
Пояснительная записка. 

            Объем и характер законодательной деятельно-

сти Петра I определялся в значительной мере прово-

дившимися во время его правления реформами. Из-

менения, которые вносились ими в систему государ-

ственной власти и управления, в судоустройство и су-

допроизводство, в организацию армии и флота, в 

сферу хозяйства и налогообложения, нуждались в 

юридическом оформлении. Его труды в этой области 

стали основой формирования законотворческой дея-

тельности России. Сборник раскрывает ещё одну 

грань деятельности Петра Великого. Он содержит не 

только материалы для беседы, но и описания игр, а 

также викторину. Методико-библиографический ма-

териал адресован библиотекарям и педагогам. С его 

помощью можно организовать мероприятия для 

старшеклассников и студентов. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ. 

Формирование новой системы права при Петре I.   

          Петр безгранично верил во 

всесилие закона, во всемогуще-

ство государственной власти, 

именно поэтому он особенно 

много уделял времени и сил за-

конотворчеству. За период правления Петра 

было издано более 3000 законодательных ак-

тов. Законодательство периода становления 

абсолютизма охватывало все стороны государ-

ственной и общественной жизни, регулиро-

вало общественные отношения и отличалось 

большей четкостью, схематичностью и после-

довательностью.  

            Законодательной инициативой обла-

дали в XVIII веке все государственные органы, 

от императора, Сената, коллегий, до местных 
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– губернаторов. В высших органах власти про-

исходило и их обсуждение. 

          Петр I принимал активное участие в под-

готовке законодательных актов.  

           От формулировки закона Пётр требовал 

ясности и чёткости: «Надлежит законы пи-

сать ясно, чтобы их не перетолковывать». По-

являются требования обязательной публи-

кации закона. Всё чаще находит место в зако-

нодательных актах положение об отсут-

ствии обратной силы закона (не распро-

страняется на правоотношения, возникшие до 

его принятия). Формулируется положение 

о действии закона в пространстве всей Рос-

сийской империи и его применении в опре-

деленных случаях к иностранцам. С оформле-

нием абсолютизма увеличивается значение 

закона как источника права. Теперь закон 
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регулирует деятельность и структуру госу-

дарственных учреждений, органов само-

управления, прочих объединений и орга-

низаций. Законодательной инициативой об-

ладали в XVIII веке все государственные ор-

ганы, от императора, Сената, коллегий, до 

местных – губернаторов. В высших органах 

власти происходило и их обсуждение. За-

коны утверждались императором, в отдель-

ные периоды – Сенатом, чаще всего в отсут-

ствие монарха. Законы посылались на места 

заинтересованным учреждениям, а для «все-

народного объявления» их прочитывали в 

церквах и на ярмарках, вывешивали в людных 

местах. Ссылка на незнание закона не 

имела силы. Императорские указы, Петр раз-

делил на временные, издаваемые по какому-
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либо конкретному случаю и вечные, допол-

нявшие или уточнявшие Уложение 1649 г. 

Формы законов становятся весьма разно-

образными, они включают: 

 регламенты — акты, опреде-

ляющие общую структуру, 

статус и направления дея-

тельности отдельных государ-

ственных учреждений: в этот период 

было утверждено семь регламентов, в 

том числе Генеральный регламент (1720), 

Главный магистрат (1721), Духовный ре-

гламент (1721); Адмиралтейский регла-

мент (1722) и другие; 

 манифесты — издавались только мо-

нархом (и за его подписью) и были обра-

щены ко всему населению и всем учре-
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ждениям, в форме манифестов объявля-

лось о вступлении монарха на престол, 

крупных политических событиях и ак-

циях, начале войны или подписании 

мира; 

 именные указы — издавались и подпи-

сывались монархом, в них формулирова-

лись решения, адресованные к конкрет-

ным государственным учреждениям или 

должностным лицам; 

 указы — издавались монархом (или от 

его имени Сенатом) и были направлены 

на решение конкретного дела или слу-

чая, введение или отмену конкретных 

учреждений («Указ об учреждении гу-

берний» 1708 г., «Указ о фискалах» 1714 

г.), норм или принципов действия; адре-

совались они определенному органу или 
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лицу и были обязательны только для 

них; в форме указов выносились судеб-

ные решения Сената; 

 уставы — сборники, содержавшие 

нормы, относящиеся 

к определенной сфере 

государственной дея-

тельности (Воинский устав 1716 г., Мор-

ской устав 1720 г.). Петровские уставы 

весьма сильно зависели от аналогичных 

законов западных стран и применялись 

не только в военной сфере, но и в граж-

данских делах.  

Уголовное право при Петре I. 

       Петр I делил все преступления на государ-

ственные и «партикулярные» (частные), обос-

новав в специальном указе повышенную опас-

ность первых, вредящих всему государству, и 



8 

 

меньшую вторых, затрагивающих интересы 

группы лиц или одного лица.  

       Государственные преступления наказыва-

лись особо жестоко, чаще всего смертной каз-

нью, и потому в 1722 г. Петр I предписал, 

чтобы за них гражданские лица отвечали 

наравне с военными. Таким образом, сфера 

действия норм Воинского артикула была 

шире, ввиду того что они применялись не 

только к военнослужащим, но и к граждан-

скому населению. Это практиковалось и в от-

ветственности за иные преступления. 

     Все преступления данного времени условно 

можно разделить на три группы: 

 посягательства на основы феодального 

строя (включая религиозные преступле-

ния); 

 воинские преступления; 
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 общеуголовные преступления. 

      Каждую из этих групп преступлений, в 

свою очередь, можно разделить на определен-

ные виды, получившие закрепление в указан-

ных выше памятниках права. 

      Воинский артикул структурно делится на 

24 главы и 209 статей (артикулов), включает 

много толкований, поясняющих артикулы, 

расширяющих их действие, либо смягчающих 

наказания. В Воинском артикуле под преступ-

лением понимается не только формальный 

акт нарушения государевой воли, но и любой 

акт, причиняющий вред государству, посягаю-

щий на «государственный интерес». 

По законодательству Петра I преступным счи-

тается не только то, что запрещено законами, 

но все то, что вредно для государства, это 

видно из Указа от 24 декабря 1714 г., которым 



10 

 

в российское законодательство впервые был 

введен термин «преступление». 

Преступлениями признавались и самоубий-

ства, и дуэли, поскольку они нарушали госу-

дарственные интересы в сфере службы, а 

также неуплата налогов. 

     Серьезными нарушителями «интересов 

государственных» считались лица, уклоняв-

шиеся от службы. Тяжким преступлением 

было взяточничество. Большое внимание уде-

лялось преступлениям против службы, осо-

бенно военной. 

       В петровском законодательстве уделено 

большое внимание институту вины. Умыш-

ленные преступления наказывались строже, 

чем неосторожные. Жены и дети несли ответ-

ственность вместе с мужьями и вместо них. 

Отягчающим обстоятельством было пьянство. 
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Точный возраст уголовной ответственности не 

был установлен, но за кражу наказание умаля-

лось, «ежели вор будет младенец». В «Крат-

ком изображении процессов или судебных 

тяжб» говорится, что «младенец или которые 

15 лет не имеют», относятся к числу негодных 

свидетелей и не могут быть приняты во вни-

мание в суде. Законодательство Петра I значи-

тельно ограничивает по сравнению с Собор-

ным уложением право необходимой обороны 

и телесной неприкосновенности. Только в 

виде исключения разрешалось убить ночного 

вора, ворвавшегося в дом. Превышение необ-

ходимой обороны влекло взыскание (штраф) 

или тюремное заключение «по рассуждению 

судейскому». Наказуем был и «голый умы-

сел». 
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Институт соучастия предусматривал: зачин-

щиков (исполнителей), подстрекателей, по-

собников, а также недоносителей и попусти-

телей. 

Основными видами преступлений являлись: 

 против веры и церкви; богохульство 

наказывалось прожжением языка и отсе-

чением головы; 

 государственные преступления — дея-

ния против его величества), которые 

влекли четвертование; 

 переписка с неприятелем, бунт или вся-

кое возмущение; наказывались также 

смертной казнью; 

 преступления против жизни — убийство 

и самоубийство;  

 преступление против чести — клевета 

словесная и письменная (пасквиль); 
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 преступления имущественные, среди ко-

торых выделяется квалифицированная 

кража, то есть церковная, во время 

наводнения, пожара, из военных храни-

лищ, у своего господина. 

