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Введение 
Как мы все знаем, что с Петра 1 пошёл сильный перелом в нашей 

истории, потому что он очень сделал многое для Российской империи.
С созданием этих новых документов изменилась служба в армии, а 

так же поменялось все и для других служащих. Про это я и расскажу в 
своём реферате. 



Воинский артикул 1715
Этот артикул был разработан императором для создания и управления 

регулярной армией. В его состав входило 24 главы, которые разделялись 
на 209 статей, или, как их называли, – артикулов. Каждая статья была 
дополнена толкованиями и разъяснениями. Они были включены во 
вторую часть устава русского воина. По сути, артикул воинский 1715 г. 
− уголовное право, свод законов, предусматривающих наказание за 
уголовное преступление. Этот документ был действующим до 
правления Николая І, который создал свои законы для военного 
регулирования. Они назывались Сводом законов.

Главные принципы документа 
Рассмотрим подробнее артикул воинский 1715 г. Его характеристика 

кратко свидетельствует, что основными принципами в содержании этого 
свода законов являются: уголовная ответственность, цели наказания, 
понятия о злодеяниях, воинские преступления и их перечень, а также 
установление мер наказания за них. В этот список входили многие 
понятия: 

 кто такой преступник и что такое преступление; 
 определение необходимой и крайней обороны, а также 

положения по наказанию за их применение; 
 перечень отягчающих и смягчающих обстоятельств;
  разделение преступлений на категории; 
 различие этапов преступления и отдельное наказание за каждый 

из них.

Как создавался документ 
При создании артикула российский император многие положения 

заимствовал из источников иностранных государств. Например, первым 
он использовал шведский артикул Густава Адольфа 1683-го. Затем он 



применил немецкие имперские законы, уставы датских и голландских 
правителей, а также ордонансы Людовика XIV. В результате была 
существенно изменена система наказаний. Воинский артикул 1715 года 
готовили лично царь и приближенные личности из его кабинета (в том 
числе и секретарь Макаров), и этот документ стал компиляцией из 
различных источников зарубежных государств. 

На кого распространялось действие закона 
Воинский артикул 1715 года, общая характеристика которого 

свидетельствует о том, что это был первый в истории законодательный 
свод уголовного права, определял направленность закона на военные 
преступления. Такой документ должен был применяться на военных 
судах. Кроме солдат и офицеров подсудными могли быть лица, 
обслуживающие армию. Однако в артикуле подробно описывались 
наказания за совершение преступных деяний гражданских лиц − кража, 
изнасилование, грабеж, убийство, поэтому его очень часто применяли и 
на общественных судах. 

Основные положения документа 
Воинский артикул 1715 года определял преступление как опасное 

общественное деяние. В документе обозначалось, что "опасное 
общественное деяние большой вред причиняет государству". 
Преступниками были люди, которые нарушали законы. Преступления 
делились на следующие виды: случайные, неосторожные и 
умышленные. Уголовная ответственность вводилась при совершении 
неосторожных или умышленных злодеяний. Они делились на этапы: 
умысел, покушение, законченное преступление. Наказание становилось 
все более суровым от этапа к этапу. Эти нормы права впервые нашли 
отражение в юридическом документе. 

Его характеристика как юридического акта указывает, что документ 
содержал такие направления: 

1

 За государственные преступления, такие как оскорбление 
монарха, покушение на его жизнь, измена, бунт и прочие, 

1 https://fb.ru/misc/i/gallery/14449/659165.jpg



устанавливалось законом облегченное наказание как за умысел. 
За это наказывали устрашением, изоляцией преступника, 
возмещением причиненного ущерба.

  Преступления, совершавшиеся против веры (главы 1 и 2). Сюда 
входили: колдовство, идолопоклонство, богохульство, 
церковный мятеж, нарушение церковных воинских обрядов. 
Наказания были светскими. Смертная казнь тоже применялась.

  Политические или государственные преступления (главы: 3, 6, 
17). Сюда входили вооруженный бунт, измена, замысел убить 
государя, возмущение против него, взятие в плен монарха, 
осуждение намерений и действий царя, открытие пароля, 
переговоры с врагом, сведения об укреплении. 



Наказание по Воинским артикулам 1715
Воинский артикул содержал следующие виды преступлений:
- Против веры (главы 1,2). В группу религиозных преступлений 

входило богохульство, идолопоклонство, колдовство, нарушение 
порядка при отправлении церковных обрядов в войсках, церковный 
мятеж. Наказания полагались светские, вплоть до смертной казни.

