
К.А. Тон, основатель упомянутого ранее «русско-византийского стиля», среди 
наиболее известных построек которого — Большой Кремлевский дворец и 
храм Христа Спасителя. Однако педагоги и воспитанники Академии рабо
тают не только в столичных центрах. Например, во второй половине XIX в. 
звание академика Санкт-Петербургской Академии художеств получают Карл 
Веньямин Ротгауз, Давид Олтофф, Генрих Карл Шель, Роберт Август Пфлуг 
и Рейнгольд Георг Шмелинг; их проекты внесли значительный вклад в 
формирование архитектурного облика Балтийской губернии XIX в [1, 
с. 124]. Стоит отметить, что выше приведены лишь некоторые имена круп
нейших архитекторов, тесно связанных с историей архитектурной школы 
Петербургской Академии художеств.
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А Н А Л И З  Д И Н А М И К И  Ж Е Н С К И Х  П Р Е С Т У П Л Е Н И Й  К О Н Ц А  X I X  -  
Н А Ч А Л А  Х Х  вв. (П О  М А Т Е Р И А Л А М  С У Д Е Ь Н Ы Х  И К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  Т А В Р И Ч Е С К О Й  Г У Ь Е Р Н И И ,  П Р Е О Ь Р А З О В А Н Н Ы Х  

ПО З А К О Н У  12  И Ю Л Я  1 8 8 9  ГО Д А)

Введение. Под динамикой преступности подразумевается совокупность 
показателей, которые характеризуют изменения структуры, количества и 
качества преступного поведения на изучаемой территории в определенный 
отрезок времени. Данное исследование направлено на изучение динамики 
проступков женского населения Таврической губернии конца XIX — нача
ла XX., рассматриваемых по Уставу мирового судьи. Ретроспективный ана
лиз динамики социальных отклонений, дает возможность раскрыть тен
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денции в движении социально-негативных явлений, как ответ на проводи
мую профилактику преступности, а также оценить эффективность пени
тенциарной системы Российской империи [12, с. 125].

Историография. С XIX в. ученые интересовались темпами прироста 
противоправных деяний. Дореволюционный исследователь Е.Н. Тарновс- 
кий, в своих трудах связывал рост преступности с экономическими факто
рами [13]. Ряд исследователей, анализируя рост преступности после крес
тьянской реформы, свидетельствовали о неграмотной политике в плане 
обеспечения их жизнедеятельности. Например, М.А. Филиппов, отмечал, 
что помещики «не озаботились обеспечить крестьянский быт^нужда побу
дила их к преступлениям» [15, с. 146]. По подсчетам П. Ткачева, население 
возрастало на 1 % в год, в то время как преступность на 2 %. Исследователь 
указал, что первопричиной столь стремительного прироста преступности 
являлись тяжелые социально-экономические условия жизни, в совокупно
сти с «безжалостной карательная политика царизма» [ 14, с. 30]. Динамика 
женских проступков на территории Таврической губернии была представ
лена в Обзорах Таврической губернии (1889-1914 гг.).

Методы. В исследовании, направленном на изучение динамики женс
кой преступности, наказуемой по Уставу о наказаниях, налагаемых миро
выми судьями, будет использован статистический метод. Сравнительный 
метод позволит проанализировать динамику преступности в течении изу
чаемого периода.

Результаты. Основные результаты исследования представлена: на ри
сунке №1.

Рисунок №1. Среднее значение количества женских преступлений по Уставу 
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями за 1889-1914 гг. 
Составлено автором по Обзорам Таврической губернии [1-11]

Анализ динамики женских правонарушений по Уставу о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями позволяет прийти к выводу о том, что боль
шая часть женских проступков приходилась на оскорбление чести, угрозы 
и насилия (ст. 130-142 Уст. о Мир. Судьях). Максимальный прирост на
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блюдался в годы политической дестабилизации в 1905-1907 гг. Данные про
ступки достигали 63 % из всех учиненн^тх преступлений по Уставу о миро
вых судьях. Анализ местной периодической печати позволяет сделать вы
вод о том, что женщины Таврической губернии не следили за своими сло
вами, были склонны к брани и, в целом, обладали склочным характером.