Наказание. 

Целью наказания в это время все более стано-

вится устрашение. Смертная казнь предусмот-

рена в 122 случаях. Новым наказанием стала 

ссылка на каторжные работы; вечная и вре-

менная (на три года или десять лет). Вместе с 

преступниками наказывались и члены их се-

мей.  

       Многочисленными были телесные наказа-

ния. Широко применялись конфискация иму-

щества, штраф и вычет из жалования. Име-

лись и позорящие наказания: удар по щеке, 

осуществляемый палачом, прибитие имени 
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на виселице. Серьезным наказанием было 

шельмование — лишение чести и прав, что 

ставило человека вне закона. 

Уменьшали вину такие обстоятельства: со-

вершение кражи малолетним или голодным, 

добровольное возвращение из бегов солдата, 

совершение преступления из легкомыслия. 

Судопроизводство. Петр I пытался отделить 

суд от административных органов.  

 «Краткое изображение процессов или судеб-

ных тяжб» в основном регулировало военно-

уголовный процесс, в котором производство 

распадалось на предварительное — допрос 

(фергер) и судебное разбирательство (криг-

срехт). Этот акт дополнял розыскной процесс 

с его характерными чертами: активность суда, 

значение письменности в судопроизводстве; 

резкое ограничение прав обвиняемого.  
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«Краткое изображение процессов...» делило 

все доказательства на четыре группы: 

1. через своевольное признание; 

2. через свидетелей; 

3. через письменные доносы; 

4. через присягу. 

Четко разграничивались гражданский и воен-

ный суд. Впервые вводится важный юридиче-

ский термин «адвокат».  

      Упростилась система свидетельских по-

казаний. Законодатель указывал условия, при 

которых они могли быть совершенными дока-

зательствами, перечислялись категории лю-

дей «негодных» и «презираемых», которые не 

допускались к свидетельствованию. Было вве-

дено правило о допросе свидетелей судьей по-

одиночке в присутствии тяжущихся, запреща-
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лось давать свидетельские показания, по слу-

хам. В толковании впервые указывается на 

экспертизу, которая предусматривается для 

определения причины смерти, т.е. вводится 

новое следственное действие. 

После представления и рассмотрения доказа-

тельств суд переходил к постановлению 

приговора. Если между судьями не было до-

стигнуто единогласие, то приговор выносился 

согласно мнению большинства. Приговор из-

лагался письменно и подписывался всеми чле-

нами суда, после чего объявлялся челобит-

чику или ответчику. 

Указ «О форме суда» 1723 г. внес ряд новых 

положений в процессуальное законодатель-

ство, частично ввел состязательность (равен-

ство сторон защиты и обвинения в суде и их 
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противоборство). Закон различал два вида че-

лобитчиков: истец в гражданском процессе и 

доноситель в уголовном. Статьей 3 Указа за-

прещалось возбуждать встречный иск или 

встречное обвинение до окончания судебного 

следствия по основному делу. Арестованные 

ответчики содержались за счет истца. Статья 3 

вводила институт доверенности. 

Указ «О форме суда», как и предыдущие, не 

предусматривал еще таких стадий процесса, 

как прения сторон и заключительного слова 

подсудимого. Приговор выносился по отдель-

ным пунктам обвинения, а не общий для всего 

дела. Этим Указом в большинстве судов уста-

навливалась единая форма процесса. 
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Вместе с тем на дела о государственных пре-

ступлениях правила состязательности не рас-

пространялись, они касались лишь партику-

лярных дел. 

Гражданское право при Петре I. 

Развитие экономики активизировало имуще-

ственные отношения в стране, для регулирова-

ния которых предназначен институт права 

собственности. Это привело к появлению 

термина «собственность». Законодательство 

занималось по преимуществу регулирова-

нием права собственности на недвижимое 

имущество, и в первую очередь на землю.  

В именном Указе Петра I «О порядке насле-

дования в движимых и недвижимых иму-

ществах» от 25 марта 1714 г. понятия вотчины 

и поместья сливаются в одно «недвижимое 
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имение». Таким образом был установлен еди-

ный правовой режим для поместий и вотчин, 

в том числе и для передачи недвижимого 

имущества только одному наследнику. При 

отсутствии сыновей завещатель мог завещать 

недвижимое имущество одной из дочерей, 

при отсутствии детей имущество могло заве-

щаться одному из родственников одной с ним 

фамилии. 

       Феодальная собственность на землю про-

должает оставаться собственностью с ограни-

ченным правом распоряжения ею. Тот же 

Указ о единонаследии запрещает отчуждать 

недвижимое имущество. Делались также 

ограничения в наследовании недвижимости.  

Обязательственное право. Экономическое 

развитие страны нашло свое отражение в пра-

вовом регулировании договоров. Вследствие 
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развития торговли и промышленности полу-

чил большое распространение имуществен-

ный наем. Предметом этого договора могло 

быть как недвижимое, так и движимое иму-

щество. Купцы часто нанимают земельные 

участки для сооружения лавок, складов и тому 

подобное; развивается также наем судов — 

речных и морских. Договоры стали совер-

шаться более простыми способами — явоч-

ным и домашним. При явочном способе дого-

вор составлялся самими сторонами, а затем 

регистрировался в государственных органах. 

При домашнем способе вообще не требова-

лось никакой регистрации. 

Получил развитие договор хранения (по-

клажи). Он был популярен. С 1726 года куп-

цам, было разрешено заключать его вообще 

без всяких письменных актов. За присвоение 
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хранимого имущества было смягчено наказа-

ние. 

Широко был известен и договор товарище-

ства, при котором несколько лиц обязуются 

друг перед другом соединить свои капиталы и 

совместно действовать для достижения какой-

либо общей хозяйственной цели, например, 

построить фабрику. Петр I и его преемники 

всячески способствовали образованию торго-

вых и промышленных товариществ, кампа-

ний. Большое распространение получили до-

говоры подряда и поставки. При подряде под-

рядчик берётся произвести для заказчика ка-

кую-нибудь работу, например, построить дом. 

При поставке поставщик обязуется постав-

лять для своего клиента какие-нибудь товары, 

например, хлеб, одежду для армии. 
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Развитие гражданского оборота, внутренней и 

внешней торговли вызвало новые явления в 

кредитных отношениях, в договоре займа.                  

В 1729 г. был издан первый Вексельный 

устав, регламентировавший хождение вексе-

лей во внутреннем и международном обороте. 

Вексель — это, по существу, долговая рас-

писка, которая, однако, может передаваться 

из рук в руки как платежное средство, то есть 

по истечении определенного срока последнее 

лицо, в руках которого находится документ, 

может взыскать деньги с первоначального 

должника. 

Семейное и наследственное право в XVII—

XVIII в. 

Подчинение церкви государству сказалось в 

сфере семейного права, сохранявшего многие 

старые традиции. Уже при Петре I светский 
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закон вносит некоторые изменения в семейно-

правовые институты, а затем в XVIII в. изда-

ется довольно много царских указов и поста-

новлений Синода (верховного органа управле-

ния Церковью), вносивших изменения в се-

мейное право.  

Неоднократно менялись нормы, относящиеся 

к вступлению в брак, и в первую очередь 

определявшие брачный возраст. Указ о еди-

нонаследии поднял брачный возраст до 20 лет 

для жениха и 17 лет для невесты. Для государ-

ственной службы, учебы, особенно за грани-

цей, требовались молодые люди, не обреме-

ненные семьей. Однако петровский закон от-

вергал канонические нормы и традиции. По-

этому данные нормы не соблюдались даже в 
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царских семьях. Например, будущая импера-

трица Екатерина II обручилась уже в 15 лет, а 

обвенчалась в 16. Ее муж был на год старше.  

В 1774 г. Синод разъяснил, что брачным воз-

растом жениха признается 15 лет, а для неве-

сты — 13 лет, то есть петровский закон просто 

игнорировался. Вместе с тем в 1721 г. Петр I 

установил специально для гардемаринов 

брачный возраст в 25 лет, и эта норма соблю-

далась на протяжении всего XVIII в., что 

вполне понятно: моряку обременяться семьей 

особенно не годилось. 

