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2.1. Источники и общие черты права 18 века
Обычное право сохраняло значение Закон – основной источник права

Памятники права
∙ Регламенты, определяющие состав, устройство, круг ведения и порядок делопроизводства учреждений;
∙ Указы об учреждении должностей, о введении определённых правил;
∙ Уставы, определяющие нормы материального права в различных сферах
∙ Манифесты – акты, имеющие торжественный характер
∙ Табель о рангах – установление соответствия военных, статских, придворных чинов, их привилегии

Законодательство этого периода отличается:
∙ персонифицированным авторством  
∙ более четкой структурой актов, ясностью и последовательностью в изложении  
∙ мелочной жесткой регламентацией всех сторон  жизни, в связи с этим большим количеством и 
многообразием форм законодательных актов
∙ лексическими особенностями: в начале века - засоренностью иностранной лексикой,                       
 в последней трети века – усиленным  внедрением русской (в том числе архаичной) терминологии.  

 Артикул воинский (1715 г.) – военно-уголовный кодекс.
 Краткое изображение процессов или судебных тяжб» - сборник процессуального права

Первые попытки кодификации – 9 кодификационных комиссий



2.2. Правовое оформление сословий
                                                                                      Дворянство
Источники
формирования

∙ Рождение от потомственного дворянина  
∙ Выслуга.  Согласно «Табели о рангах»: с 14 по 9 чины давали право на личное 

дворянство, с 8 класса давали право на получение потомственного дворянства
∙ Пожалование: через получение ордена. по произволу императорской власти

Регистрация Создана система государственной регистрации дворян: записи   в «Бархатную книгу» и в 
особые губернские дворянские книги.

Утрата статуса Возможна лишь по суду и по специальному утверждению приговора императором.
Привилегии ∙ исключительное право на земельную собственность 

∙ право владеть крепостными  
∙ право свободной экономической деятельности (по Указу 1785)  
∙ освобождены от личных податей и повинностей  
∙ привилегии в уголовном праве (освобождены от телесных наказаний) 
∙ обладали правом иметь свои сословные организации - дворянские собрания
∙ имели  ряд почетных прав  

Обязанность 
государственной 
службы

∙  в 1714-1731 гг. служба была пожизненной обязанностью всех мужчин-дворян  
∙  в 1727 г. установлено право одного из сыновей не служить
∙  в 1730 г. установлено, что служба начиналась с 20 лет и длилась 25 лет
∙  в  1762  г. дворяне освобождены от обязательной службы, в 1771 и 1798 гг. предписано 

принимать на гражданскую службу и производить в офицеры только дворян.    



 Духовенство
Источники
формирования

1724 г. - определены многочисленные запреты и условия поступление в монашество 
(возраст: мужчины - старше 30 лет, женщины - старше 40; 3-летний испытательный срок и др.)
Источники формирования приходского духовенства 
∙ наследственная сословная принадлежность 
∙ в 1722 г. установлены правила поступления в духовенство: 
- из дворян разрешалось принимать в него только младших сыновей по достижении ими 30 лет; 
- из податных сословий лица принимались только при условии уплаты за них подушного 
оклада
Выход из духовенства возможен: по указу 1764 г. безместным священникам и их детям дано 
право поступать в цехи, в купечество, на военную службу

Привилегии • Свобода от личных податей и повинностей. 
В 1-й половине  ХVIII века это правило не соблюдалось: на священников налагался денежный 
сбор;  в 1723 г. подушная подать распространена на большую часть священников, с 1737 г. 
проводились мобилизации духовенства в армию
∙ В судопроизводстве: гражданские и мелкие уголовные дела разбирались в духовных судах   

Ограничение  
прав

∙ Секуляризация церковных имуществ: в 1701 г. - вотчин патриарха и части монастырских 
земель, в 1764 г. -  всех вотчин церкви. Священники и монастыри переведены на оклады.

