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окружающему миру, поскольку задается та система координат, в которой будет действовать представитель 
данной этнической культуры. 
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Тематика данной статьи практически не затрагивалась в исторической науке, а отдельного труда, осно-

ванного на источниках Ярославского архива, не существует вовсе. Данная научная статья является пробным 
шагом к огромному научному труду – кандидатской диссертации на тему: «Преступность в Ярославской 
губернии в 1861-1917 гг.» 

Цель статьи – выделить основные группы и виды уголовных правонарушений по Ярославской губернии 
в пореформенное время, и привести примеры преступлений, которые наиболее встречаемы в источниках 
того периода. 

Прежде чем мы перейдем к нашему вопросу, считаю правильным сделать некоторые пояснения по тер-
минам. Преступление – деяние, направленное против существующей в данный момент правовой нормы и 
подразумевающее наказание [Миронов Б. Н. 1999: 80]. Уголовное дело – преступление, ставшее предметом 
судебного разбирательства. Так понимали эти два термина юристы второй половины XIX века [Остроумов 
С. С. 1980: 25-200]. По уголовному законодательству данного периода преступность делилась на 3 основные 
группы:  

1. Государственная преступность. 
2. Преступления против личности. 
3. Против частной собственности. 
К первой относились: религиозные преступления [Св. зак. Р. И. 1909: Ст. 74], служебные, против обще-

ственного и гос. порядка [Св. зак. 1906: Ст. 102, 103, 121], против гос. собственности и т.п. Ко второй - 
убийства, насилия, телесные повреждения [Св. зак. 1909: Ст. 268, 269, 308, 1455, 1459], к последней – гра-
беж, кража, мошенничество и т. п. [Св. зак. 1906: Ст. 1601, 1605, 1609, 1614]. По Ярославской губернии мы 
будем придерживаться той же систематизации. 

Среди религиозных преступлений в период 1861-1917 гг. особое внимание уделялось делам о расколах. 
Из них мы узнаем, что полиция занималась тщательным отслеживанием сект старообрядцев и скопцов. В 
полицию поступали отчеты о праздниках, литургиях, обрядах и деятельности членов данных сект. Надо от-
метить, что немаловажную роль в спонсорстве сект играло зажиточное ярославское купечество [ГАЯО. Ф. 
288. Оп. 1. Д. 908. Л. 8-49]. К началу XX в. В уголовных делах все чаще упоминаются кражи из церквей как 
в городе, так и на селе, которые также попадают в разряд религиозных преступлений. В качестве примера 
отметим кражу из церкви с. Введенского Ераховской волости, из ц. Михаила Архангела, из церкви с. Крас-
ное Мышкинского уезда, из церкви Никола – Рубленый город, из Спасского монастыря и т.д. за период 
1907-1908гг. [ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 963. Л. 2, 3, 5, 7, 8-11, 55-63, 402-488]. Среди служебных преступле-
ний выделим: злоупотребления чиновниками и полицией своей властью, в частности, взяточничество, за-
держание людей под стражу без видимых на то причин и т.п. [ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1159. Л. 35-42, 121, 
138, 162, 163, 168]. Среди дел против общественного и гос. порядка часто встречаются: распространение 
антимонархических идей, о незаконной торговлей спиртным, подделка паспортов, шпионаж (во время Пер-
вой Мировой войны), подделка денежных знаков [ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 908. Л. 15-61]. Нельзя обойти 
стороной стачки и митинги рабочих Ярославля кон. XIX - нач. XX вв. как форму борьбы с существующим 
гос. порядком, исходя из статей 129, 130 Свода законов Российской Империи, Т. XV. Это знаменитые стачки 
1890, 1893, 1895 гг на Ярославской Большой Мануфактуре; стачки 1890-х на фабрике Кекина в Ростове, на 
кирпичном заводе Рыбинского уезда, на фабрике Локалова в Гаврилов-Яме, забастовка 1901г. на Норской 
фабрике, где бастовало 2/3 рабочих. В ходе забастовок полиция арестовала многих рабочих [Дружинин П. 
Н. 1955: 16-46].  

Динамика данной группы преступлений шла вверх всю вторую половину XIX века сообразно общерос-
сийской тенденции и к 1917 г. выросла в 3 раза по сравнению с 1861[Миронов Б. Н. 1999: 90-91].  