В XVIII в. продолжал действовать предельный 

возраст для вступления в брак женщин — 60 

лет. Очевидно, он обусловливался предель-

ными возможностями деторождения.  

Запрещаюсь жениться слабоумным, негра-

мотным дворянам, офицерам без согласия 
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начальства, осуждались браки между лицами 

с большим разрывом в возрасте. Расширение 

имущественных прав жен выразилось в со-

хранении права собственности на приданное 

и на благоприобретенное имущество, включая 

право распоряжения недвижимостью. 

Сохранялся старинный принцип полного 

подчинения детей родителям, включая 

право родителей на наказание детей.  

 «Учреждения для управления губерний» 

1775 г. предусмотрели и систему органов 

опеки, и ее организацию по строго сослов-

ному принципу, но с обязательным огражде-

нием интересов ребенка. 

Развод был несколько упрощен законами, 

устанавливавшими основания для прекраще-

ния брака (политическая смерть или ссылка в 

вечную каторгу) и для развода (пострижение 



26 

 

супругов в монашество, безвестное отсутствие 

одного из супругов и прочее). 

Наследственное право. 

Важное место занимает Указ о единонасле-

дии 1714 г., который можно считать своеоб-

разным кодексом наследственного права. По 

нему можно было завещать недвижимое иму-

щество только какому-нибудь одному род-

ственнику. При этом сыновья имели преиму-

щество перед дочерьми, дочери — перед бо-

лее дальними родственниками. Но во всех слу-

чаях недвижимость должна была переда-

ваться какому-либо одному лицу. Что каса-

ется движимого имущества, то его наследода-

тель мог распределить между другими детьми 

по своему усмотрению. 

Аналогичный порядок действовал и в отноше-

нии наследования по закону. В соответствии с 
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Указом о единонаследии в этом случае всю не-

движимость получал старший сын, остальные 

делили поровну движимое имущество. 

Смысл такого порядка состоял в упорядоче-

нии сбора податей. Во вводной части закона 

царь показывал вредность дробления земель-

ного имущества. Если, считал Петр, у поме-

щика была 1000 крестьянских дворов, а он раз-

делил эти дворы между пятью сыновьями, то 

каждому достанется лишь по 200 дворов. А 

поскольку сыновья захотят жить так же, как 

жил отец, то повинности крестьянского двора 

возрастут в 5 раз. Но если помещик будет так 

обирать своих крестьян, то что же останется 

государству? С таких крестьян не соберешь 

податей. 
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Другими целями данного Указа являлись со-

хранение крупных имений дворянства и сти-

мулирование добросовестной службы дворян 

государству. Тем самым Петр хотел подкре-

пить свой закон об обязательной службе дво-

рян. Дворянские дети, оставшиеся без поме-

стий, должны будут искать себе доход от госу-

дарственной службы. Указ был направлен и на 

укрепление феодального строя.  

 

Природоохранное законодательство. 

Впервые в отечественной истории предприни-

маются правовые меры крупномасштабной 

охраны природы, в том числе и от хозяйству-

ющих субъектов (собственников). 

Особую роль играло лесоохраной законода-

тельство. Уже в конце XVII века принимаются 

меры, направленные на охрану засечных лесов, 
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то есть тех, которые на южных рубежах страны 

были предназначены для военной защиты гос-

ударства, являлись частью укрепленной зоны. 

Нарушение защитного законодательства кара-

лось весьма жестоко, вплоть до смертной 

казни. Засеки в это время устраивались также 

в санитарных целях, в качестве попытки отго-

родиться от эпидемий, бушующих в соседних 

странах. Леса защищались и в целях охраны 

охотничьего зверья — источника ценной пуш-

нины, которая составляла важную статью госу-

дарственных доходов. 

Особенно широко природозащитное зако-

нодательство развилось в XVIII веке. Только 

при Петре I было издано до 60 указов, а после 

него еще более 140, при этом четверть всех 

природоохранных законов была направлена на 

защиту леса. 
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Прежнее расточительное лесоиспользова-

ние сменилось скрупулезной экономией. Ука-

зом 1701 г. при валке леса запрещалось пользо-

ваться топорами, поскольку при применении 

пил получается меньше отходов. Важным ме-

роприятием являлось введение категории за-

поведных лесов, рубка которых разрешалась 

только для государственных целей (корабле-

строение). В данном случае даже нарушалось 

право частной собственности помещиков. По-

скольку они не могли использовать собствен-

ные леса, отнесенные к заповедным. Эта норма 

была отменена при Екатерине II и привела к 

истреблению многих корабельных лесов. 

При Петре I была создана специальная 

служба, занимавшаяся лесным хозяйством, а 

при Анне Иоановне впервые занялись воспро-
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изведением лесов. Кроме лесов, государство за-

ботилось и о рыбоохране, а также о сохране-

нии природной среды в городах, для чего при-

нимались соответствующие Указы, предусмат-

ривавшие значительные штрафы. Особые 

меры определялись для поддержания чистоты 

в Санкт-Петербурге и других городах.  

Дальнейшее развитие права преследовало 

цель укрепления существовавшего строя. В те-

чение всего XVIII в. ощущалась постоянная по-

требность в кодификации права (переработке 

несистематизированного правового массива, с 

целью создания новых нормативно-правовых 

актов), так как количество нормативных актов 

резко возросло. 

Важнейшие источники права петровских времён. 

Первый Морской устав. 

http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=120691
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24 января 1720 года Пётр I утвер-

дил первый Морской устав. Царь-

реформатор создавал флот с 

нуля, у него не было возможности опереться 

на опыт предшествующих поколений, он мог 

использовать только опыт европейских мор-

ских держав. Пётр I приступает к разработке 

Морского устава в 1715 году, но отдельной 

книгой он был издан только через пять лет. Во 

введении к нему говорится: «…Понеже сие 

дело необходимо нужное есть Государству (по 

оной присловице: что всякий Потентат, кото-

рой едино войско сухопутное имеет, одну 

руку имеет. А который и флот имеет, обе 

руки имеет) того ради сей Воинской Морской 

Устав учиняли, дабы всякий знал свою долж-

ность, и неведением никто б не отговари-

вался». Стоит также отметить предисловие к 

http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=120691
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Уставу, написанное императором при содей-

ствии епископа Феофана Прокоповича. В нём 

не только излагается история русского флота 

вплоть до 1719 года, но и объясняется необхо-

димость его создания для России. Устав Петра 

I включал положения о высшем командном 

составе Военно-морского флота и статьи, 

определявшие тактику эскадры, постановле-

ния о старшинстве чинов, о почестях и внеш-

них отличиях кораблей, «о флагах и вымпе-

лах, о фонарях, о салютах и флагах торго-

вых...». Также в документе говорилось об орга-

низации боевого корабля и обязанностях чле-

нов экипажа, он регламентировал правила 

поведения на корабле, численность офицер-

ских слуг согласно рангам, способы определе-

ния вознаграждения за взятие неприятельских 
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судов. Ещё одна часть представляла собой во-

енно-морской судебный и дисциплинарный 

уставы. Также к Морскому уставу прилагались 

формы ведомостей судовой отчётности, книга 

сигналов и правила дозорной службы. 

 

«Воинский устав Петра I» 

10 апреля 1716 года русский царь утвердил до-

кумент, определивший военное 

дело и уголовное делопроизвод-

ство в России. Он закрепил и оформил те из-

менения, которые претерпела русская армия 

к тому времени, и в значительной степени 

определил ее будущее на следующие полвека. 

Работу над документом царь Петр Алексеевич 

начал в апреле 1712 года. В основу книги легли 

материалы, собранные и большей частью об-
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работанные самим Петром Первым. Он каж-

дый день посвящал по несколько часов приве-

дению в единую систему собранных материа-

лов. Но очень скоро эта работа была прервана 

начавшейся Русско-турецкой войной, и к но-

вому уставу царь вернулся только осенью 1715 

года. Среди источников, на которые опирался 

Петр, называют и воинские уставы Священной 

Римской империи, шведские военно-уголов-

ные законы, голландские и бранденбургские 

артикулы. Свои предложения для устава 

Петру Алексеевичу передавали многие его 

сподвижники. Структура петровского «Устава 

Воинского» была довольно простой. 68 статей 

первой части устава регламентировали все 

стороны армейского быта: от того, каков со-

став полка (восемь рот), какие бывают диви-

зии и для чего нужны великая и малая армии, 
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до списка воинских званий и обязанностей 

высших и старших офицеров, от организации 

медицинской помощи в войсках до караулов 

и устройства лагеря, и даже о том, в какое 

время отправлять войску молитву и какие 

порционы, и рационы бывают «в чужой 

земле, а в своей только рационы давать надле-

жит». Вторая часть, называвшаяся «Артикул 

воинский» (этот документ появился на свет в 

1715 году), касался всего, что сегодня отно-

сится к сфере государственного и военного 

уголовного и уголовно-процессуального 

права. Здесь оговаривались преступления и 

предусматривались виды наказания за каждое 

из них, содержались положения, касающиеся 

внутренней службы и воинской дисциплины. 

