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Правила, прим няемыя народомъ присужденіи непозіюлит ль-

ныхъ въ общежитіи д йствій, называются уголовно-горидически-

ми обычаями. Отъ обычаевъ сл дуетъ отличать: 1) воззр нія 

народа или какйхъ-лйбо классовъ его, хотя и общераспростра-

ненныя, но не находящія себ д йствительнаго прим н нія; 

2) м ры, д йетвительно прим ня мыя иногда потерЕ вшимп, 

но расходящіяся со взглядомъ народа, который относится къ 

нимъ какъ къ актамъ самосуда; 3) :взгляды и м ры, вышедші 

и£Ъ'уиотребленія, о которыхъ сохрапились лншь пр данія. ^ 1 

Для полноты картины уголовпо-іоридическихъ обычаевъ же-

лат льяо собирать н только обычаи въ т сномъ смысл этсУго 

слова, но также воззр пія народз, общеупотребителыше иктн 

самосуда и предавія, еъ т мъ одпайо, чтобъ изъ сообщеніа 

видно было отличіе ;ихъ отъ обычаевъ. " 
ин4] • \ ^ о і м л і»іі ^bi(i'j,.h!a ooK9J5aiioooa.-Z}iii .гаэЬ :ииіід 

Подъ вліяніемъ обычаевъ народъ или 1) создаетъ еамостоя-

тельныя понятія о преетуплепіи и паказаніи, йлн 2) вйдоиз-

м няетъ въ практйческомъ прим нёніи т постановленія, ко-

торыя еодержатся в законахъ. Поэтому, при 6'обираніи уго-

ловно-юридич скихъ обычаевъ весьма важно выяснить, как ГООСІІІ.О І1ІІ'ЛІ9ТЭ ОППОИП н о я 

') Программа эта составлена профессоромъ С.-Петербургскаго унцвер-
ситега И. Я. Фойнпцкныъ. 
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изъ нихъ явились какъ плодъ самостоятельнаго правовага 

мышленія и правовыхъ потребност й народа, какі вызваны 

желаніемъ дротивод йствовать закону всд дствіе. т хъ или 

другихъ причинъ, и какіе, паконецъ, появились для восполне-

нія проб ловъ закона. Желат льно было бы такж ., съ друго& 

сторопы, указать, не было ли обычаевъ, которы оставлены 

народомъ всл дствіе сознайА.гб'.превосходства закона, и ка-

кі шенно. '•*#: HP 

Подъ именеэіъ, народа въ вопроеахъ програмзіы понимаются 

вс вообще классы общества, ср дв которыхъ къ н позвіл^-

тельныиъ д йствіямъ находятъ д йствительно прик ненііііе 

только правила, излож нныя въ законахъ пнсанныхъ, но и от-

м няющія или дополняющія ихъ правила обычая, Непр и нво 

требовані^ отъ собират ля обыча въ прн заяисываніи ихъ есть 

саыо точное обозначеніе: 1) м стности, вд данный обычай 

прим няется (губернія, у здъ, станъ, волость, с ло), 2) времени, 

когда данный обычай прим нялея въ поел дній разъ, часто 

ЛЯ' опъ прш няетея и когда записанъ, 3) того класеа общества, 

занятій го и образа жизни, средн котораго онъ прим няетея, еъ 

оговоркой — незам ча тся ли онъ м жду лицамд другихъ кдасеовъ 

(м щан , креетьяне, однрдворцы, колонисты, инородцы такіе-то 

и npO^H.d) рпособа, котарымъ данный обычай дошелъ до св д нія 

собират ля (наирим ръ, по разказу, и чьему ииенно, наблю-

деніемъ въ . волостдыхъ судахъ яш на сход или инымъ пу-

темъ, чт ніеиъ приговор въ волостнаго суда; и т. д.) Бъ край-

пемъ. случа , прн запаыятованіи, можно умолчать о 2-мъ и 4-мъ 

пунктахъ; но отв ты на ,1,-й и 3-й пункты безуеловно необхо-

димы: безъ пихъ сообща мо св д ні не им тъ никакой ц ны. 

При описаніи наказаній,. употребительныхъ по обычаю, же-

лат льно . обозначить: 1):К,ого народъ считаетъ ии ющииъ право 

прии невія ихъ; 2) распространяется ли данпо наказаніе толь-

к.о на виповнаго, или и на. лицъ близкихъ къ нему, и въ ка-

кой имепно степени близости, и 3) какимъ епособомъ опи 

прии пяются и какими посл дствіями сопровождаются. 



