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Источники 
уголовного 
права

●Соборное уложение 1649 г.;
●Указы, манифесты, уставы (только Петром I 

было принято 392 указа);
●Воинские артикулы 1715 г.;
●Воинский устав 1716 г.



Воинский артикул 1715 г.

● Часть вторая в Воинском уставе.

● Первый в русском праве уголовный (военно-уголовный) кодекс.

● Содержание:

✔ 24 главы;

✔ 209 статей.

✔ Артикулы содержали основные принципы уголовной 
ответственности, понятие преступления, цели наказания, 
положения о необходимой обороне и крайней необходимости, 
перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. 



Воинский устав 1716 г.

●Полное название документа: «Книга 
Устав воинский о должности 
генералов, фельтмаршалов, и всего 
генералитета, и прочих чинов, которые 
при войске надлежит быть. и о иных 
воинских  делах, и поведениях, что 
каждому чинить должно».



Содержание 
Воинского 
устава 1716 г.

● Устав состоит из  4 частей.

● I часть - 68 статей, в которых приведены составы полка и дивизии, 
даны понятия большой и малой армии, список воинских званий и 
обязанностей офицеров, особенности организации медицинской 
помощи, караулов и военного лагеря.

● II часть — «Артикул воинский»  — описание преступлений и 
наказаний за каждое из них; положения, касающиеся внутренней 
службы и воинской дисциплины. 

● III часть - «Краткое изображение процесса или судебных тяжб» - 
уголовно-процессуальный кодекс времен Петра I. 

● IV часть — «Об экзерциции» — вопросы строевой службы, 
обучения новобранцев и обязанностей полковых чинов.



Значение 
Воинского устава 

1716 г.

●«Устав» оказал влияние на развитие 
отечественного уголовного права. 

●«Артикул воинский», входящий в состав 
документа, содержит юридические нормы 
общего характера, применявшиеся в 
общеуголовных судах.

●  Петр решил дать нормам военного права 
широкое применение и велел разослать «Устав 
воинский» не только во все корпуса войск, но и 
по губерниям и канцеляриям. 



Понятие 
преступления 

●Преступление – это…
�  всякое нарушение закона, воли царской, воли 

государевой;
�  действие, общественно опасное для 

государства и дворян;
�  вражеское и предосудительное против 

персоны его величества, или его войск, а 
также государства, людей или интереса 
государственного. 
•Использованные ранее термины «воровство», 
«лихое дело» и «злое дело» заменялись 
понятием «преступление».



Субъект 
преступления

●Физические (все подданные империи и 
иностранцы) и иногда юридические лица;

●В качестве субъектов преступления не 
рассматривались лица, «кто в лишении ума 
воровство учинит, или вор будет младенец»;

●Возраст уголовной ответственности точно не 
определен;

●Дееспособность – с 15 лет (Соборное уложение 
1649 г.), с 18 лет (по решению Петра I);

●По Кормчей книге (нормы применялись 
светскими судами), не несли уголовной 
ответственности дети до 7 лет. 



Объекты 
преступлени

я 

Вера и церковь Имущество

Государство Нравственность



Субъективная 
сторона 

преступления

Преступления

Умышленные Неумышленные

Неосторожность Случайность



Субъективная 
сторона 

преступления

•Обстоятельства, исключающие уголовную 
ответственность:
�Крайняя необходимость и необходимая оборона 

(Артикул 156: «Кто прямое оборонительное 
супротивление для обороны живота своего 
учинит, и онаго, кто его к сему принудил, убьет, 
оный от всякаго наказания свободен»).
�Невменяемость.



Объективная 
сторона 

преступлени
я

●Стадии совершения преступления:
�1. Голый умысел
�2. Приготовление
�3. Покушение (оконченное и неоконченное)
�4. Законченное преступление.



Классификация (виды 
преступлений):

● Религиозные преступления: чародейство, идолопоклонство, богохульство, 
несоблюдение церковных обрядов, церковный мятеж;

● Государственные преступления: умысел убить или взять в плен царя, 
оскорбление словом монарха, бунт, возмущение, измена и др.;

● Должностные преступления: взяточничество, казнокрадство, неплатежи 
налогов и др.;

● Воинские преступления: измена, уклонение от службы или вербовки, 
дезертирство, неподчинение воинской дисциплине и т. д.;

● Преступления против порядка управления и суда: срывание и истребление 
указов, подделка печатей, фальшивомонетничество, подлог, лжеприсяга, 
лжесвидетельство;



● Преступления против благочиния: укрывательство 
преступников, содержание притонов, присвоение 
ложных имен и прозвищ с целью причинения вреда, 
распевание непристойных песен и произнесение 
нецензурных речей;

● Преступления против личности: убийство, дуэль, 
нанесение увечий, побои, клевета, оскорбление 
словом и др.;

● Имущественные преступления: кража, грабеж, 
поджог, истребление или повреждение чужого 
имущества, мошенничество;

● Преступления против 
нравственности: изнасилование, мужеложство, 
скотоложство, блуд, кровосмешение, двоеженство, 
прелюбодеяние, занятие проституцией.



Понятие, цели и система наказаний

● Цели наказания:  устрашение, возмездие, 
изоляция преступников и эксплуатация труда 
преступников, а также пополнение казны.

● Основные виды наказания (личные и 
имущественные):

✔ Смертная казнь – простая (отсечение головы, 
повешение или расстрел) и 
квалифицированная (четвертование, 
колесование, закапывание в землю заживо, 
залитие горла металлом, сожжение на костре, 
повешение за ребро);

✔ Телесные наказания, подразделявшиеся на 
членовредительские и болезненные;

✔ Каторжные работы (пожизненные, срочные и 
бессрочные);



✔ Тюремное заключение - простое и 
жесткое (заковывание в кандалы). 
Тюрьмы для мужчин и женщин;

✔ Лишение чести и достоинства 
(разжалование до нижних чинов или 
рядового, отставка, арест, повешение за 
ноги после смерти, шельмование, или 
лишение всех прав, принадлежащих по 
сословию);

✔ Имущественные наказания 
(конфискация имущества, штраф, вычет 
из жалования);

✔ Церковное покаяние.

● Наказания назначались в соответствии с 
классовой принадлежностью 
преступника. Казни совершались 
публично, о них предварительно 
объявлялось.



Библиография
● https://studme.org/107769/pravo/ugolovnoe_pravo_kontse_xvii_pervoy_

polovine_xviii

● https://library.vladimir.ru/news/daby-vsyakij-chin-znal-svoyu-dolzhnost-i
-nevedeniem-ne-otgovarivalsya.html

● https://histerl.ru/lectures/18_vek/artikul-voinskiy-1715.htm

● Энгельгардт А.А. - Государственные преступления в уголовном 
праве России (историко-правовые очерки и их значение для 
современности). Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennye-prestupleniya-v-ugolovn
om-prave-rossii-istorikopravovye-ocherki-i-ih-znachenie-dlya-sovremenn
osti/viewer

● Борисова Е.К. - Цели и виды наказаний по воинским Артикулам 
Петра I. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tseli-i-vidy-nakazaniy-po-voinskim-artiku
lam-petra-i/viewer