А третья часть, которая носила название «Об 
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экзерциции», касалась строевой службы, обу-

чения новобранцев и обязанностей полковых 

чинов.  

      Воинский устав Петра 

Первого содержал в себе все 

нормы, которые сегодня рас-

пределены по четырем об-

щевоинским уставам Воору-

женных сил России: строевому, уставу внут-

ренней службы, уставу гарнизонной и кара-

ульной службы и дисциплинарному уставу. 

Но есть и существенная разница между этими 

документами, которые разделяют три столе-

тия. Петровский «Устав Воинский» стал осно-

вой не только для построения и организации 

новой русской армии, но и для реформы всей 

отечественной системы уголовного права. Бо-

лее того, он впервые за несколько столетий 
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стал определять понятие вины как отступле-

ния от норм взаимоотношений поданного с 

государством, а не этических или религиоз-

ных норм. 

«Табель о рангах» 

4 февраля 1722 года царским указом 

Пётр I ввел в действие «Табель 

о рангах», действовавшую до 

1917 года. Законодательный 

акт в России XVIII-XX веков 

определял порядок несения государственной 

и военной с службы в Российской Империи.  

Первое и самое очевидное изменение, которое 

внесла в русскую жизнь петровская «Табель о 

рангах», – это прекращение присвоения всех 

старых русских чинов и званий. Разного рода 

постельничие, сокольничие, ключники, стряп-

чие и им подобные. Документ окончательно 
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превратил русское дворянство в служилое со-

словие. В петровском пояснении к самой та-

бели, то есть таблице, в которой перечисля-

лись все новые чины и определялось их соот-

ветствие, прямо говорилось: никому никакие 

ранги (чины) не предостав-

ляются до тех пор, пока 

претенденты «нам и отече-

ству никаких услуг не покажут». При этом 

оговаривалось, что дворянские дети могут 

начинать гражданскую службу с самого ниж-

него, XIV классного чина — но только при 

условии, что они получили необходимое об-

разование и имеют патент на службу. Тем же, 

кто был не образован и не имел патента, если 

и дозволялось поступить на службу, то лишь в 

чины, которые не предусматривали ранга. По-

лучить нижний из них такие дворянские дети 
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могли лишь за счет «знатных услуг» или вы-

слуги лет, и все равно при условии получения 

необходимого образования.  

 

Необычные указы Петра I. 

Указы Петра Первого — уникальные исто-

рические документы, по которым можно по-

лучить представление о быте и нравах России 

начала ХVIII века.  

 

Осуществляя строительство                             

Санкт-Петербурга. 

Строительство Санкт-Петербурга было 

начато в 1703 году по 

приказу царя. Импе-

ратор приложил 
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много усилий, чтобы превратить Санкт-Пе-

тербург в культурную столицу России.  

В 1715 году царь запретил ходить по питер-

ским деревянным мостовым в подбитой желе-

зом обуви, чтобы увеличить срок службы этих 

самых мостовых. Указ был довольно жестким: 

«... чтоб с сего времени впредь скобами и гвоз-

дями, чем сапоги мужские и женские подби-

вали, никто не торговал и у себя их не имел; 

также и никто, какого б чину кто ни был, с та-

ким подбоем сапогов и башмаков не носил; а 

если у кого с таким подбоем явятся сапоги 

или башмаки, и те жестоко будут штрафо-

ваны, а купецкие люди, которые такие скобы 

и гвозди держать будут, сосланы будут на ка-

торгу; а имение их взято будет на Его Вели-

кого Государя». После вступления указа в силу 
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улицы на некоторое время опустели, петер-

буржцы просто не имели другой обуви.  

   В первые годы существования города 

улицы Петербурга были грунтовыми, отчего 

весной и осенью, а также после дождей стано-

вились малопроходимыми.  

  Намечая большие работы по благо-

устройству городских магистралей, Петр 4 но-

ября 1714 года издал «Указ о привозе на реч-

ных судах и сухим путем на возах, приез-

жающих к Санкт-Петербургу, по опреде-

ленному числу диких камней», который 

действовал более 60 лет, и был отменен 

только в 1776 году. 

В указе точно оговаривалось, какое судно 

каких размеров камни должно было везти: 
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«…и объявляет тот камень обер-комиссару 

Синявину, а величиною тот камень привозить 

на судах по 10 фунтов и выше, а на возах 5 

фунтов и выше; а меньше б того не были…». 

Указ также предусматривал количество при-

возимых камней: на судне — 30, на лодке — 

10, а на телеге — 3 камня. За каждый недове-

зенный камень взыскивалось по гривне. 

Все работы по мощению стали повинно-

стью населения столицы. В указе от 18 июня 

1718 года говорилось: «…в улицах и в переул-

ках каждому жителю против своего двора 

насыпать песком и камнем мостить гладко, по 

указу, как показано от мастеров». 

Указ от 3 сентября 1718 года требовал, 

чтобы «жители против своего двора по утрам 
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рано, покамест люди по улице не будут хо-

дить… с мостов всякий сор сметали, и каме-

нье, которое из своего места выломится, по-

правляли, и чтоб по улицам отнюдь никакого 

сору не было…». Того, кто не выполнял этих 

правил, наказывали: брали штраф «по две 

деньги с сажени в ширину его двора». Осо-

бенно строго наказывали тех, кто вывозил на 

Неву, Фонтанку, Мойку и другие реки и ка-

налы мусор и различные нечистоты.  

К концу царствования Петра I значитель-

ная часть улиц была либо замощена камнем, 

либо покрыта деревянными настилами, и со-

держались улицы в надлежащей чистоте. 

По приказу Петра I только в Петербурге было 

разрешено строить каменные дома с 1703 года. 
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В связи с засильем деревянных построек, хоро-

шие каменщики в Санкт-Петербурге не задер-

живались. Для них там просто не было ра-

боты. Рабочие отправлялись по России в по-

исках рубля. 

Именно для того, чтобы заманить самых луч-

ших каменщиков в Петербург, Петр и издал 

вышеозначенный указ. 

 

Налаживая быт. 

        Пётр I придавал большое значение орга-

низации аптечного дела. 

22 ноября 

1701 г. Пётр I издал высо-

чайший Указ, в которым 

предписывалось открыть в Москве восемь 

«вольных» аптек — так в России появились 

https://www.prlib.ru/history/619299
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первые частные аптеки. В 1699 г. в Москве 

была открыта Главная казённая аптека. Ап-

теки германских княжеств, увиденные Пет-

ром I во время Великого Посольства 1697-

1698 гг., послужили для него образцом для ор-

ганизации в России нового типа аптек — част-

ных. 

      В 1701 г. Петром был издан ряд указов, ре-

формирующих аптечное дело в России: об 

уничтожении сильно развывшейся внеаптеч-

ной торговли лечебными средствами и об 

укреплении аптечной монополии. Пётр I 

предоставил аптекарям различные привиле-

гии: освободил от налогов, даровал возмож-

ность изображения государственного герба на 

документах. В указе говорилось, что «всякий 

русский или иностранец, который пожелает 
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вести вольную аптеку, с разрешения прави-

тельства получит безденежно необходимое 

для сего место и жалованную грамоту на 

наследственную передачу сего заведения». 

      Первая в России частная аптека была от-

крыта алхимистом Аптекарского приказа 

Иоганом Готфридом Грегориусом (Грегори) в 

Ново-Немецкой слободе Москвы.  

      Царь ввел налог на бани, которые находи-

лись в частной собственности по причине не-

хватки средств на создание армии и флота в 

годы Северной войны. При этом поощрялось 

развитие бань общего пользования. 
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Реформируя армию.  