- Государственные (политические) преступления (гл. 3, 16 и 17). 
Политическим преступлением считалась измена, вооруженный бунт или 
возмущение против государя, замысел убить или взять в плен монарха, 
оскорблением словом царя, осуждение действий или намерений царя, 
тайные переговоры с врагом, открытие пароля, передача сведений об 
укреплениях.

- Воинские преступления (гл. 4 - 15). В них входили уклонение от 
воинской службы, дезертирство. Опытных солдат наказывали кнутом и 
отправляли на галеры, прослуживших менее года - наказывали 
шпицрутенами. Добровольно явившихся солдат-дезертиров наказывали 
мягче и оставляли в армии. Бегство с поля боя наказывалось смертью, 
при бегстве целой воинской части наказывали офицеров. Максимально 
жестко наказывали за мародерство, сдачу укреплений, крепостей. 
Однако наказание смягчалось или отменялось, если в крепости 
кончались боеприпасы, продовольствие, не было людей для 
продолжения защиты. Наказывали за уклонение от воинской службы, 
неподчинение воинской дисциплине, нарушение правил караульной 
службы, неправильное обращение с пленными.

- Должностные преступления. В эту группу входили взяточничество, 
казнокрадство, злоупотребление властью в коростных целях. 
Наказанием была виселица. Также к должностным преступлениям 
относились неплатежи налогов, неповиновение начальству, отказ от 
выполнения служебных обязанностей.

- Преступления против порядка, управления и суда. Срывание и 
уничтожение указов, лжесвидетельство, лжеприсяга. Наказывали 
отсечением двух пальцев и каторгой. Подделка печатей и документов. 
Фальшивомонетничество, самовольная чеканка или примешивание 
других металлов к монете, наказывалось сожжением. Уменьшение веса 
денег наказывалось лишением чести и конфискацией имущества.

- Преступления против благочиния (общественного порядка и 
спокойствия). Укрывательство преступников, содержание притонов, 
драки, бунты и подозрительные сборища, присвоение ложных имен и 
прозвищ с целью причинения вреда, распевание непристойных песен и 
произнесение нецензурных речей. Наказывали, в основном, телесно, в 
ряде случаев смертной казнью.

- Преступления против личности. Убийство, каралось смертной 
казнью через отсечение головы. Что интересно, к убийству было 
причислено и самоубийство. Самоубийцу полагалась волочить по 
улицам и закопать в «бесчестном» месте. Телесные повреждения, 



нанесение увечий. В частности, за удар ножом преступнику на час 
прибивали руку гвоздем к доске, а затем наказывали шпицрутенами. 
Оскорбление действием: ударившего по щеке, палач также бил перед 
строем по щеке; вынувшему шпагу, но не ударившему, отсекали руку. За 
оскорбление словом наказывали полугодом тюрьмы. Клеветник 
наказывался за то преступление, в котором он обвинял честного 
человека.

- Имущественные преступления (гл. 21). Простую кражу (до 20 
рублей) наказывали шпицрутенами, членовредительством и каторгой. 
Смягчающими обстоятельствами была мелкая кража, воровство из-за 
тяжелого материального положения и голода. Квалифицированной 
кражей считалось воровство с суммой более 20 рублей, в 4 раз, во время 
стихийного бедствия (пожар и пр.), из военного арсенала, места 
караульной службы, у солдата или офицера, из церкви. Наказывали 
смертью - повешение или колесование. За грабеж совершённый без 
оружия полагались телесные наказания, с оружием в руках - смертная 
казнь. Ночного вора можно было убить на месте, так как он мог 
проникнуть и с целью убийств. Умышленный поджог наказывался 
смертью, поджог по неосторожности - возмещение убытков. Утаивание 
находки приравнивалось к сознательному воровству. Передавший 
начальству находку должен был получить треть её цены. Невозвращение 
отданного на хранение имущества считалось воровством.

- Преступления против нравственности (половые). Изнасилование 
мужчиной юноши или мужчины (мужеложество) наказывали смертной 
казнью или ссылкой на галеры. Скотоложество - телесные наказания. 
Изнасилование - смертная казнь или вечная ссылка на галеры. 
Прелюбодеяние - телесные наказания, временная каторга и т. д. (в 
зависимости от обстоятельств дела). Если супруг прощал изменницу, 
наказание смягчали. Двоеженство наказывали по «церковным 
правилам». Кровосмешение (инцест) - смертная казнь. Рождение 
внебрачного ребенка - виновник должен был содержать мать и ребёнка. 
Кроме того, предусматривалось церковное покаяние и тюремное 
заключение.