∙ В 1-й четверти  ХVIII века установлен контроль монастырской жизни: запрещены скиты,  
самовольный переход из одного монастыря в другой, запрет держать в кельях чернила и бумагу 
∙ Запрещены занятия, несовместимые с духовным званием (торговля и промыслы,
владение имениями и крепостными людьми. 

Обязанности ∙ Религиозная деятельность. Информирование об "антигосударственном умысле", в том числе 
о сведениях,  полученных во время исповеди



Мещане (горожане)
По «Регламенту 
Главного 
магистрата» (1721 
г.)

∙ «Регулярные граждане» - плательщики городских налогов.  Имели право 
участвовать в городском самоуправлении. Подразделялись на две гильдии в 
зависимости от рода занятий, которые имели свои органы самоуправления.

∙ «Нерегулярные граждане», прав не имевшие

По «Жалованной 
грамоте городам» 
(1785 г.)

6  классов мещан:
1 – настоящие городовые обыватели
2 – купцы 1, 2, 3 гильдий
3 – цеховые ремесленники 
4 – иностранные и иногородние гости
5 – именитые граждане
6 – посадские  

Правовое положение:
- полноправное население,
- податное и повинное население  (кроме купцов)
- привилегии: 
* имели право корпоративных объединений и сословного самоуправления; 
* имели исключительное право на торговлю и ремесла
* выборные лица и купцы были освобождены от  телесных наказаний,
* купцы были не только освобождены от податей и повинностей, но и имели некоторые 
почетные права (право езды в каретах и др.)



Крестьяне
Государственные 
крестьяне

Обязанности - несли повинности в пользу государства
- могли быть принудительно переселены, переданы частному владельцу, 
приписаны к заводу («посессионные», приписные крестьяне) 

Права - имели некоторую личную свободу: их нельзя было заложить, продать;
имели личное имущество, могли покупать земли, содержать промыслы;  
могли сменить место жительства (с 1726 г. «отходникам» выдавали паспорта) 
- возможен переход в посад, запись в купечество.

Владельческие 
крестьяне

Дворцовые  Находились в ведении дворцовой канцелярии, затем - казенных палат.  
Помещичьи  
(крепостные)

   Способы перехода в крепостное состояние: дарование помещику земли с 
крестьянами, брак с крепостными, задолженность (кабала) (до 1743 г.),  
покупка «инородцев», плен, наказание за участие в восстании.
   Способы прекращения крепостного состояния: отпуск помещиками 
крепостных на волю, отбывание рекрутской повинности, выкуп, ссылка 
крестьян на поселение в Сибирь, побег крестьян на далекие окраины,  
донесение крепостным об утайке помещиком крепостных душ при ревизии.

Обязанности - повинности в пользу хозяина (барщина до 5-6 дней в неделю или 
«месячина», оброк),  полное послушание хозяину

Права - Бесправны (Указом 1767 г. запрещено жаловаться на своих помещиков  
Меры по ограничению помещичьего произвола: в 1721 г. была запрещена 
продажа крепостных в розницу и без земли, запрещено принуждение к браку.  



2.3. Развитие институтов гражданского права в  ХVIII веке
Новые черты вещного права 

1) Развитие представлений о собственности (термин «собственность» введен Екатериной II)
•Определился единый режим земельной собственности:
- установлен единый правовой режим для поместий и вотчин  (Указом о единонаследии 1714 г ).
- в 1714-1731 гг. введены ограничения в распоряжение земельной собственностью (защита интересов дворян)
      - передача недвижимого имущества по наследству без дробления (по Указу о единонаследии 1714 г.); 
      - последнему в роду запрещалось отчуждать родовое имущество (по Указу 1712 г.); 
      - определено право наследников на родовой выкуп (40 лет); 
      - запрещено закладывать недвижимое имущество; установлены ограничения при продаже недвижимого 
имущества  
• установлены государственные монополии (сохранялись до 1785 г.): на полезные ископаемые,  на некоторые 

породы деревьев (корабельный лес), на некоторые отрасли промышленности 

     2) Понятие владения разграничено от понятия собственности и установлены меры защиты владения от 
самоуправства и насилия (восстановление прав владения обеспечивалось в административном порядке)  

3) Закреплены сервитуты:  
∙ «частные сервитуты»: право прохода и проезда через чужие земли, ограничения в строительстве плотин 

и мельниц, право ловли рыбы в реках и озерах, право порубки в чужих лесах для личного пользования;  
∙ определены в размере новые «государственные» сервитуты: земли вдоль дорог, часть речного берега. 