Усиление военной мощи российского государ-

ства являлось делом всей жизни 

императора. За правление 

Петра I была введена обязатель-

ная воинская повинность. Для 

создания армии проводился сбор налогов с 

местных жителей. Регулярная армия начала 

действовать в России с 1699 года. 

Другой указ - «О пришитии пуговиц к лице-

вой стороне солдатского мундира». Его ве-

личество распорядились пришивать металли-

ческие пуговицы на манжеты мундиров. 

Спрашивается, зачем? Дело в том, что многие 

рекруты имели привычку после еды вытирать 

рот рукавом. Что, понятно, не добавляло 



49 

 

форме опрятности. С тех пор минуло три 

века, а пуговицы именно так и пришивают… 

Внедряя европейскую моду. 

Указов, касающихся внешнего вида поддан-

ных, было издано не меньше 17.  

29 августа 1698 года вышел знаменитый 

указ Петра I «О ношении немецкого платья, 

о бритии бород и усов, о хождении рас-

кольникам в указанном для них одеянии». 

В 1705 году был обнародован указ «О бритье 

бород и усов всякого чина людям, кромя 

попов и дьяконов, о взятии пошлин с тех, 

которые его исполнять не захотят, и о вы-

даче заплатившим пошлину знаков». Пра-

витель, желавший установить в России евро-

пейские порядки, безапелляционно повелел 
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сбривать растительность на лице. Протестую-

щие вынуждены были со временем поко-

риться, так как в противном случае их ждал 

огромный налог.  

Кроме того, был введен специальный бо-

родовой знак, который представлял собой 

металлический жетон, который выдавался по-

сле уплаты особой пошлины за право носить 

бороду. На жетоне были 

выбиты две надписи: на од-

ной стороне — «Деньги взяты», на другой — 

«Борода — лишняя тягота». Пошлина была 

настолько велика, что желающим сохранить 

свою бороду приходилось сильно раскоше-

литься. 

Крестьянин у себя в деревне носил бороду да-

ром, но при въезде в город, как и при выезде, 
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платил за нее 1 копейку (2 деньги). В 1715 году 

установлен налог на православных бородачей 

и раскольников в 50 рублей. При бороде пола-

гался обязательный старомодный мундир.  

В 1700 году в Москве был объявлен именной 

указ Петра I «О ношении платья на манер 

Венгерского». В декабре 1701 году вышел но-

вый указ императора «О ношении всякого 

чина людям немецкого платья и обуви и об 

употреблении в верховой езде немецких сё-

дел». Пётр I приказал носить 

иностранные одежды уже не 

только придворной знати и чи-

новникам, но и большинству 

москвичей и жителей других городов.  

https://www.prlib.ru/history/619299
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Введённый реформами Петра I мужской ко-

стюм сложился при дворе Людовика XIV и со-

стоял из кафтана, камзола и штанов. Кафтан 

был длинный, до колен, узкий в талии, плотно 

облегавший фигуру в верхней части, с груп-

пами глубоких складок на полах, с разрезами 

по центру спинки и на боковых швах, что при-

давало ширину подолу и делало эту одежду 

удобной в движении, особенно при верховой 

езде. Кафтан носили, как правило, нарас-

пашку, оставляя видным камзол, либо застёг-

нутым на несколько центральных пуговиц. 

Камзол шили короче кафтана, без складок на 

подоле, всегда без воротника, с длинным узким 

рукавом без обшлага. Наколенные штаны но-

сили короткие, за колено, на широком поясе, 

густо собранными по спинке.  
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Дополняли этот костюм кружевное жабо и 

манжеты, кожаные башмаки с тупым носком, 

на каблуке, украшенные бантами или пряж-

ками, и шёлковые чулки.  

        Повседневное платье шилось из сукна или 

льняной ткани и украшалось тканью контраст-

ного цвета, либо только пуговицами. Такой ко-

стюм мог носить любой горожанин. На платье 

аристократии шли более дорогие ткани: шёлк, 

бархат, парча или очень тонкое сукно. Сохра-

няя единство кроя, платье варьировалось в за-

висимости от его назначения и социальной 

принадлежности владельца. 

        Реформа затронула и женский костюм. Тя-

жёлые сарафаны, закрытые рубахи отошли на 

задний план. Согласно новой моде женщины 

должны были одеваться в широко и глубоко 
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декольтированные французские платья — 

робы с сильно затянутым в талии корсажем, с 

рукавами до локтя и широкой юбкой. Эти пла-

тья, как и мужские костюмы, украшала искус-

ная вышивка и кружева. Женщины также 

должны были завивать волосы в локоны и 

пользоваться яркой декоративной косметикой 

(румяна и белила). 

Новые порядки приживались с трудом. Пере-

ходу на европейское платье противились; 

указы приходилось повторять, вывешивать на 

городских воротах чучела с образцами, брать с 

ослушников пошлину, а мастерам грозить же-

стоким наказанием. 

В борьбе с людскими пороками. 

К борьбе с пьянством своих подданных вла-

дыка в 1714 году приступил с присущим ему 
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юмором. Он придумал «награждать» неиспра-

вимых алкоголиков медалями. Пожалуй, ми-

ровая история не знала более тяжелой медали, 

чем та, которая была изобретена 

императором-шутником. Для ее 

создания использовался чугун, 

даже без цепи подобное изделие 

весило около 7 кг или даже чуть 

больше. Награда вручалась в полицейском 

участке, куда доставляли алкоголиков. Ее во-

дружали на шею, используя цепи. Причем 

надежно закрепляли, исключая самостоятель-

ное снятие. Награжденный пьяница должен 

был проходить в таком виде на протяжении 

недели. Царем была выдана грамота, в которой 

запрещалось женам забирать пьяных мужчин 

из пивнушек. Также вышел указ, согласно ко-

торому матросам за границей запрещалось 
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«вусмерть упиваться, дабы не позорить честь 

флота и государства». 

Во времена Петра фальшивомонетчики ра-

ботали на государственных монетных дворах в 

качестве наказания. Их вычисляли по нали-

чию у него «до одного рубля пяти алтын се-

ребряных денег одной чеканки». В те времена 

даже государственные монетные дворы не 

могли выпускать единооб-

разные деньги. А те, у кото 

они были — стопроцент-

ный фальшивомонетчик. 

Царь издал указ: всех воров, которые 

украли из государственной казны больше сто-

имости веревки, должны были повесить на 

этой веревке. 
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О празднованиях. 

25 ноября 1718 года Пётр I издал указ об 

ассамблеях, который произвел коренной пе-

релом в области развлечений городского насе-

ления.  

Вход на ассамблею должен был быть досту-

пен каждому прилично одетому человеку, за 

исключением 

слуг и крестьян. 

Женщины впер-

вые получили 

право посещать 

общественные собрания. Люди женатые обя-

зательно приходили с женами и взрослыми 

дочерьми.  

       Ассамблеи давались по очереди всеми 

придворными. Иногда Петр сам решал, в чьем 
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доме следует собраться. О дне ассамблеи гла-

шатаи извещали барабанным боем, а на всех 

перекрестках о том развешивали объявления. 

Среди гостей рядом с вельможами и чиновни-

ками можно было увидеть и состоятельных 

купцов, и духовенство, и ремесленников, и 

матросов. На ассамблеях играл духовой ор-

кестр, состоящий из труб, фаготов, гобоев, 

валторн и литавр, к которым иногда присо-

единялись и скрипки. Непривычную еще к 

танцам русскую публику усердно учили плен-

ные шведские офицеры и жительницы 

Немецкой слободы. Осваивалось танцеваль-

ное искусство медленно. 

       15 декабря 1699 года царь издал Указ, в 

соответствии с которым счёт годам стали ве-

сти в соответствии с общепринятым за рубе-

жом календарём, введённым в употребление 
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ещё римским императором Юлием Цезарем. 

Таким образом, 1 января Россия вместе со 

всем цивилизованным миром вступила не в 

7208 год от Сотворения мира, а в 1700-й от 

Рождества Христова. 

       Тогда же вышел и Указ Петра 1 о праздно-

вании Нового года в первый день января, а не 

в сентябре, как это было прежде. Одним из 

нововведений стал и обычай украшать дома 

новогодними ёлками.  