Источниками для полученія матеріала по предложеннымъ иъ 

про рамм вопросамъ могутъ служить: 1) приговоры волост-

ныхъ судовъ, заЕесенны въ волостныя книги; 2) наблюденіе 

надъ произподствомъ уголовныхъ д лъ въ волостяыхъ судахъ; 

3) приговоры сельскихъ сходбвъ; 4) народныя поговорки о 

преступл піяхъ и- наказаніяхъ; 5) набдюдені д ятельностп 

присяжныхъ зае дат л й; 6) прош нія и иныя бумаги, пред-

ставля мыя въ судебныя и ета и админиотративныя установ-

ленія и содержащія въ себ сеылку на д йствующіе въ и ет-

ноети обычаи; 7) еобрані устныхъ разказовъ и пр даній о 

разныхъ уголовныхъ событіяхъ прошедшаго и наетоящаг вре-

мени; 8)::наблюд иіе, какъ народъ поступа тъ &ъ'данном,ь слу-

ча , наприи ръ, нри надзор обществъ; 9) разпросы и бее ды, 

прямо направл ниы къ тому, чтобъ узнать, какъ пародъ 

поступа тъ въ тоаъ или другомъ елуча , наприм ръ, въ слу-

ча пец лоиудренности нев сты, въ случа рожденія д вушкою 

ребевка и т. под. 

Собиратель обычаевъестьсвиц тельвид ннаго и слышаннаго 

пмъ въ народномъ быту; поэтсму, отв ты его будутъ т мъ 

драгоц нн , ч мъ точн е и полв е они воепроизводятъ д й-

ствительность; иаибол е характервые разказы и р шенія иа-

родныхъ судовъ желательно приводить ц дикоиъ. 
Е9Г.ДіВНН0 

Вопросы программы изложены вътрехъотд лахъ.Первый обни-

маетъ вс преступленія въ ихъ общихъ признакахъ, требуемыхъ 

народнымъ обычаеиъ, и назнача мыя за яихъ яаказанія. Такъ 

наприм ръ, различны отт нки вины, участія и обстановки 

(пужда и пр.) могутъ ветр титьея при краж , грабеж , убійств 

и иныхъ преетупдевіяхъ; отв чая на соотв тственные вопросы, 

нужно указать, какъ относится народный обычай къ этимъ общимъ 

признакамъ, и пе д лаетъ ли опъ разницы въ оц нк ихъ по 

различію преступлевій. Во второмъ отд л пом щевы вовросы 

по. каждому роду и виду преступленій. Наконецъ, въ третьемъ 

отд л содержатея вопросы о распространепности преступленій 

и о дричийахъ,'ихъ вызывающихъ. : ; , 8 , : : і в п ***№ D ! £ l v 
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Затрудненія, которыя встр тятся въ пониманіи точнаго 

смысла юрндическихъ выраженій, употр бляемыхъ въ програми 

(напрям ръ, покушені , укрыват льство), вс го удобн разр -

гаать сношеніями съ м стныии суд бными сл дователямн, миро-

выии судьяііи и членами судебныхъ установл ній. 

He тр буется отв чать н прем нно на ве вопроеы разомъ; 

съ благодарностію будутъ приняты отв ты и на часть вопро-

совъ, по выбору отв чающаго. На всякомъ отв тпомъ лист , 

вверху, сл дуетъ обозпачить: „уголовны обычаи N губерніи, 

N у вда, N волости, такой-то м стности и такого-то класса 

лицъ". Въ отв тахъ должна быть сохранена нумерація вопро-

совъ программы, съ обозначевіемъ приложепій (разказовъ, 

копій приговоровъ волостныхъ судовъ и пр.), которыя при 

нихъ препровождаются. 

і fa (jqd'itHqiiBH fii .q.n ш.п 
ОТД ЛЪ I. 

Народные обычаи о прест.упленіяхъ и наказаніяхъ вообще. 
1 тг • 

і . лому, по понятіямъ и обычаямъ народа, принадл житъ 

влаеть преел довать, судпть и наказывать виновныхъ въ пре-

ступленіяхъЗ 

2. Н зам чали лн вы въ народ уб жденія, что пресл -

дованіе и наказапі преступпиковъ принадлежитъ кар Божі й? 

Н является ли Богъ,по понятіямъ народа, мстит лелъ остав-

шихся безнаказапными преетуплешй, и если является, то какихъ 

имепно, и въ чемъ соетоятъ такія кары по мн нію народа*? 
црим чаніе. Зд сь жёлателыю выясппть взгляді, парода па общія 

и частпыя б дствія, цапріім ръ, навсіаеу, голодъ, повалг.ныя бол зни, 
семениия песогдасія u т. иод. 

