
Формирование новой 
системы права в России 
первой половины XVIII 

века



Новые явления в праве в 
эпоху Петра I

• 1. Основным источником права становится 
нормативно-правовой акт.

• 2. Совершенствование юридической техники: 
законы становятся более четкими по форме.

• 3. Устанавливается правило обязательной 
публикации законов.

• 4. Формулируется требование 
неукоснительного соблюдения законов всеми 
учреждениями и лицами.    



Виды нормативных актов

• 1. Манифесты - издавались только 
монархом в особо торжественных 
случаях и были обращены ко всему 
населению.

• 2. Указы - издавались монархом или от 
его имени Сенатом, могли быть 
адресованы конкретным лицам.  



Виды нормативных актов

• 3. Уставы - это сборники законов, 
объединяющие нормы права, 
относящиеся к определенной сфере 
деятельности государства. 

• 4. Регламенты -  акты, определяющие 
создание государственных органов 
управления, их состав, порядок 
деятельности 



Новые явления в гражданском 
праве

• 1. По Указу о единонаследии 1714 г. 
закрепляется монополия дворянского 
сословия на владение населенными 
имениями.

• Последствия указа о единонаследии 
(1714 г.): возникло понятие 
«недвижимая собственность».



Новые явления в гражданском 
праве

• 2. Указом 1721 г. купцам разрешалась 
покупка земель с крестьянами для 
создания промышленных предприятий. 
Для этого требовалось разрешение 
Берг- или Мануфактур-коллегии.  



Новые явления в гражданском 
праве

• 3. Установлена берг- привилегия: если 
на территории недвижимого имения 
обнаруживались полезные ископаемые, 
а собственник земли не приступал к их 
разработке, то право их добычи 
переходило к другому лицу, подавшему 
заявку в Берг-коллегию и получившему 
разрешение на данную деятельность. 



Способы заключения 
договоров: 

• 1. Крепостной порядок. Договор 
составлялся и удостоверялся 
государственными органами с взиманием 
определенной пошлины. Был обязателен для 
купли-продажи недвижимости.

• 2. Явочный порядок. Договор составлялся 
самими сторонами и регистрировался в 
государственных органах.

• 3. Домашний порядок.  Договор составлялся 
самими сторонами и не регистрировался.



Особенности семейного права
• 1. Повышен брачный возраст для мужчин с 15 

до 20 лет, для женщин – с 13 до 17 лет. 
• 2. Вводились необходимые условия для 

вступления в брак: для военнослужащих 
требовалось получить разрешение 
начальства, для дворян – знание арифметики 
и геометрии. 

• 3. Разрешены браки православных с 
христианами иных конфессий (католиками и 
протестантами). 

• 4. При заключении неравных браков между 
представителями различных сословий статус 
жены определялся статусом мужа. 



Уголовное право

• Главный источник - «Артикул 
воинский» (1715) – первый в истории 
России уголовный кодекс. Был 
предназначен для военнослужащих, но 
фактически применялся и по 
отношению к гражданским лицам.



Новые явления в уголовном 
праве

• 1. Впервые в законодательстве появляется 
термин «преступление», под которым 
понималось нарушение закона и 
неисполнение воли государя.

• 2. Смягчающие обстоятельства по «Артикулу 
воинскому»: совершение преступления в 
состоянии аффекта, малолетство (до 15 лет), 
крайняя необходимость (например, кража по 
мотивам голода).

• 3. Состояние опьянения впервые в русском 
законодательстве отнесено к отягчающим 
обстоятельствам.



Новые явления в уголовном 
праве

• 4. Устанавливались условия необходимой 
обороны: соразмерность обороны нападению 
и угроза для жизни защищающегося. 

• 5. Преступления подразделялись на 
умышленные, неосторожные и случайные. 
Случайные преступления были 
ненаказуемыми. 

• 6. Выделялись три стадии преступного 
деяния: умысел, покушение на преступление 
и совершение преступления. Наказание за 
один умысел устанавливалось лишь при 
умысле на совершение государственных 
преступлений.



Новые явления в уголовном 
праве

• 7. Подстрекатели, организаторы, 
попустители, укрыватели, недоносители 
наказывались таким же образом, как и 
исполнители преступлений.

• 8. Наказания за целый ряд 
преступлений носили неопределенный 
характер.  



Система наказаний по 
«Артикулу воинскому»

• 1. Смертная казнь – преобладающий вид 
наказания. Предусматривалась за 
большинство тяжких преступлений. 
Применялась в простой и 
квалифицированной форме.

• 2. Широко применялись членовредительные 
наказания.

• 3. Расширялось применение тюремного 
заключения. Различались общий режим 
тюремного заключения и жестокое 
заключение с заковыванием в колодки. 



Система наказаний по 
«Артикулу воинскому»

• 4. Появляются новые виды наказания: 
• битье шпицрутенами, т.е. острыми  

прутьями,  
• шельмование - позорящее наказание, 

заключавшееся в лишении всех прав 
состояния – чина, звания, сословной 
принадлежности, имущества, гражданских, 
семейных и иных прав, 

• каторжные работы.  



Уголовный процесс 
• Носил розыскной характер. Особенности 

розыскного процесса:
• 1. Тайное судопроизводство.
• 2. Следствие и судебное рассмотрение 

производилось одним органом.
• 3. При наличии собственного признания 

обвиняемого других доказательств не 
требовалось.

• 4. Для получения собственного признания 
широко применялись допрос с пристрастием 
(с угрозой пытки) и пытка.



Особенности розыскного 
процесса:

• 5. От пытки освобождались дворяне (за 
исключением обвиняемых в государственных 
преступлениях), лица старше 70 лет и не 
достигшие 15 лет, беременные женщины.

• 6. Запрещалось пытать обвиняемого более 
трех раз. 

• 7. Помимо собственного признания, 
выделялись следующие доказательства: 
свидетельские показания, письменные 
документы и присяга.



«Формальная теория 
доказательств» 

• показания мужчин оценивались выше 
показаний женщин, 

• показания дворян – выше показаний 
представителей податных сословий,

• показания образованных людей – выше 
показаний необразованных, 

• показания духовных лиц – выше 
показаний светских людей.



Гражданский процесс

• Применялся состязательный 
процесс:

• 1. Процесс начинался с подачи 
заявления («челобитной») 
заинтересованным лицом.

• 2. Стороны имели право направлять в 
суд своих представителей.



Гражданский процесс
• 3. Стороны имели право на отвод судьи по 

ряду оснований: нахождение судьи «в 
свойстве» с одной из сторон, наличие между 
судьей и стороной враждебных отношений 
или долговых обязательств.  

• 4. Во время судебного разбирательства 
ответчик должен был последовательно по 
всем пунктам, указанным в челобитной, 
доказывать свою невиновность. 