       Царь не успел написать завещание, при 

этом оставил серьезный след в истории Рос-

сийской империи. 
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ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ                                                     

«ПЕРВЫЙ ЛЕСОВОД РОССИИ» 

Декорации: Печь из которой вырывается 

огонь, бочки. 

(Выходят ведущие. Свет направилен на веду-

щих. На заднем плане: на бочке сидит купец-

пивовар Лапшин.  Он потирает руки, считает 

бочки). 

Ведущий 1: Чем больше развивалась промышлен-

ность, тем меньше люди заботились о сохранности 

природы. Начиная с XVII века в России повсе-

местно занимались смолокурением и дегтярным 

производством. При Петре I производилось 128 

бочек в год. А чтобы заполнить восьмипудовую 

бочку смолою, срубалось 80 сосен. Причем ис-

пользовалась небольшая часть ствола, оставшаяся 

древесина и ветки бросались в лесу, чем ему нано-

сился огромный вред. 
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(Повествование ведущих иллюстрируется кадрами 

электронной презентации). 

Ведущий 2: В то время все делали из древесины 

от крестьянских изб до кремлевских стен. Люди 

строили мосты, тротуары и дороги. Деревья также 

рубили для обогревания жилищ. Вырубали сотую 

часть всей площади леса. Тогда и появилась, оче-

видно, пословица «На огонь дров не напасешься».  

Говорят, царь Петр I не мог с этим смириться. 

(Ведущие уходят. Свет направляется на Лапшина) 

Лапшин: «Так эти бочки - к царскому двору. Эти 

для флота».  

(Слышится скип кареты, хлопает дверь, в пиво-

варню заходит Пётр, он прикрывает глаза тыльной 

стороной ладони). 

Пётр I: «Какое большое пламя, прямо рвётся из 

печного устья! Ослепило меня!»  

(Царь проходит в помещение, рассматривает печь, 

указывает на пламя). 
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Петр I: «Лапшин, вижу я, что ты и не думал о бе-

режливости! Смотри. Сколько у тебя попусту про-

падает дров, ты видишь только под носом. Подай 

мне бумагу немедленно!» 

Лапшин: «Бумагу?! Сейчас принесу!» 

(Лапшин приносит большой лист бумаги.  Царь 

чертит на ней план своей печи).                                                

Петр, объясняя хозяину говорит: «Когда передела-

ешь печь, то я приеду и посмотрю, нет ли еще ка-

кой ошибки».  

Лапшин: «Переделаем, переделаем…» 

(Пётр и Лапшин садятся на бочки, беседуют, смот-

рят план печи, сцена затемняется. Выходят веду-

щие, свет направлен на ведущих). 

Ведущий 1: Лес рубили без сожаления. Царь Петр 

одним из первых обратил внимание на быстрое его 

исчезновение.  С 1693 по 1725 год он построил для 

Балтийского флота и других флотилий 895 кораб-

лей и несчетное количество различных гребных и 

парусных судов. На каждый спущенный корабль 

уходило 6 000 прекрасных строительных деревьев.  
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Ведущий 2: Создавая Российский флот, Петр I 

уразумел настоящую роль леса и превратил его в 

государственную соб-

ственность. Желая уберечь 

лес, 22 апреля 1722 года 

для его охраны он назна-

чил Вальдместерскую кан-

целярию. А также им было 

издано 200 лесных указов.  

Ведущий 1: Перечислим некоторые из них:       

 «О пиловании дров», запрещающий выте-

сывание досок из бревен топором. 

 «О запрещении расчистки лесов под 

пашни»; 

 «Лесной указ», 1703, где повелевалось про-

извести опись всех лесов по обе стороны от 

больших и малых рек. Все эти леса объявля-

лись заповедными. 

Ведущий 2: В Таганроге. После взятия Азова в 

1668 году, царь приказал (одновременно с заклад-
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кой города) в урочище большая Черепаха разрых-

лить почву и посеять желуди. В этом лесокультур-

ном деле царь принимал непосредственное уча-

стие. Роща выросла прекрасная. Тем самым Петр 

положил начало лесному лесоразведению и пока-

зал южанам, что в их крае можно выращивать пре-

красные леса.  

Ведущий 1: Эта роща сохранилась до самой Вели-

кой Отечественной войны. Захватчики вырубили 

ее. Сейчас о Петре напоминает только четыре 

дуба, которые взяты под охрану, как память о ве-

ликом государе российском, как память о первом 

лесоводе России. 

(Гаснет свет звучит лирическая музыка. Ведущие 

уходят). 
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В ЭПОХУ ПЕТРА I И СЕЙЧАС: 

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНКУРСОВ И ИГР. 

 

О, ранги: игра 

 (Игра проводится в форме лото. Необходимо под-

готовить три набора карточек: синие - с назва-

нием чинов петровской «Табели о рангах», зелё-

ные - с описанием данных чинов, оранжевые – с 

названием современных должностей, им соответ-

ствующим.  Необходимо совместить карточки).  

Рассмотрим самые популярные чины в табели 

о рангах Российской Империи и попробуем 

провести параллели с современностью. 

Коллежский асессор – чин, на военной 

службе соответствующий майору. Обладатели 

этого титула становились потомственными 

дворянами. К коллежским асессорам обраща-

лись «Высокоблагородие». Кроме выслуги лет, 
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чтобы получить этот чин 

нужно было получить высшее 

образование или просто сдать 

специальный экзамен. В 19 

веке получал коллежский 

асессор около 40 рублей в месяц. Для сравне-

ния, гектар земли неподалеку от Москвы тогда 

стоил 600 рублей. А первые автомобили в 

конце 19 – начале 20 века – 700-800 рублей. И 

за рубль можно было купить воз соломы.               

Коллежский асессор - это аналог нынеш-

него менеджера среднего звена.  

Действительный тайный советник 1 класса 

- высший чин в Российской Империи. Он рав-

нялся канцлеру, генерал-фельдмаршалу и ге-

нерал-адмиралу. К обладателям чина следо-

вало обращаться: Ваше высокопревосходи-

тельство! Это уровень премьер-министра. 
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Действительный тайный советник занимал 

высшие государственные должности. В 1903 году в 

России было 99 действительных тайных советни-

ков. Его можно приравнять к генералу, мини-

стру или генпрокурору. 

Статские советники – руководители крупных 

департаментов в министерствах. На военной 

службе этот титул соответствовал генерал-май-

ору. Обращались к ним: «Ваше высокородие». В 

нашей судебной системе статские советники – это 

прокуроры. 

Титулярный советник. Начальный уровень дво-

рянства – так можно назвать этот чин. Люди, до-

служившиеся до титулярных советников, автома-

тически получали личное дворянство. Но вот пе-

редать титул детям уже не могли. Пожалуй, это 

был самый многочисленный класс, их дразнили 

«вечными титулярными советниками». Ваше бла-

городие» -  обращение к титулярному советнику 



68 

 

и всем рангам ниже). Это уровень современ-

ного руководителя отдела в небольшой ком-

пании.  

Коллежский регистратор. Наиболее знакома 

эта должность русскоязычному читателю по по-

вести Александра Пушкина «Станционный смот-

ритель», которая начинается словами: «Погода 

несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, ло-

шади не везут — а виноват смотритель». В армии 

- это уровень прапорщика. Получал он 215 руб-

лей в год. Роскошно обставить дом на эти деньги 

не получилось бы, но на еду в меру хватало. На 

рубль можно было купить 1,5 килограмма рыбы 

или 2,5 килограмма говядины. Это зарплата была 

в два раза выше простого рабочего, кухарки или 

дворника. Этот чин, примерно, соответствовал ин-

спектору ГИБДД.  
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Кем были знаменитые писатели                                               

и поэты в «Табели о рангах»? 

Игра. 

(Игра проводится в форме лото. Необходимо под-

готовить два комплекта карточек: фиолетовые с 

именами писателей и розовые с их чинами и ли-

тературными строками. Можно также подго-

товить выставку произведений писателей и сде-

лать яркие закладки, в тех местах где опублико-

ваны отрывки, взятые для игры.  В аудитории 

следует вывесить портреты писателей, «Поясне-

ния к чинам», а также «Табель о рангах» Прежде 

чем начать игру, можно провести беседу об этом 

документе. Участники должны совместить кар-

точки и найти портрет заданной персоны.). 
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Пояснения к чинам, в которых состояли                           

писатели и поэты: 

Действительный тайный советник.  