Основные тенденции развития договорного права

Определены основания 
ограничения 
правоспособности:  

 

∙ не имели права заключать договоры лица, находившиеся под 
опекой вследствие несовершеннолетия, сумасшествия, 
расточительности (от их имени могли действовать опекуны);

∙ закреплены сословные ограничения: более полные права имели 
дворяне, духовенство, купечество; ограничение прав 
крестьянства и мещанства.  

Определены условия 
признания действительности 
договоров:

∙ Недействительными определены  договоры, предметом которых 
были действия, противные закону, благочинию и 
общественному порядку;

Определены форма и порядок 
заключения договоров

∙ стали различаться три вида письменного порядка заключения 
договоров: 

∙ домашний, 
∙ явочный 
∙ крепостной;

Установлены способы 
обеспечения договоров:

∙ неустойка, 
∙ поручительство  

Развитие залогового права ∙ стало выделяться в отдельную подотрасль.  



2.4. Реформирование брачного, семейного, наследственного права

Условия заключения брака
∙ определённый возраст:   
- минимальный: с 1714 г. - 20 лет для жениха и 17 лет для невесты, с 1774 г. – соответственно 15 и 13 лет  
- максимальный: с 1774 г. – 80 лет
∙ душевное здоровье (по указу "О свидетельствовании дураков в Сенате" 1722 г.)
∙ согласие вступающих в брак
∙ отсутствие близких степеней родства между вступающими в брак  
∙ знание основных начал христианского вероучения
∙ разрешение родителей и опекунов, для военнослужащих – согласие начальства, для крестьян – помещиков
∙ для мужчин-дворян было необходимо минимальное общее образование 

Порядок заключения брака
Обручение лишено юридической и религиозной силы, возможно его расторжение; отменены обязательные 
«рядные записи» (об имуществе и приданом); обручение должно совершаться не ранее 6 недель до венчания. 
В 1775 - обручение было слито с венчанием в единый обряд.  
Расторжение     
брака

Определены основания для развода. Наряду с разводом введено временное разлучение 
супругов, которое назначалось при несогласной жизни супругов.

Личные и 
имущественные 
отношения 
супругов

1) господствовал патриархальный внутрисемейный уклад, положение («права состояния») 
жены и детей определялись положением мужа/отца; но:  
- дворянки не теряли своей сословной принадлежности при выходе замуж за недворян
- женитьба на крепостной не делала автоматически мужчину крепостным  
2) жена пользовалась правоспособностью и дееспособностью, раздельность имущества 



Наследственное право в  ХVIII веке

Наследование по закону Наследование по завещанию

1) Недвижимое имущество переходило 
к старшему сыну, движимое - 
распределялось между другими 
сыновьями поровну;
 
2) При отсутствии сыновей недвижимое 
имущество могло наследоваться 
старшей дочерью, муж которой должен 
был принять фамилию тестя;

3) При отсутствии дочерей недвижимое 
имущество переходило к одному из 
близких родственников (той же 
фамилии, что и наследодатель), а 
движимое имущество делилось между 
остальными родственниками.

∙ Завещать могли как мужчины, так и женщины.
∙ Завещания могли совершаться в письменной или устной форме.
∙ Завещания неграмотных свидетельствовались Юстиц-коллегией 

или органами суда.
∙ Права завещателя были ограничены правилами наследования по 

закону:
- недвижимое имущество могло быть передано только одному из 
сыновей, движимое имущество могло распределяться по 
свободному усмотрению;
- при отсутствии сыновей недвижимое имущество могло быть 
передано одной из дочерей;
- при отсутствии дочерей недвижимое имущество могло быть 
передано одному из родственников-мужчин, но непременно той же 
фамилии; при отсутствии такого родственника, имущество могло 
быть передано одной из родственниц-женщин, но с условием 
принятия ею и её супругом фамилии завещателя.

