


етр Первый стал одним из первых 
государственных реформаторов,

который обратил свой взор к практике 
зарубежного государства, 

с целью заимствование отдельных 
западноевропейских учреждений. 
Печать заимствования появилась 

в учреждениях прокуратуры, полиции, 
коллегий в делении страны на губернии, 

введении Табеля о рангах и др. 
Суд по прежнему являлся по своей  
классовой сущности феодальным, 

защищая интересы господствующего 
класса.



середине 1710-х  гг. Петр I принял стратегическое решение 
осуществить административные и судебные преобразования 

по образцу страны, государственное устройство 
и законодательство которой в наибольшей мере 

соответствовали бы идеалу «полицейского» государства. 
Таковым воплощением Polizeistaat к 1717 г. Петр I счел
Шведское королевство. По этой причине шведская модель 

судоустройства стала образцом для реорганизации российского суда. 

Швеция 17  века.
Гравюра



Исходный замысел Петра I касательно содержания судебной реформы 
возможно сегодня реконструировать по единственной фразе, 

собственноручно внесенной царем в предварительную роспись коллегий 
1717 года: «Юстиц-колегиум — всякой суд во въсех делех». 

Из этой формулировки 
очевидно, что в 1717 году 

законодатель намеревался 
создать структурно 

обособленную единую 
судебную систему 

с Юстиц-коллегией 
в качестве суда 
высшего звена. 

Портрет Петра Великого. 
XVIII – XIX век.

Неизвестный художник русской школы. 
Лувр.



ринципиальные требования законности 
нашли воплощение в Указах 

«О хранении прав гражданских», 
«О соблюдении благочиния во всех 

судебных местах», 
«О важности государственных уставов»

и множества других Петровских узаконений.



стиц–коллегия являлась центральным учреждением, 
ведавшим судебной частью, на нее возлагались задачи 

по организации местных судебных учреждений, назначению 
на судебные должности, надзору за судами и  т. п. 

Юстиц-коллегия являлась апелляционной инстанцией 
в отношении губернских надзорных судов, а также судом 

первой инстанции, ее суду подлежали чиновники –
иностранцы, служившие в коллегиях, и все лица, находившиеся 

в ведении Синода, по делам, за которые присуждали смертную казнь.

Петр Первый допрашивает
обер-фискала 

Алексея Нестерова.
Иллюстрация Юрия Юрова



месте с тем, необходимо отметить, что в 1718 г. 
в правительственной среде сложилась небольшая группа лиц, 

углубленно вовлеченных в процесс подготовки именно судебных 
преобразований. В состав этой группы входили руководители 
Юстиц-коллегии А. А. Матвеев и Герман Бреверн, а также 

основной консультант Петра I по шведским образцам 
камер-советник Генрих фон Фик. 

А. А. Матвеев

Генрих  фон Фик



лавнейшим нововведением, осуществленным в ходе судебной реформы 
Петра I в области судоустройства, несомненно, явилось построение 

никогда не существовавшей в России системы судов 
общей юрисдикции. 



менно в связи с учреждением судов общей юрисдикции, 
руководствуясь принципами камерализма и исходя 

из установки на построение в России «полицейского» государства, 
законодатель решился на радикальную меру: 

полностью лишить местные органы общего управления 
всех уровней судебных функций. 

ажным последствием 
образования 

в 1717-1719 гг. системы судов, 
отделенных 

от административных органов, 
явилось зарождение в России 
профессионального судейского 

корпуса. 

КАМЕРАЛИЗМ –

теория государственного
управления, требовавшая

разделение функций
отдельных звеньев

управленческого аппарата,
четкого определения

обязанностей чиновников,
персональной 

ответственности,
учета документации.



состав этого корпуса вошли лица, занимавшие судебные 
должности в городовых, провинциальных 
и надворных судах и в Юстиц-коллегии. 

При этом законодатель никак не регламентировал 
в конце 1710-х — первой половине 1720- х гг. статус судей, 

в частности, не установил для них какие-либо 
квалификационные требования. 

