и в форме бездействия, которое представляло собой 
«неисполнение того, что под страхом наказания уголовного или исправительного 

законом предписано» (ст. 4).
4. Преступление - это общественно опасное, противоправное, виновное деяние 

дееспособного лица, за которое предусмотрено уголовное наказание.
Проступок - общественно вредное деяние, посягающее на установленные законами или 

подзаконными актами общественные отношения, отличающееся небольшой 
общественной опасностью и запрещённое каким-либо нормативным правовым актом 

под угрозой наказания. 
5. С принятием Уложения 1649 года стали широко применяться имущественные санкции 
(глава 10 Уложения в семидесяти четырех случаях устанавливала градацию штрафов «за 

бесчестье» в зависимости от социального положения потерпевшего).
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