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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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цать судебных следователей, девять судебных приставов и четыре рядовых 
нотариуса [2]. На церемонии открытия присутствовал весь высший свет 
губернии: губернатор Аксаков, князь Шаховский председатель Казанской 
судебной палаты, который обратился к  присутствующим с речью. Он сооб
щил о том, что преобразования в Казанском судебном округе завершаются 
открытием суда в Самаре, что окружной суд будет «равный, правый, мило
стивый» [2]. На самарскую общественность открытие суда произвело боль
шое впечатление. На страницах «Самарских епархиальных ведомостей» 
отмечалось, что суд открыт для публики, здание выбрано очень удачно, 
помещения просторны [3]. Самарский окружной суд просуществовал с 1870 
по 1918 гг. После его упразднения по указу 1918 г. все дела были отправле
ны в государственн^тй архив [4].

Хранящийся в Центральном государственном архиве Самарской облас
ти фонд № 8 «Самарский окружной суд» по хронологии содержащихся в 
нем документов охватывает период с 1866 по 1918 гг. Фонд состоит из 7858 
дел, которые разделены на 7 описей. Описи выделены по смешанному 
принципу. Часть описей содержит гражданские дела, другая часть — дела, 
связанные с уголовными преступлениями. Внутри этих блоков и граждан
ские, и уголовные дела разделены еще на несколько описей по тяжести 
совершенн^тх правонарушений. Так, например, в описи № 2 представлена: 
уголовные дела по нетяжким преступлениям, таким как клевета, оскорбле
ния и другие, а в описи № 4 того же уголовного отделения — дела по 
преступлениям более тяжким (кража, убийство). Часть описей содержат 
дела, выделенные по хронологическому принципу. Так, описи № 1, 2, 3, 6 
включают материалы дел XIX в., а описи № 4, 5, 7 — объединяют дела 
начала XX в. Значительная часть дел объединена в описи по типу докумен
тов. Например, в описях с № 2 по № 6 включительно представлены непос
редственно дела гражданского уголовного отделения, в описи № 1 — лич
ные дела членов канцелярии, в описи № 7 — журнал распорядительного 
заседания.

Взятые в целом материалы фонда Самарского окружного суда, создан
ного в результате судебной реформы 1864 г., отражают важные социальные 
процессы, развивавшиеся в пореформенной России и в Самарской губер
нии. Они отражают эволюцию судебной системы, изменения в судопроиз
водстве, методах работы представителей закона и власти, материальном и 
социальном положении жителей региона, представления о морали и спра
ведливости, которые господствовали в российском обществе на рубеже XIX 
и XX вв.
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С Е Л Ь С К И Й  Д О С У Г  В ГОДЫ  Н Э П А  
(Н А  П Р И М Е Р Е  С А М А Р С К О Й  Г У Ь Е Р Н И И )

Неотъемлемой частью жизнедеятельности человека является досуг, ко
торый подвергается изменениям, как и все стороны жизни людей в период 
перестройки социально-политической системы государства. В 1920-е гг. 
значительное влияние на культурную жизнь советского человека оказыва
ла власть. Через кинематограф, книги, радио партия формировала “совет
ского человека” . Изучение опыта влияния советской власти на культурный 
облик населения позволяет переосмыслить многие социокультурные про
цессы, происходившие в обществе в 1920-е гг. Кроме того, понимание со
циокультурного выбора населения 1920-х гг., дает возможность понять ис
токи сознания современного российского общества, а также выявить его 
реакцию на современные изменения в социокультурной сфере.

Основным культурно-развлекательным центром на селе в 1920-е гг. 
б^тла изба-читальня. Сельские избы-читальни возникали в основном по 
инициативе самого населения и содержались на их средства. К  1924 году в 
Самарском уезде работало 26 изб — читален, Мелекесском — 23, Бугурус- 
ланском — 28, Бузулукском — 22, Пугачевском — 30. Кроме того, в губер
нии функционировали 16 изб-читален нацмен [4, оп.1. д.151. л. 40].

Посещаемость в избах-читальнях была высокой. Жители села приходи
ли заслушать лекции, поучаствовать в беседах, узнать о текущих полити
ческих новостях. Особой популярностью избы-читальни пользовались у 
местной молодежи. Реже их посещали взрослые крестьяне, что было связа
но с недостатком свободного времени. По мнению Л.Ю. Полянсковой, 
причина непопулярности изб-читален у старшего поколения заключалась 
также в том, что взрослые крестьяне не видели для себя реальной пользы 
от посещения данных учреждений [2, с. 176].

При избах-читальнях развивалась кружковая работа. Источником со
держания культурно — посвятительного кружка, как правило, служили член
ские взносы, доходы с платных вечеров, концертов и спектаклей, пожер
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