3. Н пресл дуетъ ли народъ н которыхъ преступлеаій 

ио религіознымъ побужденіямъ, и какія ииенно1! Различаетъ ли 

яародъ преступленіе отъ гр ха, въ чемъ соетоитъ это разли-

чі , и какія д йствія относятея къ каждоиу изъ этихъ . раз-

рядовъ^Чтб cqttTaeTCfi важн е —гр хъ жлн преступл ні ! Еели 

вн зам чали случаи наказанія поступковъ, которые суть толь-



KO гр ховиы (наприм ръ, работа въ праздвикъ), то какі 

ииенно, какъ и к мъ они обсуждались и наказываіиеь1? 

4. Существуетъ ди въ ваш и м етпости обычай мстить ви-

новному за преетупленіе'? Если существуетъ, то кто явдяется 

метитедемъ, въ какихъ иреступленіяхъ и въ какихъ пр д лахъ 

месть допускаетсяі Н тъ лн случаевъ, и какіе имеппо, когда 

мстить можетъ только самъ обиженный? He набдюдаетъ ли об-
і 

щ етво, чтобы мститель не переступалъ за установленны обы-

чаемъ пред лы, и если.переступаетъ, то какіл его ожидаютъ 

посі дствія1? 

5. He зам ча тся ли въ вашей м стности частвыхъ сд локъ 
. . . . • -.'і 

зіежду виновнымъ въ преступленіи и потерд вшимъ, съ ц лью 
иримиренія или оставленія д ла безъ судебнаго разбора? Если 

• и,9п .етоа I .11 
зам чаютея, то въ какихъ вреетупленіяхъ ои довуекаются, 

• • 

въ чыо пользу идетъ выкупъ, какъ опъ иазывается народомъ, 

и какъ смотритъ народъ на того, кто, получивъ выкупъ, ста-

нетъ судитьея? He зам чали ли вы сл довъ напередъ уета-

новленнаго разм ра выкупа за каждо преступлені , или же 

цифра выкупа опред ляетея каждый разъ особымъ соглаше-

ніемъ, и на чемъ она оецовывается? 

Прим чаніе. Въ EayoXi жяя. обозиач нія выкупа употребляются 
выражевія „откуииться" и другія, которыя желательно привести. 

и і 6. ; Незавиеимо отъ накааанія/призпа тъ ли обычай запотер-

Е ВШИІИЪ ОТЪ преступленія право на вознагражденіе за причи-

ненный ему вредъ, притомъ—только ли за имущественный, или 

и за иные елучаи вреда, и какіе именно? Отв чаютъ ли возна-

гражденіеиъ только совершившіе преступленіе, м и также под-

говорщики и поыогавші преступленію? Отв чаютъ ли предъ 

пот рп вшимъ насл дники за умершихъ, родитеди за д тей и 

м жъ за жен ? [ДКІПЙІОП . 

7. He зам чали ли вы преступленій, которыми вся община 

считала бы еебя облжепдою? Какія это престуиленія, и къ ч ку 

въ такихъ случаяхъ приб гала общияа? 



8. Н зам чаяи ли вы взгляда народа на н которыя пре-

ступлеиія ісакъ на д ло царско , и на какія иаенно? Какія 

паказанія употребляются въ этихъ случаяхъ1? 
Щтм чаніе. Въ н которыхъ ы стностяхъ, напрпм ръ, запре-

щается стр лять орловъ, какъ дарскую птпцу. 

9. Прии няются ли народными судами ваш й и стности 

уголовные законы, изданные правит льствомъ, какі им нно, и 

въ какой м р онн считаіются обязательными по обычаю'? 

10. He ивв етны ли ваиъ елучаи, и какі им нно, которые, 

будучн не наказуемы по закону, запр щаютея и наказываются 

по обычаю? 
" . ^ ІІ mm .гл яг. , t , • ^ 

Прим чаше. Сюда, наіірии ръ, относятся: переи на м тъ на скот , 
работа въ праздвикн, р запі птицы ж нщинои п т. д, 

11. На оборотъ, не изв стны ли вамъ случаи, и какі им н-
,аэті 
но, которы наказываются закономъ, а народъ н считаетъ 

ихъ преетупными и н наказываетъ ихъ? Какія тому причины'? 
Прим чаніе. Сюда, наприм ръ, относятся л сныя порубки, ЕОН-

трабанда въ пограничныхъ м стпостяхъі м лкіе обманы въ торговл 
и т. под. 

12. Н тъ ли въ вашей м етпости преступленій, соверша -

мыхъ единств нно по суев ріямъ, предразсудкамъ и народнымъ 

обыкновеніямъ? Какія именно суев рія, пр дразеудки и обык-

повенія, вызывающія преступленія, изв етны вамъ, и какъ на-

родъ относится къ преступленіямъ, вызваннымъ иии(? На обо-

ротъ, н тъ ли су в рій и дредразсудковъ, и какі ииенно, 

которые уиичтожаютъ возмоашость совершепія н которыхъ пре-

ступлешй? 

