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Со времен Древней Руси, наряду с актами, подтверждающими полномочия порчи и мо-
настырей, различных обществ и положения отдельных лиц о конкретных правах, известны
грамоты. Этапы наиболее интенсивного распространения благодарственных грамот были
непосредственно связаны с политической обстановкой в государстве и отражали стремле-
ние верховной власти поощрять участников любых внутри- и внешнегосударственных дел
либо справедливо распоряжаться элитой новообразованной присоединенных земель.

В то же время грамоты, предоставленные в качестве источников муниципального пра-
ва, еще не были предметом отдельного рассмотрения в научных исследованиях. Хотя в
XVII-XVIII вв. они продолжали выступать в качестве важного юридического источника.
Именно издаваемые акты являлись своего рода грамотами, обладание которыми давало
городам и городскому населению определенные права и привилегии как самостоятельным
субъектам правоотношений.

В период XVII-XVIII вв. произошло значительное увеличение территории Русского
государства, были присоединены земли Украины, Белоруссии, Литвы, Прибалтики, т.е.
остзейские губернии и финские территории (Старая Финляндия и др.), что оказало зна-
чительное влияние на российскую правовую систему. Вместе с территориальными при-
обретениями в состав российских подданных вводились новые национально-социальные
группы, что ставило проблему взаимоотношений с верховной властью Российской импе-
рии, вместе с существовавшими до их присоединения административно-правовыми систе-
мами. В связи с необходимостью сохранения социальной и в то же время политической
стабильности на этих территориях царская, а затем и имперская власти были вынуждены
сохранять ранее действовавшие на них законы, а также признавать использование мест-
ных правовых традиций для восполнения недостающих положений в законодательстве
страны и закрепить в национальных законах [3, 61].

В таких носителях высшей государственной власти, как благодарственные грамоты,
декларировалось стремление получить и даровать новые права и преимущества населе-
нию завоеванных городов. Уже после выдачи 27 марта 1654 г. рекомендательной грамоты
гетману Украины Богдану Хмельницкому и войску Запорожскому «о приеме их в россий-
ское подданство» и «с подтверждением прав и свобод, дарованных им польскими королями
и литовскими Князь», Алексею Михайловичу, была выдана рекомендательная грамота в
город Киев от 16 июля 1654 года, подтверждающая «его прежние права и свободы»[1, 37].

Во второй половине 17 в. Украинские и западные города, присоединенные к России,
получили поздравительные письма. Например, 30 июня 1658 года виленскому воеводе кня-
зю Михаилу Шаховскому была направлена грамота «Об утверждении прав и привилегий,
дарованных виленским подданным великими князьями литовскими и королями польски-
ми и о отсрочка некоторых отпускных пунктов на будущее. Исследование текстов этих
документов позволяет допустить, что во 2-ой половине XVII в. процедура подтверждения
привилегий жителей присоединенных к России украинских, а также западных городов
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принял глобальный характер. Подтверждение привилегий в жалованных грамотах, как
правило, выражалась следующей формулой: «Мы, Великий Государь, Наше Царское Ве-
личество, мещан (такого-то города) пожаловали на стародавное их право и вольности сию
Нашу Царского Величества жалованную грамоту дать им велели».

Перечень привилегий и особых прав городского населения, подтвержденный русским
царем, был примерно одинаков для всех городов юга и запада Руси, при этом чаще всего
в дарственных грамотах уже не указывался подробный перечень дарованных благ. Нам
кажется, что причина этого заключалась в том, что законодатель не видел необходимости
конкретизировать перечень этих привилегий, так как он был очевиден в силу их частого
повторения в действующих актах. [1, 38].

Структура письма 1665 года достаточно формальна и состоит из нескольких пунктов.
Как и в привилегии, пожалованной виленскому воеводе от 1658 г., в первом абзаце локаци-
онных грамот от 1665 г. указано, что выборные представители городских общин просили
русского царя подтвердить особые права и привилегии, ранее предоставленные великим
князем литовским. . , а также польские короли.

В результате завоеваний Северной войны были присоединены Прибалтика, выпущены
благодарственные письма, в которых выражалось намерение главы государства сохранить
ранее существовавший порядок, в том числе систему городских прав, имевшую очень
электризующий персонаж. Так в Риге с середины XIII в. распространение получил один
из видов германского муниципального права — гамбургское право, впоследствии на основе
которого были составлены рижские указы, в основу системы легли положения саксонского
зеркального и обычного права.

Во 2-й половине 18 в. по мере усложнения государственного аппарата Российской импе-
рии все более очевидной становилась проблема недостаточности правового регулирования
и отсутствия унифицированного регулирования муниципальных органов. И хотя рекомен-
дательные грамоты, декларировавшие гарантии пользования правами и привилегиями го-
родским населением разделяемых территорий, подтверждали сохранение старых источни-
ков права, тенденция к расширению подведомственного пространства российского права
в отношении новые темы. На основании этих источников в 1785 г. была принята «Устав о
правах и преимуществах городов Российской империи» (178 статей), регулирующий поло-
жение отдельных категорий городского населения и работу городских управлений по всей
стране. [1, 13].

Наблюдая за сказанным ранее, следует отметить, что вопрос о включении новых зе-
мель в юрисдикционное пространство Российской империи в XVII-XVIII вв. становится
приоритетным и главенствующим в политике верховной власти в этих регионах. В актах
закреплялись ранее сформировавшиеся городские права в городах, вошедших в состав
Российского государства. Их особенность заключалась в том, что за оргнами сохранялись
те права и привилегии городских общин, которые были дарованы им польскими, швед-
скими и литовскими королями.
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