 По Указу о единонаследии 1714 г.



                                                                     
По указу 1731 г.

∙  основная часть имущества переходила нисходящим 
родственникам по мужской линии, т.е. сыновьям или 
внукам; 

∙  дочери получали 1/14 часть недвижимого и 1/8 
движимого имущества; 

∙  при отсутствии нисходящих родственников имущество 
переходило к боковым родственникам, причем мужчины 
исключали женщин; 

∙  супруги наследовали друг после друга: 1/7 часть 
недвижимого и 1/14 часть движимого имущества.  

∙  при отсутствии наследников или неявке их в срок, 
имущество  передавалось в казну.  

∙ ограничения воли завещателя 
отменены.

∙ с 1766 г. завещания самоубийц  
признавались недействительными.

∙ в последней четверти 18 в. 
установлено, что родовое имущество 
должно было переходить к 
наследникам по закону; только при их 
отсутствии допускалось завещание 
родового имущества посторонним 
лицам.



2.5. Уголовное право в  ХVIII веке

Общее понятие о 
преступлении:  

∙В «Артикуле воинском»:  преступление – нарушение законов и ослушание царской воли;
∙В «Наказе» Екатерины II: преступление - деяние, вредное для общества и отдельных 
лиц, и потому запрещенное законом

Объективная 
сторона 
преступления

∙ Различались стадии совершения преступления
∙Учитывалась совокупность нескольких преступлений  

Субъект 
преступления

∙Субъектом преступления могло быть всякое лицо.
∙ Различались и оценивались роли соучастников.
∙Учитывался возраст преступника:
- по «Артикулу» малолетние освобождались от уголовного наказания, родителям следовало 
наказывать их розгами;
- по Указу 1765 г. дети до 10 лет передавались для наказания их родителям или 
помещикам, дети 10-15 лет могли наказываться розгами; лица 15-17 лет наказывались 
плетьми, а за тяжкие преступления наказание для них устанавливалось Сенатом 
индивидуально. 

Субъективная 
сторона 
преступления

∙ Различались действия  предумышленные, умышленные, неосторожные, случайные  
∙При душевной болезни наказание смягчалось или отменялось; состояние аффекта 
уменьшало наказание; состояние опьянения – увеличивало.

Устранение 
наказания 

 Давность, необходимая оборона (определены условия ее допустимости), крайняя 
необходимость 



Цели наказания  
 

Устрашение. 
Возмездие. 
Изоляция преступника и обезвреживание его (через заключение в тюрьму, ссылку, 
обозначение преступника). 
Эксплуатации труда преступников.  

Черты системы 
наказаний

∙Наказание не было строго индивидуальным (до 1782 г.)
∙  Сохранялась неопределенность наказания по виду и мере. 
∙  Принадлежность к низшим социальным группам усиливала наказание.
∙  Множественность наказаний за одно преступление

Виды 
наказаний

∙ смертная казнь (простая и квалифицированная);
∙ телесные наказания: членовредительные, болезненные, мучительные   
∙ лишение свободы: каторжные работы, заключение в работный дом, ссылка, тюремное 
заключение   
∙ позорящие наказания: шельмование («политическая смерть»), лишение чести и прав   
∙ имущественные наказания: вычет из жалования, штраф, конфискация имущества.



2.6. Процессуальное право 18 века

По Указу 1697 г. «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных распросу и розыску»

        Общие черты    
 розыскного процесса   
          в 18 веке

∙  сам суд вел следствие и принимал решение, 
∙  процесс был тайным;
∙  процесс имел письменный характер;  
∙  господствовала теория формальных доказательств: значение каждого 

доказательства определялось законом, а не судом.