Нрим чаніе. Зд сь желательпо обратигь внпмапіе не только иа 

суек рія u предразсудки (напрпм ръ, кража с мяыъ для лтчшаго уро-
жая,обычаП воровъ заворовывать паВлагов щепіе,расправн съ в дь-
маыи и колдупами), no u на обикиовепія, въ силу которыхъ пропзв деи-
ное нарушепіе права превращается, по взгляду'народа, въ дозвод нную 
шутку или въ обязательный обрядъ; напріш ръ, въ н которыхъ ы -
стиостяхъ объявлеаный женпхъ должеаъ угоіцатьвс хъ гіарней, прп 
чемъ посл дппмъ дозволяется даже ііохиш.ать веіцч жеппха прп 
отказ его отъ добровольпаго угощепія; ііа вечерппкахь дозволяется 
обращепіе съ д вушкаии, которо запрещается въ ипое время, п т. под. 
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13. Проводитъ ли народъ различіе между гражданскимн и 

уголоввыии наруш ніями'? He въ обыча линазначать наказанія 

и за н исполнені договоровъ гражданекихъ, и ври какихъ 

юбстоят льствахъі Если существу тъ такой обычай, то какі 

изв стны по этоиу предм ту случаи, н прим нялось ли въ нихъ 

правнло „гр хъ пополамъ". и въ какомъ именно знач віи? 

14. Запрещаетъ ли вародъ изв стдыя д йствія потому 

только, что ими причиняется какой-нибудь вр дъ, или же no-

Tony, что они еами по себ представляются д йетвілми дурны-

ми по мн нію варода? Прии ры. 

15. Разлнча тъ ли народъ преступленія по тяжести ихъ, 

или поивымъ признакамъ, и покакимъ именно? Какія выраженія 

употр бительвы въ варод для означенія разныхъ родовъ пре-

ступленій (ааприя ръ, „пр ступлені ", „проступокъ", яуголовь " . 

„угодовіцина", „злод яяіе", „лихо д до" и т.под.)ивъ кавомъ 

ии нно смысл ? 

16. Требуется ли для ваказанія злая воля, и какими сло-

вами обозначается злоумышл вность? Прида тъ ли народъ зна-

ч ні тоиу обстоятельству, что преступлеяіе было задумано за-

долго до его исполненія, и како BMenHol He отпосится ли ва-

родъ свисходительн е къ т мъ случаямъ, когда преступл ні 

совершено въ раздраженіи, особевно если оно вызвано самимъ 

пострадавшмъ? 

17. He считаетъ ли народъ доетаточнымъ для ваказанія не-

осторожность, въ какихъ ииеняо случаяхъ, и какъ яародъ от-

носитея къ неосторожвымъ д йствіямъі Какъ отвосится народъ 

къ случайному причивеЕІю вреда? Какія выраж пія употр б-

ляются для означевія неосторожности и случаяі Чтб имепно 

разум етея подъ вечаянпостыо, и какъ отноеится къ ней на-

родвый обычай? 

1 о тт , х • ^ 

18. Н зам чается ли вънарод стремленія объяснять лре-
• . • ' 

ступленія причинами, лежащими вн воли челов ка, и какъ къ 

яииъ въ такихъ случаяхъ отаоеится народъ? ЧтЬ значатъ вы-



раженія яБожья воля", ягр хъ попутадъ", „навождені діа-

вольекое" и другія, употр бляемыя для объясн нія преетупденій, 

и какъ народный обычай относится къ этимъ объясн ніямъ'? 

19. Какъ народъ относится къ б зумнымъ отъ рожд нія, 
пом шаннымъ, больнымъ и глухон мымъ при соверш пій ими 
пр стулл ній? н .".гииг.оиоп .rx.tqi.. o£M^[ti 

20. Изв стны ли вамъ случаи наішашя народомъ малол т-

нихъ? Ееля шв стны, то за какія пр ступл нія, въ какомъ воз-

раст , какія и к мъ назначались наказанія? 

21 . Н наказываетъ ли народъ одпихъ лицъ за другдхъ 

(наприм ръ, родител й за пр ступленія д т й)'? 

22... He встр чались ли въ вашей и етности случаи нака-

занія народомъ животныхъ, за чтб им нно и какъ? 

23. Наказываютея ли д йствія, сов ршенныя для обороны 

с бя или другихъ, и чтй считается обороною? 
-ог.э 

24. Каковы народные обычаи относит льно нреступл пій, 
совершепныхъ д тьми по приказу своихъ родит лей, или ж -

цами по дриіазу свояхъ муж й, или отд дьными членаыи обще-

ства по распоряженію ве го общеетва'? 