Проступки против благочиния порядка и спокойствия (ст. 35-51), зани
мающие второе место по частоте свершений, до 1913 г. имели тенденцию к 
снижению. Однако начавшаяся война детерминировала правонарушения 
среди женщин Таврической губернии. По статьям 35-51 чаще всего при
влекались: за ссоры, драки в публичных местах, за распространение лож
ных слухов, за открытие в недозволенное время трактиров, за пьянство в 
публичных местах, за бесстыдное поведение, за прошение милостыни. 
Проступки против чужой собственности имели волнообразный характер 
(ст. 145-181), но в среднем за все годы занимали в структуре женских пра
вонарушений 11 %. Несмотря на то, что воровство б^тло распространено 
повсеместно, большую часть женщин оправдывали. Проступки против по
рядка управления (ст. 29-34). включали в себя: неисполнение законных 
распоряжений, ослушание, оскорбление полицейских и иных лиц при ис
полнении. Данные проступки так же имели волнообразный характер, и в 
целом за все годы держалась на уровне 9,27 %. Все остальные правонару
шения имели перманентный характер, однако их доля достигала 1-5 % в 
год. Так же стоит отметить тот факт, что женщины Таврической губернии 
не нарушали Уставы почтового и телеграфного (ст. 99-101).

Вывод. Анализ динамики женских правонарушений на территории Тав
рической губернии конца XIX — начала XX вв. позволяет прийти к выводу 
о том, что большая часть проступков — оскорбления чести, угрозы и наси
лия. Далее по градации следуют: проступки против благочиния порядка и 
спокойствия, проступки против чужой собственности проступки против 
порядка управления. Все остальные правонарушения по Уставу о наказа
ниях, налагаемых мировыми судьями, имели несущественные показатели. 
Их динамика оставалась на постоянном уровне.
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Д О К У М Е Н Т Ы  Ф О Н Д А  С А М А Р С К О Г О  О К Р У Ж Н О Г О  С У Д А  
К А К  И С Т О Р И Ч Е С К И Й  И С Т О Ч Н И К  ПО И С Т О Р И И  С У Д Е Ь Н О Й  С И С Т Е М Ы  

К О Н Ц А  X I X  -  Н А Ч А Л А  X X  вв.: К  П О С Т А Н О В К Е  П Р О Ь Л Е М Ы

Для современной исторической науки особое значение приобретает уг
лубление и развитие источниковедческих исследований, в том числе таких, 
где архивный фонд рассматривается как самостоятельное историко-инфор
мационное явление и является предметом специального анализа [1, с. 150]. 
В Центральном государственном архиве Самарской области (ЦГАСО) хра
нятся материалы дел, рассмотрение которых в конце XIX — начале XX вв. 
проходило в Самарском окружном суде. Его документы составляют отдель
ный фонд и содержат ценную историческую информацию о различн^тх 
сторонах жизни Самарской губернии в указанный период.

В 1864 г. Александром II б^ъла проведена судебная реформа, в ходе 
которой полностью изменилась судебная система Российской империи. В 
результате проведения реформы были выделены мировые суды и общие 
суды. Мировые судьи рассматривали гражданские иски на небольшие сум
мы, дела о оскорблении личности, вопросы, связанные с собственностью. 
Более крупные преступления рассматривались окружными судами, кото
рые обрабатывали большое количество дел. Сфера влияния судов распрос
транялась на несколько уездов, однако не на всю губернию. Окружные 
суды также состояли из нескольких уголовных и гражданских судебных 
составов, в каждом из которых были свои судьи.

Открытие Самарского окружного суда состоялось 25 ноября 1870 г. на 
основании указа Сената «Об учреждении судебн^тх установлений и о су- 
дебн^1х уставах» от 20 ноября 1864 г. Поиск здания для суда начался ранее 
и выбор пал на старинный и просторный дом мещанина Светова на Алек
сеевской площади. Подготовкой штата судебного присутствия в Самарской 
губернии начали заниматься также заранее. В июне 1870 г. стало известно, 
что в состав окружного суда войдут председатель, товарищ председателя, 
девять членов суда, три секретаря, семь помощников секретарей, один про
курор, один секретарь при прокуроре, один старший нотариус, восемнад
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