Лица, имевшие этот чин, находились на высших 

государственных должностях. 

Тайный советник. Занимал государственные 

должности, в том числе, министра или това-

рища (заместителя министра. 

Обер-шенк. Придворный «хранитель вин». 

Генерал-лейтенант. Высший офицерский чин. 

Действительный статский советник.                       

Люди с этим чином занимали должности дирек-

торов различных департаментов, губернаторов, 

градоначальников. 
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Статский советник. Как правило, это был за-

меститель директора какого-либо департа-

мента, вице-губернатор. Только к статскому со-

ветнику принято было обращаться «Ваше всоко-

родие». 

Коллежский асессор. Занимал должность реги-

стратора, секретаря, советника в судах и губерн-

ских правлениях. 

Титулярный советник. Как правило, помощник 

различных должностных лиц в министерствах. 

Камергер. Знак придворного отличия с рядом це-

ремониальных обязанностей, например, во время 

коронации. 

Поручик. Младший офицерский чин. 
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Гавриила Романович Державин (14 июля 

1743 г. – 20 июля 1816 г.)  

Действительный статский советник.                

Автор первого гимна Рос-

сии «Боже, царя храни!».  

В разные годы он занимал 

высокие государственные 

посты губернатора Олонецкой (1784) и Там-

бовской губерний (1785-1788), статс-секретаря 

императрицы Екатерины II (1791-1793), сена-

тора, Государственного казначея России, пре-

зидента Коммерц-коллегии, Министра юсти-

ции и генерал-прокурора (1802-1803). 
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Иван Иванович Дмитриев, 21 сентября                   

1760 г. - 15 октября 1837 г. 

Действительный тайный 

советник.  

Он написал такое жизне-

утверждающее стихотворение. 

Подснежник. 

«Что мне зима? — сказал Подснежник, ран-

ний цвет. 

Пускай ее страшатся розы; 

Я все превозмогу и бури, и морозы». — 

Для гения препоны нет». 

Он - выдающийся государственный деятель, 

поэт, известный баснописец, длительное 

время находился на государственной службе, 
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занимая различные должности: обер-проку-

рора VI департамента Сената, сенатора, члена 

Государственного совета, а также министра 

юстиции и генерал-прокурора (1810—1814). 

Пётр Андреевич Вяземский                                

(23 июля 1792 г., Москва — 

22 ноября 1878 г., Баден-Ба-

ден). 

Тайный советник, обер – шенк.  

Он написал стихотворение «Зимняя прогулка». 

«Ждет тройка у крыльца; порывом 

Коней умчит нас быстрый бег. 

Смотрите — месячным отливом 

Озолотился первый снег». 
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Князь. Великий поэт, выдающийся литератур-

ный критик, писатель, литературовед, исто-

рик, публицист, журналист, воин. В 1833-1846 

годах, будучи фактически директором депар-

тамента внешней торговли Министерства фи-

нансов, он руководил всей внешней торговлей 

империи. Он так же, как отмечают историки 

российской разведки, «усиленно собирал и 

анализировал информацию из самых разных 

источников», определявшую политику России 

в отношении других стран. Его следующие по-

сты управляющий Государственным заёмным 

банком (1846—1853), ведущим кредитным 

учреждением страны, член совета при мини-

стре финансов (1853—1855). В 1856-1858 годах 

Александр II назначил его на более близкую 

ему по душе службу заместителем министра 
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просвещения, В 1866 году был «хранителем за-

пасов вин» Двора Его Величества. 

Николай Михайлович Карамзин                            

(12 декабря 1766 г. – 22 мая 1826 г.) 

Действительный статский советник. 

Великий русский писатель, 

крупнейший литератор эпохи 

сентиментализма. Он участво-

вал в издании первого детского 

журнала в России – «Детское чтение для 

сердца и разума». В 1803 г. император Алек-

сандр I присвоил ему звание историографа. 

До последнего дня жизни работал над самым 

главным своим трудом – «Историей государ-

ства Российского». За него он получил чин 

действительного статского советника. 
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Денис Давыдов, 27 июля 1784 г. –                        

22 апреля 1839 г. 

Генерал-лейтенант.  

Но кроме того, русский поэт, 

наиболее яркий представитель 

«гусарской поэзии», мемуарист. 

Он один из командиров партизанского движе-

ния во время Отечественной войны 1812 года. 

Это отразилось в его лирике. 

Партизан. 

«Умолкнул бой. Ночная тень 

Москвы окpестность покpывает; 

Вдали Кутузова куpень 

Один, как звездочка, свеpкает. 

Гpомада войск во тьме кипит, 

И над пылающей Москвою 

Багpово заpево лежит 
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Необозpимой полосою.» 

 

Александр Грибоедов, 15 января 1795 г. –        

11 февраля 1829 г. 

Статский советник.  

Дворянин. Русский драма-

тург, поэт и дипломат, 

композитор, пианист.  Он известен прежде 

всего благодаря пьесе в стихах «Горе от ума». 

Стоки из его произведения «Чуть свет уж на 

ногах! И я у ваших ног», «Блажен, кто верует, - 

тепло ему на свете!», «Служить бы рад, при-

служиваться тошно», «А судьи кто?» исполь-

зуются и в настоящее время в разговорной 

речи. 

На военной службе в звании корнета пробыл с 

1812 по 1816 годы. Он дважды ездил в Персию 

по поручению правительства — в 1818 и 1820 
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году. Служба на востоке тяготила, и он пере-

брался в Грузию. В 1826 году русского писа-

теля обвинили в принадлежности к декабри-

стам, пробыл под следствием около 6 месяцев. 

Но его причастность к заговору доказать не 

удалось.  Был убит бунтующей толпой 30 ян-

варя 1829 года во время визита русского по-

сольства в Тегеран. 

 

Александр Сергеевич Пушкин, 6 июня 1799 

г. – 10 февраля 1837 г. 

Титулярный советник.  

Но кроме того, великий 

русский поэт, прозаик, 

драматург. Автор бес-

смертных произведений в 

стихах и прозе: романов “Евгений Онегин”, 

“Дубровский”, известных поэм “Руслан и 
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Людмила”, “Кавказский пленник”, повести 

“Пиковая дама” и многих других, а также ска-

зок.  

О своём любимом времени года - осени он 

написал следующие строки 

«Октябрь уж наступил — уж роща отря-

хает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает. 

Журча еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 
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И будит лай собак уснувшие дубравы.» 

Из его послужного списка 1937 г.: 

«...Обучался в Императорском Царскосель-

ском Лицее. Выпущен из оного и по высочай-

шему указу определен в ведомство иностран-

ных дел с чином коллежского секретаря 1817 г. 

июня 13-го. По высочайшему указу уволен вовсе 

от службы 1824 г. июля 8-го…» 

 «По высочайшему указу определен по-преж-

нему в ведомство государственной коллегии 

иностранных дел тем же чином, 1831 г. но-

ября 14-го. Пожалован в титулярные совет-

ники 1831 г. декабря 6-го. Пожалован в звание 

камер-юнкера 1833 г. декабря 31-го.я» 
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Николай Васильевич Гоголь, 20 марта 

1809 г. – 21 февраля 1852 г. 

Коллежский асессор. 

Данный чин преследовал 

писателя. Его отец ушел в отставку в этом зва-

нии, сам он дослужился до этого чина. Ну и, 

наконец, майор Ковалев – главный герой пове-

сти «Нос» - тоже был в чине коллежского асес-

сора. 

Писатель, драматург, классик русской литера-

туры, критик, публицист. Прежде всего изве-

стен своими произведениями: мистическая 

повесть «Вий», поэма «Мёртвые души», сбор-

ник «Вечера на хуторе близ Диканьки», по-

весть «Тарас Бульба». Цитаты из его произве-

дений: «Молодость счастлива тем, что у неё 

есть будущее», «Как ни глупы слова дурака, а 
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иногда бывают они достаточны, чтобы сму-

тить умного человека», «Какого горя не уносит 

время?» можно услышать в речи наших совре-

менников 

Сейчас не так как раньше: игра. 

(Участники выполняют задания при помощи 

юридического словаря) 

1. Компетентное лицо, не являющееся чле-

ном суда, которое должно надзирать за 

правильным ходом судопроизводства в пе-

риод правления Петра 1 назывался «ауди-

тор». Как сейчас называется данная долж-

ность? Чем в настоящее время занимается 

аудитор? 