25. Еако знач ні народный обычай прида тъ соглаеію 

потерп вшаго на сов рш ніе преступленія1? 

26. Наказыва тъ ли народъ за попытку (покушеніе) на 

преступл ні , а такж за приготовлені къ нему, какъ имепно 

н •фЬнъ отлнчаетъ попытку и приготовл иі отъ конч ннаго 

пр етупленія (сов рпіепія)? Какъ сиотритъ народъ па одпу 

заявку ожелапіи совершитіі пр ступлепі (наприя ръ, похваль-

ба тгпоза,)<} ; н •о і а 

I И,Г,0([ 

.27. Различаетъ ли народъ т хъ, кто совершаетъ прест -

плеше, отъ т хъ, кто подговариваетъ на престуилепіе и по-

мога тъ преступнику'} Kaide вамъ изв стны случаи наказанія 



народомъ за подговоръ и за помощь къ іір ступл тю1? Еого счи-

таютъ подговорщшсами и помощниками, и какія для пихъ упо-

требляются названія'? Н д лаетъ ли народъ различія м жду 

совеіішаіощими преступленіе по предварит льноиу уговору п 

безъ него, и какое именно^ 
щатвщ i!!Uor.1i.r,9qi: 

28. Какъ относится народъ къ т мъ, кто укрываетъ яре-

ступлені , или преступника, или вещи, добытыя преступлені мъ? 

Существуютъ ли , въ ваш й м стности пристанодержат ли, 'aa-

нимающіеся въ вид р меела скупомъ краденаго и укрывані мъ 

дрестуднлковъ; если сущ ствуютъ, то какъ къ нииъ отпосится 

пародъ1? [ипінлввявн итчіщ і ігвзіоыка .гхипжег 
or» ті« • ••• Н 

29. Какъ смотритъ народъ на допесені о лреступленш и 

на доносит лей? He существуетъ ли для иихъ особыхъ названій, 

и какія именно? аоонто «гявЛ ^ыдоЬоио ікэіна 

30. Н тъ ли въ вашей м стности людей, занимающихся 

пр ступлеяіями, и какими; именно, въ вид постояпнаго лро-

ыысла? Если есть, то кааъ къ БИМЪ относится народъ и ка-

кимн м раыи ведетъ съ ними борьбу*? Ч мъ объясня тся су-

ществованіе такихъ люд й^ ,9г.;!"г <гто .г 

3 1 . Отличаётъ ли народный обычай совершені н сколькихч., 

щ н наказапныхъ преетупленій (еовокупность преступл ній) 

отъ повтор нія преступленія посл суда и нака,заііія за нреж-

тяі Какі призпаки усвоиваютея каждому изъ этихъ понятій, 

и какое они им ютъ зііачепіе для отв тств пности? 

32. Какія, по народпымъ понятіямъ, обстоятельства, кром 

указаппых:ъ, увеличиваютъ или умёныпаютъ важпость престз'пле-

пія и строгоеть наЕазанія1? 

Лрим чанге. Зд сь иужпо обратнть иппманіе па обстоятельстііа 
времени (дпемъ, почью), ы ста (иъ пол , на двор , въ кл ти) п 
своПстиа предыета (кража пчелъ, хл ба, лощадеГі ц проч.)і а таі же 
па отпотенія вітовваго і«. потерп виіёму п на способъ соверіііегп)! 
врестуііленія (со взлоыозіъ, крадучіісь, обмапъ съ божбою, кража 
съ п?рем и о й я т « ! и і . . д . ) . 



33. Какія наказанія употребит льны по обычаю? 

34. Въ какихъ сдучаяхъ и рази рахъ прим няются д неж-

ныя взысканія1? Денежныя взысканія назначаются ли всегда 

въ денежныхъ знакахъ, илй и въ вещахъ, и въ какихъ имеи-

по? При опред леніи разм ра д нежныхъ взысканій н обра-

щается ли впиманіе на состоят льность виновнаго, на с м йное 

го полож ніе и на возможность уплатить! повинноетиі He изв -

стны ш вамъ случаи назначенія денежпыхъ взыеканіЁ въ пользу 

потерп вшаго отъ иреступленія отд льно отъ вознагражд нія 

го за причиненный вредъ1? Н иав стпы ли вамъ елучаи за-

м ны ден жныхъ взыеканій другими наказаніями, какими им вно, 

и при какихъ условіяхъ? „, 0 0 . 
г р Ь Ва .>',\ 

35. Какъ часто и въ какой фори прпм ня тея народомъ 

паказаніе лишеніемъ евободы? Какъ относитея народъ къ этому 

наказанію^ 
Г. НТЭОНТОЯРИ 

36. Еавъ часто и въ какихъ видахъ прии пяютея т лееныя 

наказанія? Н изв стны ли вамъ обычаи объ изъятіи н кото-

рыхъ лицъ, и какихъ ииевно, отъ т лесныхъ паказаній1? До-

пускаетея ли выкупъ отъ т лесныхъ наказаній и отъ лиш нія 

свободы, при какихъ условіяхъ и въ какой форм і 

37. Употребит дьна ли въ вагаей м стности отдача въ об-

щ ственпы заработки, и если употребительна, то въ кавихъ 

случаяхъ .прим ня тся эта м ра, н какъ она исполня тся? 