Что касается преступлений против личности и частной собственности, тоздесь по Ярославской губернии 
не было каких-то исключительных особенностей. Если брать соотношение: кража/разбой/убийства, то на 
лицо общероссийская тенденция, примерно = 5:1,1:1.  
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Среди краж выделим ограбления квартир, магазинов, кражи на улице как наиболее распространенные. 
Для примера приведем дело № 963 (15.11.1907-15.10.1908), в котором упоминается кража из квартир Т. С. 
Гоглевой, мещанки Викторовой на сумму 117 руб.(10.01.1908), 11.02.1908 – кража из квартиры почетного 
гражданина А. Е. Ливанова; были украдены вещи, серебряная посуда, драгоценности, деньги. 13.02.1908 – 
кража из дома купца М. Е. Гидона по Сретенской улице; украдено на 77 руб. 16.02.1908 – кража из дома 
вдовы титулярного советника А. А. Н. на сумму 56 руб. 

Этот список можно продолжать со средней периодичностью 1 кража за 2-3 дня. Из статистики видно, что 
кражи совершались, как правило, из квартир зажиточных граждан из чиновников и купечества. [ГАЯО. Ф. 
288. Оп. 1. Д. 963. Л. 7-511.] Датируемые также 1908 г. приведем в пример кражи из магазинов: мещанина И. 
И. Дружкова по ул. Рождественской, из магазина Лубянкина, из чайного магазина Рахманова [ГАЯО. Ф. 288. 
Оп. 1. Д. 963. Л. 3, 26, 81, 139, 163]. Большой оборот приносила кража на улицах (в среднем 40 руб. за 
ограбление) [ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 963. Л. 247-481]. В разделе преступлений против личности из источни-
ков чаще поступает информация о убийствах с целью грабежа [Козлова Л. В. 1998: 196-199], изнасиловани-
ях и побоях, [Лисицына Н. В. 2005: 100-102.] нередко упоминается и о детоубийстве [ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. 
Д. 963. Л. 57, 127, 138, 402]. 

Таким образом, исходя из данных литературы и источников Ярославская губерния не сильно разнилась с 
общеимперской картиной преступности. Из первой группы – гос. преступность мы выделим в качестве пре-
обладающих преступления против общественного и гос. порядка; из преступлений против личности – убий-
ства с целью грабежа как вид преступлений, который прогрессировал все более с конца века; против част-
ной собственности – грабеж и кражу как наиболее распространенные из данной группы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В РОССИИ (1765 – 1917 гг.) 

 
Пыльцина М. В. 

ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. К. Д. Глинки» 
 
Государственная правовая регламентация учреждения и деятельности сельскохозяйственных обществ в 

России насчитывает более 150 лет. За этот продолжительный период государство, представленное соответ-
ствующими властными структурами, обеспечивало процесс создания и развития сельскохозяйственных об-
ществ нормативно-правовой базой, тем самым влияя как на темпы развития общественных инициатив, так и 
на ее организационные формы, способы и методы деятельности. 

В эволюции правового регулирования общественных организаций агрономического характера представ-
ляется целесообразным выделить два основных этапа, каждому из которых, несомненно, присуще те или 
иные особенности. Хронологические рамки первого этапа охватывают период с учреждения Вольного эко-
номического общества в 1765 г. до принятия Нормального устава для местных сельскохозяйственных об-
ществ 1898 г., который создавал качественно новую правовую основу для развития системы сельскохозяй-
ственных обществ в стране. Законодательные новации правительства 1898 г., положившие отсчет второму 
этапу государственно-правовой регламентации деятельности обществ, позволили создать целую сеть об-
ществ и, прежде всего, уездных и волостных, прекративших свою деятельность в 1917 г. 

Первыми нормативно-правовыми актами, регулирующих деятельность сельскохозяйственных обществ в 
России стали учредительные документы Императорского Вольного экономического общества – устав и по-
ложение, созданные, несомненно, не без влияния Екатерины II, и которые явились основой для разработки 
соответствующих актов при создании других сельскохозяйственных обществ, близких по целям и задачам 
ВЭО. 

Постепенно сложилась традиция представления на Высочайшее утверждение Положения и Устава сель-


