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Становлению и развитию городов в России и в мире в целом спо-
собствовали различные факторы: экономические, социальные, полити-
ческие, религиозные, правовые. Кроме этого, на становление и развитие 
городского самоуправления и права повлияли революции, в результате 
которых города становились независимы, жители городов освободились 
от крепостного гнета, начало складываться сословие горожан.  

На этой основе возникло городское право как особая система, в ко-
торой защищались и юридически закрепились права и обязанности 
граждан, возникло понятие юридического равенства граждан перед за-
коном, регулировались хозяйственная, торгово-ремесленная, культурная 
жизнь города, что говорит о зарождении основ гражданского общества. 
Содержание источников городского права говорит о том, что в средневе-
ковом городе регламентировались все городские обычаи, определялись 
и закреплялись отношения города с общественной властью в стране. 
Также были установлены и систематизированы правила, регламентиру-
ющие функционирование городских административных органов, нормы, 
регулирующие торговлю и ремесла в городе, основные положения граж-
данского и уголовного права, действующего в городе, процесс судопро-
изводства, мог устанавливаться максимальный размер ренты на землю 
и дом, уменьшались военные повинности, ограничивались штрафы, 
наказания, пошлины, сборы и т. д. Закон стал гарантом обеспечения 
всех прав и обязанностей граждан.  

Постепенно город начал представлять собой единое сообщество, 
где каждый его житель играл определенную, более подходившую для 
него роль. Каждый занимался своим делом, обменивал свои услуги и 
товары, пользовался в связи с этим услугами других. Для взаимодей-
ствия создавались органы управления и появлялись правила поведения, 
нормы городского права, упорядочивавшие жизнь городского сообще-
ства и делавшие ее приемлемой. Суть городского права состояла в за-
креплении правового положения экономически свободных людей, опре-
деленных их прав и свобод, принципа равенства людей, составлявших 
городское население, участия их в законотворчестве, представительном 
правлении.  

Право западноевропейских городов выражало, как правило, свобо-
ду горожан, однако городское право в России выражало скорее свободу 
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государства, считавшегося единственным и безраздельным собственни-
ком земли. В России, где дух свободы подавлялся, городское право бы-
ло, по сути, правом полицейским, то есть системой правил поведения, 
направленной на установление общественного порядка, выгодного выс-
шей государственной власти. Российские города не имели свободы, ко-
торую имели западноевропейские, но можно говорить о связи городов и 
городского права. 

Законодательство содержало положения, отражающие особый 
статус не только городов в целом, но и отдельных их видов. Это можно 
увидеть на примере определения места жительства лиц, совершивших 
преступление и наказанных телесно. В соответствии с именным указом 
«О недозволении публично наказанным проживать в столичных и Гу-
бернских городах», было принято решение  «отсылать публично нака-
занных по уездным городам, где писать их в рабочие люди», а через три 
года вследствие этого именного указа сенатом был принят указ «О со-
держании публично наказанных преступников в уездных городах, упо-
требляя их в казенные и частные работы», где подтверждалось положе-
ние о невозможности проживания бывших преступников в крупных горо-
дах.  

В XVIII столетии законодательное установление в России городско-
го самоуправления было сделано в Городовом положении 1785 г, по 
Грамоте на права и выгоды городам Российской империи (которую при-
нято называть Жалованной) Екатерины II, которая расширила и доволь-
но подробно регламентировала структуру и деятельность органов го-
родского самоуправления. Создатели текста Жалованной грамоты горо-
дам использовали как русские, так и зарубежные источники — прусские, 
шведские уставы, памятники магдебургского права и пр. 

Жалованная грамота городам предусматривала сословную струк-
туру населения города, деление жителей по сословным признакам, а 
также закрепляла средневековую цеховую организацию ремесленников, 
что немало затрудняло возникновение капиталистических мануфактур, 
и, как следствие, тормозило дальнейшее развитие буржуазных отноше-
ний, по новому закону большинство городского населения осталось 
неполноправным, мало чем отличающимся от государственных кресть-
ян. 

Содержание Жалованной грамоты свидетельствует о том, что са-
модержавие, пользуясь слабостью буржуазии, которая еще не отстаи-
вала активно свои права, проводило в городах крепостническую полити-
ку, поселившиеся в городе давали расписку, что будут выполнять все 
мещанские повинности: «Кто поселится в городе, тот имеет учинить рос-
писку вместо присяги, что право гражданское принимает и обязуется по 
мещанству нести тягости». Грамота, сохраняя привилегии дворянства, 
не предоставляла купечеству права владеть населенными землями, не 
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провозглашала принципа свободы торговли и промышленности, сохра-
нение сословного деления населения в городах препятствовало разви-
тию новых буржуазных отношений, тормозило дальнейший рост произ-
водительных сил. 

Значение Жалованной грамоты городам не ограничивается только 
лишь введением городского самоуправления. По составу статей этот 
сложный законодательный акт можно назвать как городской, так и со-
словной реформой городского населения, наряду с организацией город-
ского общественного управления Грамота определяла сословно-
корпоративный строй купечества и довольно большое внимание уделя-
ла ремесленному устройству. Грамота обеспечивала ряд важных приви-
легий городского населения, в том числе освобождение от телесных 
наказаний: «Первая гильдия освобождается от телеснаго наказания», 
«Вторая гильдия освобождается от  телеснаго наказания», «Именитые 
граждане свободны суть от телеснаго наказания». Сословное само-
управление купцов и ремесленников получило более четкую организа-
цию и фактически подменяло собой городское самоуправление. В исто-
рии российского городского права Грамота на права и выгоды городам 
является крупным событием: она впервые объединила в одном доку-
менте правовое положение разнородных групп городского населения. 
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РОЛЬ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В РАЗРАБОТКЕ  
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С ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
Развитие политической преступности в Российской империи в кон-

це XIX – начале XX в. во многом обуславливалось ростом революцион-
ного движения, вовлечением новых слоев общества в борьбу с само-
державием, а также ужесточением карательной политики правитель-
ства. 19 мая 1871 г. был утвержден разработанный Министерством юс-
тиции Российской империи проект, касающийся сотрудничества с жан-
дармерией по вопросам оказания содействия в расследовании государ-
ственных преступлений (согласно разделу «О преступлениях государ-
ственных» «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 г., в эту категорию преступлений входили следующие составы: 
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