Отмена состязательности, введение розыскного процесса в уголовных и гражданских делах

      При этом в гражданских делах в отличие от уголовных: 
- процесс начинался жалобой истца; необходимо было наличие истца и ответчика; 
- ограничено допускалось судебное представительство (в случае болезни какой-либо стороны);
- существовали ограничения в применении пытки;  
- возможны были апелляционные жалобы на приговоры.   



Теория формальных доказательств
1) Собственное признание обвиняемого.  
Методом его получения была пытка, которая могла применяться и по уголовным, и по 
гражданским делам. Пытать могли и свидетеля, и заявителя.  
    Закон регламентировал пытку: 
∙  ее допустимость (освобождались от пыток дворяне и лица, обладавшие чинами, за 

исключением случаев обвинения в убийстве и государственных преступлениях; от пыток 
освобождались лица старше 70 лет, недоросли и беременные); 

∙  порядок применения: пытке обычно предшествовал «допрос с пристрастием»;  
∙  степень жестокости пытки (определялась тяжестью преступления);
∙  очередность пытки (первым пытали того, от кого скорее надеялись узнать правду);
∙  кратность пытки: если обвиняемый не признавался, его нельзя было пытать повторно.
 



 2) Свидетельские показания:
∙  различались совершенное доказательство (показания 2 достоверных свидетелей) и несовершенное  
(показания 1 свидетеля) 
∙ определены предпочтительные показания:  
- показания мужчин перед показаниями женщин;      
- показания знатных людей перед показания незнатных; 
- показания ученых людей перед показаниями неученых;  
- показания духовных лиц перед показаниями светских лиц.  
    Показания некоторых свидетелей оценивались как 1/2  или 1/3 доказательства.
∙ определена недопустимость в качестве свидетелей: 
- изгнанных из государства, осужденных за преступления, клятвопреступников; 
- проклятых церковью, не бывших у причастия; 
- детей моложе 15 лет;  
- родственников истца или ответчика и лица, находившихся с ними во враждебных отношениях 
 
3) Письменные документы (при признании их разной доказательственной силы) 
 
4) Присяга ("присяга очистительная"). К ней прибегали, если против обвиняемого не выдвигалось серьезных 
обвинений.    

Вынесение 
приговора

Приговор выносился большинством голосов. При равенстве голосов решающую роль 
играл голос председателя.



По Указу «О форме суда» 1723 г.

Отказ от начал 
розыскного 
процесса при 
рассмотрении 
гражданских дел 
и большей части 
уголовных дел

∙ введено устное судоговорение;
∙ определена активная роль сторон в суде: истцу или пострадавшему следовало четко 

указать пункты обвинения, а ответчику вменялось в обязанность дать ответ по каждому 
пункту отдельно;

∙ расширено судебное представительство (на основе  доверенности);
∙  установлены сроки вызова сторон в суд («если не явится сам - вести с барабанным 

боем»); 
∙  указаны законные причины для неявки сторон на суд (болезнь, смерть близких, пожар).

Для улучшения работы судов предусмотрены меры по предотвращению волокиты, бюрократизма.
 Во 2-й пол. 18 века: 
•  Ограничение применения пытки:  
- пытка возможна только тогда, когда другие средства не приводили к положительным результатам; 
- в случае признания подсудимого прибегать к пытке было запрещено; 
- при наличии других изобличающих доказательств суды не должны были добиваться признания 

подсудимого.  
- в уездных городах запрещалось производить пытки, только в провинциальных и губернских канцеляриях. 

Для применения пытки необходимо было приказание губернатора. 
 

• Расширены возможности пересмотра гражданских дел в апелляционном порядке, а уголовных дел — в 
ревизионном.  



Выводы: 
   В 18 веке Российское право вступило в период модернизации:  
∙ в нём происходил переход к более высокому уровню обобщений, использованию общих 
понятий, преодолевалась казуальность, 

∙ происходило усиление отраслевой дифференциации законодательства, хотя большинство 
законодательных актов в основном имели межотраслевой характер, 

∙ была предпринята первая попытка кодификации законодательства, т.е. перехода к 
качественно новому уровню правотворчества и правового регулирования


