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В качестве представителей сторон и защитника допускались также близкие родные тя-

жущихся (родители, дети, супруги, братья и сестры) и юрисконсульты учреждений, уполномо-

ченные руководителем.  

Заключение. Таким образом, была образована судебная система Советской власти. 
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Существует настоятельная необходимость в выработке теоретико-методологических 

подходов к исследованию источников права, базирующихся на анализе исторических видов 

источников права, а следовательно данная тема актуальна.  

Цель – проанализировать виды источников права издаваемых в XVIII веке. 

Материал и методы. Нормативные правовые акты, издаваемые в XVIII веке. Сравни-

тельно-правовой и исторический методы. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее распространенными источниками права в пер-

вой четверти XVIII в. являлись законы, издававшиеся в виде: 

1) указов Петра I (в том числе именные); 

2) уставов (Воинский, Морской и т.д.); 

3) регламентов (Генеральный, Духовный и другие); 

4) манифестов (О вольностях дворянских и т.д.). 

По своему характеру можно отнести к манифестам и жалованые грамоты к городам. 

Объем правовых норм, принимавшихся в указанный период, требовал систематизации и 

кодификации законодательства. Попытки систематизировать законодательства принимались 

Петром I. Так, в 1700 г. учреждается Палата об Уложении, которой предписывалось все право-

вые акты, принятые после 1649 г., привести в соответствие с Соборным Уложением 1649 г. и 

осуществить обоснование управленческой и судебной практики путем принятия новых норма-

тивных актов. Палата работала до 1703 г. и представила проект Новоуложенной книги, но она 

так и не была принята.  

Кодификационная работа была возобновлена в 1714 г. и поручалась Уложенной комис-

сии канцелярии Сената свести все правовые акты, принятые после 1649 г., в единые сводные 

сборники. Окончить кодификационную работу Сенату предлагалось к концу 1720 г. Источни-

ками кодификации и систематизации являлись Соборное Уложение 1649 г. [1, с. 42–181], ука-

зы, подтверждающие правовую силу Уложения, Новоторговый устав от 22 апреля 1667 года  

[2, с. 359–376], приговоры думского Собора 1682 г., Новоуказные статьи, принятые к этому 

времени, Воинский (1716 г.) и Морской (1720 г.) уставы [3, с. 475–509], а также уставы швед-

ские и датские, законы и другие нормативные правовые акты. 

Комиссия работала вплоть до 1725 года. С 1720 по 1725 гг. Уложенной комиссией было 

проведено боле 200 заседаний, составлено более 200 новых юридических актов: «О преступле-

ниях и наказаниях»; «О судебном процессе»; «О наследовании»; «О рассмотрении гражданских 

дел» и другие нормативные акты. 

В 1725 г. проект нового Уложения был закончен. Он включал в себя 120 глав и 2000 ста-

тей систематизированных по отраслям права. 

28 января 1725 г. Петр I умер и дальнейшей кодификацией и систематизацией занимались 

при Екатерине I. При ней в 1726 г. в состав комиссии были включены сословные представите-

ли. Предлагалась обсудить проект в Верховном тайном совете. Однако, после смерти Петра I 
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отношение к кодификационной работе и ее целям было в корне изменено. Вместо новых про-

грессивных веяний по обновлению законодательства, его кодификации и систематизации дво-

рянская реакция противопоставила идею правовой отечественной традиции. В связи с этим, в 

1728 г. при Верховном тайном совете была создана новая кодификационная комиссия, которая 

была нацелена на разбор всех законов «по-старому», т.е. по Соборному Уложению 1649 г., до-

полнив их некоторыми новыми нормативными актами (Указом о единонаследии 1714 г., Ново-

указными статьями, О поместьях и вотчинах 1676–1677 гг. и др.). 

Ни при Пере I, ни при Екатерине I какой-либо единый систематизированный или коди-

фицированный правовой акт принят, по различным причинам, не был. Однако, по итогам рабо-

ты Уложенной комиссии канцелярии Сената были приняты единичные нормативные правовые 

акты, которые можно отнести к кодификационным или систематизированным актом. Так,  

26 апреля 1715 г. был издан Артикул Воинский, который состоял из 24 глав и 209 артикулов 

(статей). По своей структуре и содержанию Артикул являлся военно-уголовным кодексом, так 

как в нем были сведены воедино нормативные акты, касающиеся уголовной ответственности 

военнообязанных. 
Артикул, раскрывая субъективную сторону состава преступления (умысел и неосторож-

ность), не отказался от принципа объективного вменения вины. Вместе с преступником, в неко-
торых случаях, несли уголовную ответственность его родственники, не совершившие преступ-
ления. Вводилась понятие крайней необходимости и необходимой обороны, расширялись об-
стоятельства, смягчающие ответственность. К отягчающим ответственность обстоятельствам 
Артикул впервые относил совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, ра-
нее это обстоятельство относилось к смягчающим. 

К кодифицированным нормативным актам можно отнести и «Краткое изображение про-
цессов или судебных тяжб» 1715 г [4, с 397–404], посвященное процессуальному праву и судо-
устройству, в том числе и в военной юстиции, Воинский (1716 г.) и Морской (1720 г.) уставы, 
содержащие нормы, относящиеся к определенной сфере государственной деятельности. Они 
определяли организацию армии и флота, ее состав, субординацию и другие моменты, касаю-
щиеся армии и флота. 

Появились пункты о вотчинных делах 1725 г., в которые вошли нормы Указа о единона-
следии 1714 г. и последующие акты о наследовании, а также обобщенная судебная практика, 
касавшаяся данного института. Таким образом, был создан сводный документ о наследовании.  

Можно к частичной систематизации отнести изданные в 1714–1718 гг. и 1719–1720 гг. 
указные книги, сводные, хронологические составленные собрания нормативных актов, приня-
тые после Новоуказных статей. 

Развитие права в этот период стремилось создавать нормативные правовые акты по от-
раслевому принципу, для чего и создавались отдельные своды норм. Они основывались на си-
стематизации, рецепции иностранного права и обобщении судебной и всей правоприменитель-
ной практики. 

Дальнейшей кодификацией и систематизацией занимались при Елизавете Петровне I и 
Екатерине II, но безуспешно. 

Как уже отмечалось выше, вопрос о систематизации российского законодательства ста-
вил еще Петр I, так как после Уложения Алексея Михайловича 1649 г. принимались новые право-
вые акты, вносились изменения и дополнения в Соборное Уложения 1649 г. Делали попытки при-
вести в систему русские нормативные правовые акты Анна и Иоанновна (1730–1740 гг.), Елизавета 
Петровна (1741–1761 гг.), Екатерина II (1762–1796 гг.), Павел I (1796–1801 гг.). Было создано де-
вять комиссий по созданию нового Уложения, но ни одна попытка так и не увенчалась успехом.  

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно проследить, что источники права 
имели различные наименования и регулировали различные сферы общественной жизни, неод-
нократно принимались попытки кодифицировать нормативные акты. 
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