38. Часты ли случаи сеылки по приговорамъ общеетвъ, 

какъ отдоеится вародъ къ этой м р , и какими она причинами 

вызыва тся'? Считаетъ ли вародъ эту м ру справ дливою и 

необходнмою и въ какихъ случаяхъ къ ней приб га тъ^ He 

принимаютъ ли при этомъ въ разч тъ возраетъ, полъ, семей-

ноеть, зажиточпоеть или иныя обетоятельства, и какія имепно'? 

Еакъ поступаютъ съ имуществомъ, домомъ, над ломъ и семьею 

сеылаемаго1? Н оказываетъ лн вліянія на число ссылаемыхъ 

волнчина пад ловъ ИЛЕ ивыя обстоятельства, и какія именно? 



39. Употребля тся ли въ народ л ш ні родителями бда-

гословенія своихъ д тей или даже прокляті ? Еели употреб-

ляется, то какія изъ этого вытекаютъ посл дствія по обычаю 

^,по народнымъ в рованіяиъі ^ Т 0 1 І І ? Ш Ш 1 ( ] П Ж и OI]Tox( 

**Щ0. Еакі встр чаютея елучаи обрядовыхъ наказаній и ва 

какія им нно д йствш? 

Пргім чанге. Во мпогихъ м стпостяхъ въ смысл осрамптельныхъ 
наказаній употребляются воженіе по улиц съ украдепною вещью, 
отр заніе д вушк косы или покрытіе ее очипкомъ, над вавіе 
осраыительныхъ уборовъ и проч. Желательпо обратить внимапіе на 

' (.11 . т обряды я п сни, которыми сопровождается исполненіе такпхъ 
наказаній. . віі 

, ИІ1'І' .яДптого пыдоі.ок (ЙННРЖ^И cni.ip .HttfiSTO 

41. Какъ смотритъ народъ на уетановляемы закономъ на-

казанія, считаетъ ли онъ ихъ достаточными, а еели н тъ, то 

н пополняетъ лн онъ ихъ м рами обичая, и Еакиии ИЕ ННО? 

Какіе существуютъ въ народ взгляды на си ртную казнь1? Какъ 

народный обычай отяоеитея къ лицамъ, которы , по лишеніи 

илж ограниченіи судомъ ихъ правъ, возвращаютея въ ср ду 

общ ствъ1? 
онаЛояэ н 

42. Н зам чается ли въ ваш й м стности стремленія на-

рода судить своимъ"-судоіцъ люд й, совершившихъ пр ступленія, 

которыя подлежатъ суду государственному (мировымъ судьямъ 

и окружнымъ судамъ)? Если зам ча тея, то въ какихъ по пр -

ииуществу случаяхъ, къ какимъ м рамъ приб га тъ народъ и 

поч му н обращается къ судамъ государственпыиъ^ 
;'Т0 

43. Н стара тся ли народъ обл гчить наказыва мыхъ пра-

вительствепного властыо, и если да, то какъ им нно (начрйи ръ, 

въ Сибири выставляютъ хл бъ и молоко для бродягъ), й вйзы-

вается ли это взглядомъ народа ва преступлені какъ па пс-

счасть , или опас ні мъ м сти и безпорядковъ, или же мн ніемъ 

народа объ излшней строгости уголовпаго saKOHa*? Ha какихъ 

именно случаяхъ вы основывает вашъ отв тъ на этотъ во-
ІірОСЪ? I ЭОЛІ' 



-— Il[2 - ^ 

4 4 . Какъ народъ отнрсится къ людямъ, бывшимъ подъ уголов-
нымъ судомъ? Считаются ли они долпоправными членаии общества, 
или подв ргаются по обычаю ограния ніям^, ш какимъ HmeHHo'? 

