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Губная грамота — акт, которым правительство царя Ивана Грозного предоставляло
местному обществу право самому преследовать и судить татей и разбойников и
полагало казнь на его души.

Название губная, по мнению В. Н. Татищева, происходит от слова губить, губление.
По сведениям Н. М. Карамзина, слово губа в древнем немецком праве означало
усадьбу, а в российском — волость или ведомство[1].

Губные грамоты, вводившие в области губного института, давались по челобитью
самого населения и носили характер пожалования; этот характер пожалования не
утратился и после издания Судебника, вводившего губной институт, по крайней
мере официально, повсеместно.

Губные грамоты обращались ко всем общественным классам области и заключали в
себе разрешение местному обществу ведать в области губное дело, «свестяся меж
самих себя», а также определение порядка избрания должностных лиц губного
управления, его состав, права и обязанности и многие подробности в области
материального уголовного права.

До нас дошло всего до 10 губных грамот; древнейшие из них — Белоозерская и
Вельская губные грамоты 1539 года. Все губные грамоты, кроме одной (1614 года),
напечатаны в «Актах археографической экспедиции» (т. I, №№ 187, 192, 194, 224,
281 и 330) и в Дополнениях к ним (т. I, № 31). Губные грамоты представляют очень
ценный первоисточник для изучения древнерусского уголовного права, еще
недостаточно тщательно исследованный.

Уставные Грамоты

Понятие «уставные грамоты» имеет несколько значений. Сам термин впервые стал
использоваться еще во времена средневековой Руси. Однако данный тип
источников оказался настолько актуальным для российской действительности, что
его стали применять и в XIX веке при обозначении явлений тогдашней жизни

История возникновения понятия

https://www.evkova.org/#evkova


Применительно к периоду Московского царства XIV–XVI веков оно означает
документ, фиксировавший правила и принципы местного правительственного
управления, а также земского самоуправления. Уставные грамоты первого типа
(наместничьи грамоты) определяли функции и полномочия местных управителей:
наместников, волостелей, тиунов, судей. Документы строго фиксировали размер их
кормлений, судебные, торговые пошлины и другие повинности населения той или
иной области.

В некотором смысле средневековые уставные грамоты ограничивали произвол
управителей на местах и в этом смысле защищали права населения. От данного
периода дошло несколько таких грамот, самыми известными из которых являются
Двинская уставная грамота 1397 года и постановление конца XV века.

Документы о местном самоуправлении

С середины XVI века в связи с реформами Ивана IV Грозного понятие «уставные
грамоты» несколько изменилось. Царь решил предоставить ряду областей право на
самоуправление, что и зафиксировали данные источники. В 1550-х годах под
руководством Ивана Васильевича и его кружка, Избранной рады, была проведена
целая серия мероприятий по улучшению административного правления, в том
числе и земская губная реформа. Ее основные положения сводились к тому, чтобы
местные общества сами выбирали себе выборных представителей, которые бы
осуществляли судебные функции.

Планы реформ государственного управления в 1801—1810-х годах

Рассматриваемый термин сохранился и в императорской России: в годы правления
Александра I им называли план конституционного устройства, который был
подготовлен ближайшим помощником и другом императора Н. Н. Новосильцевым.
Но прежде чем приступить к анализу содержания грамоты необходимо вкратце
обозначить предпосылки этого важнейшего проекта реформ.

Еще в самом начале своего царствования Александр I взял курс на глубокие
политические и социально-экономические преобразования в стране. Вокруг
молодого правителя сложился кружок, подучивший название Негласного комитета
(1801—1803 годы). В него вошли молодые и энергичные приближенные и
доверенные лица государя: Чарторыйский, Кочубей, Строганов, они были
настроены поддержать планы императора. Видный государственный деятель М. М.
Сперанский подготовил проект по реформированию государственного аппарата. Но
все эти начинания так и не были воплощены в жизнь: война 1812 года,



выступление русской армии против Наполеона, а также опасение самого
Александра I в том, что радикальный характер реформ плохо скажется на
состоянии российского общества, приостановили их претворение в жизнь.
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