Несмотря на все затруднения, возникавшие на практике 
при создании судов общей юрисдикции, 

в 1721 г. новая судебная система начала функционировать
в полном объеме. 



1713 году в губерниях были  учреждены 
ландрихтеры, обязанностью которых было 
осуществлять судебное разбирательство.

С 1719 года территория страны была 
разделена на судебные округа, в которых 

создавались надворные суды.  
Надворные суды являлись коллегиальными

органами и состояли из президента, 
вице-президента и 2-6 членов.

В 1720 году были учреждены при надворных 
судах прокуроры, которые должны были 

следить за правильной  деятельностью суда. 
Надворным судам подчинялись нижние суды 
двух видов: коллегиальные и единоличные.

Ландрихтер –
губернская 
юстиция



1722 году судебные учреждения подверглись серьезной реформе.
Нижние суды упразднялись. Были созданы новые провинциальные 

суды. Помимо гражданских судов был создан военный суд –
кригсрехт. Высший военный суд, так называемый, 

Генеральный кригсрехт, разбирал дела высших воинских чинов, 
дела о государственных преступлениях.

Военные суды были коллегиальными и состояли из председателя 
и нескольких членов. При каждом суде был аудитор, функцией 

которого было наблюдение за законностью решений и правильном 
ведении процесса.

Смертные приговоры над офицерами утверждал монарх. 
А все решенные в высшем военном суде дела должны были 

вноситься на утверждение в военную коллегию.



судоустройстве можно отметить новые черты, 
которые не были известны до этого периода. 

Эта попытка отделить суд от администрации.
Новым являлось и коллегиальное устройство судов, 

дабы устранить произвол единоличного судьи. 
Одной из особенностей деятельности судов  

являлся контроль над ними со стороны прокуроров и фискалов. 
Первым генерал-прокурором был назначен 

Павел Иванович Ягужинский.

Павел Иванович Ягужинский.
Вторая половина XVIII века.

Неизвестный русский художник



собое место в судебной системе  занимал Преображенский 
Приказ (Тайная канцелярия) во главе с Федором Юрьевичем

Ромодановским – карательное учреждение, которое ведало политическим 
сыском. Его суду подлежали все противники существовавших порядков, 

участники восстаний, лица осуждавшие реформы, поведение царя и так далее.

«Портрет Ромодановского  
Федора Юрьевича»

Художник М. А. Казаков. 
Около 1785 г.

«Петр Первый накрывает заговорщиков
в доме Циклера 23 февраля 1697 г.»

Художник А. И. Шарлемань



первые в истории отечественного права был структурно выделен 
уголовно-процессуальный раздел

«О процессе в криминальных или розыскных, пыточных делах».
Касательно пыток Петр установил, чтобы не употребляли их во зло,

не употребляли  в малых делах…

Наказание плетью в тайной
канцелярии конца XVIII века.

С акварели Гейслера Рисунок из немецкой книги 1754 г. 



ерховным органом управления страной в отсутствии монарха 
стал созданный в 1711 году Правительствующий Сенат. 
Петр определил его обязанности как высшего судебного, 

исполнительного и частично законодательного органа.

Здание Правительствующего Сената
по проекту К. И. Росси и 

архитектора А. Е. Штауберта. 
1829-1834

«Сенат Петровского времени»
Художник Д.Н. Кардовский.1908.



енат являлся высшей апелляционной инстанцией, 
решения его были окончательными и не разрешалось

подавать жалобы под страхом смертной казни.  
В практике Сената были дела о политических 

преступлениях и даже гражданские дела.



собенностью судебной реформы 
Петра I следует признать весьма 
краткие сроки воплощения в жизнь 

преобразований в области 
судоустройства. Ставшие судами 

первых двух звеньев 
в новоучрежденной системе судов 

общей юрисдикции надворные, 
провинциальные и городовые суды 

были повсеместно основаны 
на протяжении 1719-1720 гг. 

Портрет Петра Первого. 
Художник Жан-Марк Натье. 1717 г.
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