4 5 . Охотно лн пршшмаютъ общества люд й, отдаваемыхъ. 
подъ ихъ надзоръ посд отбытія наказанія въ арестантскихъ 
ротахъ или въ рабочемъ дом ^ Ч мъ объясняетея медденноеть 
въ д лахъ этого рода? Если общеетва неохотно принимаютъ 
наказанныхъ, то какими это объясняется причинами (наприм ръ, 
недов рі къ достаточности наказанія, опасеніе преступника по 
нр жнимъ его д йе,твіямъ, пезначитедьнрсть над довъ и т. п.)1 
Н зам ча тся ли, что женщины охотн е принимаются Рбще-
ствазш, ч мъ мужчины, мо.іодые охотн , ч мъ старики, и.изъ 
зажиточныхъ сём йствъ охотн ё, ч мъ изъ б дныхъ? Какъ 
им нно отправляется падзоръ надъ лицами, принятыми обще-
ствомъ, нодвергаютея ли опи по обычаю ограниченіямъ, и ка-
кимъ именно? 

оп ,ок(іотол (.гнг;рнг. d'u uoTEOonTo ЙЯРИЬО fir,.TnAoqjin 
46. Призна тъ ли народъ продолжительную безгласность 

пр ступл нія причиной, устраняющею наказаніе? Чт5 считаетея 
давностыо, и сколько требуется л тъ для того, чтобы пре-
ступл ніе оставалось по давности н наказаннымъ? 
.піп і.іі/т.іэдп .гхншапіікрноо ДОДОІГ. гкодр-лтсаояЗ ІТНД^О aj.oq 
.vxiwyo xui копноатопкдоо'! щ'> І М Ж ЕДОД аидовдл 

іг оп <гх!! ОТД ДЪ II.: (лча;Л70 лчшнж.тсадо н 

Народны обычаи объ отд льныхъ родахъ и видахъ пре-
ступленій. 

• 

47. Какія преступл нія по народныііъ .обычаямъ счятаются 
бол тяжкиыи, ,и ^акія жед е тяжкимиі Къ какшіъ преступл -
ніямъ народный обычай отиосится етроже, деж ли яаши законы'? 
На оборотъ, къ какииъ пр стуял ціямъ народный обычай OIHJO; 

сится снисходительп е, закоиовъ^ 
ІІрим чаніе. Зд сь сл дуетъ препыуіцественно обратить внимапіе 

й сравііігтельпую тлжесть, по взглядаыъ парода, пресіуплепііі про-
тивъ личиости и ішущесіва, на отеокіеніе народа къ иаруш віямъ 
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праиилъ о иаспортахъ, о повпнностяхъ, о безопасности и благосо-
стояніи, а также на преступлевія противъ нравствепвостн и релп-
гіо;шыя, п опред .іить по возможности пхъ'сравнительную важвость 
по обычаямъ, указывая и карательныя посл дствіл, назначаемыя за 

ішдЩйШШШиіЕОща a'KUTG а-э а-додлн нг. етэмнд оэ oil 

йипдоа/ш jafiil УагхввРШ) $хыя£я.*я ы ,й9ІжоО і р я о иіпог. 
Првступл нія р лигіозныя. 

^гІ Г.бТіІЗГ/Т.ЭОІІПОДІГ.;. 

48. Призна тъ ли народный обычай,преступленіекъ отступ-

деніе и отвлеченіе изъ православія въ расколъ? !t п , r z u a T ( t 9 j 

Считаютея ли екопцы преступниками, или ж .о, нихъ гово-

рятъ: „пусть спасаются"? Какъ понимается это выражені , и 

какъ народаый о.бычай относнтся къ скопцамъ и. другимъ ра-

скольникамъ*? . 
-я гыніідатэіііідаоа а'я j^oqjjn иэтцоонто .гзші ..ой 

49. Сущеетвуютъ ли, и какі ииенно, обычаи отноеит яьно 

исполн нія. постановленій церкви (надрим ръ, въ н ііоторыхъ 

м стаіхъ молодымъ обычай запр щаетъ быть у испов ди я св. 

причаетія)'? Если такіе обычаи существуютъ, то охрапяются лн 
ailTOiUI «ППІ П ЛД <ГІМ^! ;'№100і1ТО «гліиі . и; 

они какими-либо карат льныии м раййг 
.гл .ЩІЫ . ftl; імярі( рівянндЬр ULB uua 

50. Признается ли народомъ богохудьство и .кощунетво за 

тяжко преступлені , и какъ къ нему. относится народный 

обычайі аэмн 

^''Wl.'Нёйспоійені , поста и пьяШйо /іфйзнаются Й ^ ^ Р ^ м ъ , 

илй же проетупкомъ, ъ который Йзъ^йіъ важя ё? 