(Прокурор является должностным лицом, 

уполномоченным в пределах компетенции,  
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осуществлять от имени государства надзор за 

процессуальной деятельностью органов дозна-

ния и органов предварительного следствия. 

Аудитор (лат. auditor — слушающий) — 

лицо, занимающееся аудитом (ревизией бух-

галтерских книг, документов и отчётности) и 

консультационной деятельностью, связанной с 

наладкой бухгалтерского учёта.) 

 

2. В петровские времена должность адво-

ката характеризовалась следующим обра-

зом «выступает в суде не наряду со сторо-

ной, а вместо неё». Сохранилась ли эта 

функция в должности адвоката в настоя-

щее время? 

(Сохранилась. Представителями стороны в 

суде, могут выступать адвокаты). 
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3. В эпоху Петра министерства назывались 

коллегиями. Чем сейчас занимаются колле-

гии, а чем министерства? 

(Министерство - центральный исполнитель-

ный орган, руководящий отдельными отрас-

лями государственного управления (Мини-

стерство здравоохранения Российской Федера-

ции, Министерство обороны Российской Фе-

дерации). 

Коллегия - объединения лиц некоторых про-

фессий, например, адвокатов.) 

 

4. Выдаются два набора карточек, каждый 

из них определённого цвета. В одном 

наборе карточки с юридическими терми-

нами петровских времён, в другом совре-

менные термины. Необходимо совместить.   

аренда - «кортома»; 
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имущество - «имение»; 

юрист - «юристический»;  

оповещение - «повещание» (процессуальное 

действие суда: извещение ответчика или обви-

няемого о возбужденном против него деле).   

Пётр I – законодатель: викторина. 

1. Одной из распространённых форм за-

конов при Петре I были регламенты. Что 

они содержали? 

a) правила безопасности дорожного движе-

ния; 

b) общую структуру, статус и 

направления деятельности от-

дельных государственных учре-

ждений; 

c) описание костюмов привиле-

гированных классов. 

 

2. Как назывались сборники, содержав-

шие правила (нормы), относящиеся к 
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определенной сфере государственной дея-

тельности? Они были воинские, морские и 

другие.   

     (Уставы) 

 

3. Кем утверждались законы в эпоху 

Петра I? 

     (Законы утверждались императором, в от   

дельные периоды – Сенатом, чаще всего в от-

сутствие монарха). 

 

4. Они издавались только монархом и 

были обращены ко всему населению и 

всем учреждениям; в них говорилось о 

крупных политических событиях и ак-

циях. Как назывались эти документы? 

a) манифест; 

b) конституция; 

c) указ. 

 

5. Как содержание закона доносилось до 

народа? 
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   (Для «всенародного объявления» их прочи-

тывали в церквах и на ярмарках, вывешивали 

в людных местах). 

 

6. Какие требования предъявлял Пётр I к 

законам? 

   (Пётр требовал: ясности и чёткости, обяза-

тельной публикации закона, положений об 

отсутствии обратной силы закона и действий 

закона в пространстве всей Российской импе-

рии). 

 

7. Какое наказание влекло превышение 

необходимой самообороны?                                                        

(Превышение необходимой обороны влекло 

взыскание (штраф) или тюремное заключение 

«по рассуждению судейскому»). 

 

8. Какие преступления в эпоху Перта I 

наказывались строже: против государства 

или против частного лица? 

    (Против государства. Петр I делил все 

преступления на государственные и «партику-

лярные» (частные), обосновав в специальном 
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указе повышенную опасность первых, вредя-

щих всему государству, и меньшую вторых, за-

трагивающих интересы группы лиц или од-

ного лица.)   

 

9. Предполагалось ли в петровские вре-

мена смягчение за нарушение закона чело-

веку, сославшемуся на незнание существо-

вания такого закона? 

    (Ссылка на незнание закона не имела 

силы). 

 

10. Какие преступления наказывались 

строже «умышленные» или «неосторож-

ные»? 

    (Умышленные преступления наказывались 

строже, чем неосторожные). 

 

11. С какого возраста человек мог стать 

свидетелем преступления в петровскую 

эпоху? 

    (С 15 лет, «Младенец или которые 15 лет 

не имеют, относятся к числу негодных свиде-

телей и не могут быть приняты во внимание в 

суде»). 
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12. Кто в петровском законодательстве 

считался соучастником преступления 

кроме самого его исполнителя «зачин-

щика»? 

a) подстрекатель, 

b) наблюдатель;  

c) пособник, 

d) недоноситель, 

e) попуститель, 

f) благодетель. 

 

13. Какие обстоятельства уменьшали 

вину? 

   (Уменьшали вину такие обстоятельства: со-

вершение кражи малолетним или голодным, 

добровольное возвращение из бегов солдата, 

совершение преступления из легкомыслия). 

 

14. Как выносился приговор если между 

судьями не было согласия? 

a) по мнению царя, 

b) народным голосованием; 

c) по мнению большинства судей.  
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15. Скольким наследникам могли переда-

ваться поместья, вотчины и недвижимое 

имущество?  

a) одному; 

b) трём; 

c) пяти. 

 

16. В петровскую эпоху купцы нанимают 

за плату, во временное пользование зе-

мельные участки для сооружения лавок, 

складов, а также суда речные и морские. 

Каким юридическим термином называ-

ются такие действия?  

a) одолжение; 

b) имущественный наем; 

c) имущественный заём. 

 

17. Почему Петр I установил специально 

для гардемаринов (морская охрана) брач-

ный возраст в 25 лет? 
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    («Моряку обременяться семьей особенно 

не годилось»). 

 

18. Как расширились права женщин в 

эпоху Петра I? 

    (Расширение прав женщин выразилось в 

сохранении права собственности на придан-

ное и на благоприобретенное имущество, 

включая право распоряжения недвижимо-

стью. Женщины также впервые получили 

право вместе с мужчинами посещать ассам-

блею – общественный праздник). 

 

19. Почему были изданы законы, запреща-

ющие при валке леса пользоваться топо-

рами? 

   (При применении пил получается меньше 

отходов, а лес в те времена берегли). 

 

20. Какими лесами не могли пользоваться 

помещики, если даже они находились в их 

собственности? 

    (Помещики не могли использовать соб-

ственные леса, отнесенные к заповедным). 
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21. Назовите основные правовые доку-

менты, разработанные при участии Петра 

I? 

(Важнейшие источники права петровских 

времён: «Морской устав», «Воинский устав», 

«Табель о рангах»). 

 

22. Почему царь запретил ходить по пи-

терским деревянным мостовым в подби-

той железом обуви?  

    (Чтобы увеличить срок службы мостовых). 

 

23. С какой целью Петр I царь издал «Указ 

о привозе на речных судах и сухим путем 

на возах, приезжающих к Санкт-Петер-

бургу, по определенному числу диких кам-

ней»? 

    (Чтобы мостить улицы Санкт-Петербурга, 

поскольку они были грунтовыми). 

 

24. Почему по приказу Петра I с 1703 года 

только в Петербурге было разрешено стро-

ить каменные дома?  

    (Чтобы задержать в городе мастеров-ка-

менщиков). 
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25. С какой целью был издан указ «О при-

шитии пуговиц к лицевой стороне солдат-

ского мундира»?  

    (Многие рекруты (солдаты) имели при-

вычку после еды вытирать рот рукавом, что не 

добавляло форме опрятности). 

 

26. Для чего был утверждён «бородовой 

знак»? 

    («Бородовой знак» – это жетон, который 

выдавался после уплаты пошлины за право 

носить бороду. Таким образом царь хотел 

приучить соотечественников брить бороды на 

европейский манер). 

 

27. Почему во времена Петра фальшиво-

монетчики работали на государственных 

монетных дворах в качестве наказания? 

    (Даже государственные монетные дворы не 

могли выпускать единообразные деньги, а 

фальшивомонетчики могли). 

 

28. Какой самый волшебный праздник 

утверди Пётр I?  
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   (Вышел Указ Петра I о праздновании Но-

вого года в первый день января, а не в сен-

тябре, как это было прежде. Одним из новов-

ведений стал обычай украшать дома новогод-

ними ёлками). 

 

29. Какой важный личный документ не 

успел написать Пётр I? 

    (Царь не успел написать завещание) 
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