Основными видами наказания были: смертная казнь, телесные 
наказания, срочная и бессрочная ссылка, каторга, конфискация 
имущества, тюремное заключение и штраф. Смертная казнь делилась на 
простую - повешенье, расстрел, отсечение головы и квалифицированную 
- колесование, четвертование, сожжение, залитие горла металлом. 
Телесные наказания подразделялись на болезненные - битье кутом и 
шпицрутенами, и членовредительские - отрубание частей тела (пальцев, 
рук, ушей, носа), нанесение клейма. Наказывая каторгой, могли 
направить на галеры, сооружение укреплений и предприятий.

Для офицеров существовали специальные виды наказания: временная 
или постоянная отставка от службы; лишение чина, разжалование в 
рядовые; арест; лишение отпуска; наиболее тяжелым и позорным 



наказанием считалось - шельмование или гражданская смерть, то есть 
лицо лишалось правоспособности. Ошельмованный считался 
извергнутым «из числа добрых людей и верных», не мог выступать в 
качестве свидетеля, вступать с иском, за любые преступления кроме 
убийства, совершённые против ошельмованного, не полагалось 
уголовного наказания. В 1766 году это наказание заменили на лишение 
прав, то есть ограничение отдельных элементов правоспособности, а не 
полную их отмену.



Регламент Главного Магистрата 1721г.
13 (24) февраля 1720 г. указом Петра I в Санкт-Петербурге был 

основан Главный магистрат как высший орган городского управления 
Российской империи. Его создание было призвано централизовать 
управление делами посадского населения. Это было связано с ростом 
торговли и промышленности, с возросшей ролью купечества в 
экономике страны. Являясь органом бюрократического аппарата, 
Главный магистрат опирался, хотя и в ограниченной степени, на 
сословное представительство от городов.

В Санкт-Петербурге Главный магистрат выполнял функции 
городского магистрата, во главе которого стоял обер-президент, 
подчинявшийся непосредственно царю и Сенату. Членами 
магистратского правления были бургомистры и ратманы из числа 
наиболее состоятельных горожан. В целом в петровскую эпоху Главный 
магистрат был главным органом городского управления, 
сосредоточившим в своих руках контроль над основными областями 
жизни столицы.

16 (27) января 1721 г. был утверждён «Регламент, или Устав Главного 
магистрата», определивший его состав и функции. По Регламенту, 
горожане делились на «регулярных граждан» (входивших в гильдии и 
цеха) и «подлых» (находившихся «в наймах» и на «чёрных работах»). 
Порядок  жизни тех и других регулировался учреждавшимися на местах 
городовыми магистратами. Главный магистрат руководил городовыми 
магистратами, рассматривал апелляции на их судебные решения, 
контролировал распределение финансов в городах, в том числе, сбор 
податей. Прочие косвенные сборы (таможенные, солевые, кабацкие) с 
1722 г. были оставлены в ведении городских магистратов. Кроме того, в 
его ведении находились действия полиции и исполнение городскими 
магистратами возложенных на них полицейских функций, а также 
торговые и ремесленные права горожан, их переход в другие города, 
возврат выбывших из посадов, устройство ярмарок. Главный магистрат 
не подчинялся распоряжениям Камер-коллегии и других коллегий, что 
было обязательным для всех городских магистратов.

В 1727 г. магистрат был упразднён Верховным тайным советом, а в 
мае 1743 г. — вновь восстановлен как Контора Главного магистрата, 
переведённого в Москву. С этого времени по предписанию Сената 
находился в подчинении губернских властей и полиции. С 1775 г. он 
являлся исключительно судебным учреждением и рассматривал 
уголовные и гражданские дела лиц купеческого и мещанского сословий. 
Окончательно Главный магистрат был упразднён по Указу от 2 (13) 
октября 1782 г.
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Заключение 
2 https://kp.rusneb.ru/attachments/attachment/middle/5e5fd13aabf472638ca8d79d-middle.jpg



По итогу можно сказать, что на наказания повлиял очень сильно 
Воинский артикул 1715 года. Регламент Главного Магистрата 1725г. 
влиял только на гражданское население и на отдельные структуры, к 
сожалению, в источниках про наказания в этом Регламенте ничего не 
указано. 
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