52. Еакія существуютъ правила обычая отноеительно лже-

присяги и лжеспид тельетва1? He соединя тъ Ли йародъ съ по-

яяпёж¥- $' 'кжеприсяг представленія о кар Божіей1? Еслн 

соедйня тъ, то раепрострайяеітся ли это пр дставл ні и па 

лікёсвид тельство у мировнхъ судей подъ об щаніемъ приеяги, 

но безъ Д йствйтельнаго прйнесенія епі Каікой смыслъ им ютъ 

выраженія: „нуженая присяга не пашъ гр хъ"; „нуженаго 

Богъ прощаетъ'"? Прим ры. . 

ІНІІВ й , ;• • ; ІЕП^ чщй tiMm&Xw в 

53.. Какъ относится народный обычай къ. оскорбл нію свя-

щенно- и церковнослужитедейі .шііСіитаожЬо й&ргЭівд ,̂ вто^ 



- = - . ir4r -

54. Признаетъ ли народъ похищ піе вещей изъ ц рквіг 
простою краж ю, или тяжкою, или особымъ преступлеаіемъ? 
Доходятъ ли додобные случаи до разбора волоетныхъ судовъ? 
Н соединяетъ ли народъ съ этимъ преступленіемъ представ-
ленія о кар Божіей, и въ какихъ сдучаяхъ? Какъ народный 
обычай относится къ кражамъ у священнослужителей? 

55. Еакіе существуютъ обычаи о разрытіи могялъ, поруганш 
мертвыхъ и лохиіценіи съ кладбищъ, какъ христіапскихъ, такъ 
и не христіанскихъ^ т^09^ и р п о я э HF-
н . іп^жмдия OTG котовкнпоп а-:і(;?І 5'"ііэтоіГ!зтіо . г-пік :.гтк(| 

Преступленія госудаі>ств н н ы я и противъ -управденія. 

ат.ояо 
56. Какъ относится народъ къ государственнымъ преетуп-

леніямъіи преступникам^ііэкн эіяля н ,нг. JTQi-jaTa&juy' 
Чтр разуи ется народомъ подъ выраж ніемъ „бунтъ"? He 

еущ ствуетъ ли какихъ-либо обычаевъ по этойу предмету? 
:ХО ОТ ,.ГТ01 ЯТ0 Л!7- . !FHqn 

57. Еакъ бтноситея народъ къ преступленіямъпротивъ своего 
выборнаго или общиннаго управленія и суда, наприм ръ, къ 
ложныяъ ноказаніямъ на волостномъ Суд и пр.? Приіі няются 
ли народомт. въ этихъ елучаяхъ карательныя м ры, и каЕІя 
именно? 

Отличаетъ ли народъ оскорбленіе власти . отъ оскорбленія 
частныхъ лицъ, и какіе по этому предмету существуютъ 
обычаи? 

мг.этпэоііто nnpiiho Br.saBqn .гтоі пто щуэ кілпЛ .Г:б 
58. Знакомо ли пароднымъ обычаямъ понятіе запрещенныхъ 

сходбищъ, и какъ они къ нимъ относятся? Признаетъ лк обы-
чай пепозволительными собрапія раскольниковъ для молитвы и 
т. пЛ Какі другіе виды, запрещенныхъ сходбищъ изв стны 
народу, кто и какъ, за нихъ пдказывается по обычаю'? 

[IU : " ' ' / п р ступл н і я с л у я і е б н ы я : ' ^ r. UIISSBqaa 

, „ т. . . .jHqih'.iiall f ".гтовдіроп і 8 
ОУ. ііакія служебныя преступл нія запрещаются обычаями? 

Какъ отноеятся^ народны обычаи ЕЪ взяточпйчеству, казно-
крадству, растрат обществ ппыхъ сумиъ и инымъ служебпымъ 



преетупленіямъ должноетныхъ лщъ общественнаго управленія^ 

Кто по обычаю: считается наибол е виновныиъ въ этихъ пре-

ступлепіяхъ'? Каковы обычаи относительно содержанія, пр про-

вожденія и уяуска арестантовъі 

Прёступд н і я противъ повинност и, безопасности и благосостоянія 
ІОП. П ОТЯПЛГ.ГРбЩ отвеннаго. .Hafiqit ROTOIB 

ІвйГ.ОааН. • . • • ІЧ!ІН1ІІ!і:,":!0 Д 

60. Какія повипности отбываютея народомъ усп шн е, и ка-

кія мен усп шноі Еакія м ры прим нимы по обычаю въ случа 

н исполненія повинностей, кто и какъ отв чаетъ за н исправ-

ность по обычаю*? He было ли случаевъ яазначенія народомъ 

наказаній за неисправность; въ плат ж повинностей, и бсли 

были, то при каЕихъ именно условіяхъ, и въ челъ • состояли 

наказанія? Ою fmii.i.oqfin <гкші <гл RJ 

6 1 . Какъ относнтся народный обычай къ уклоняющиііея отъ 

воинской повинностя, и въ частностЕ^ къ членовредителямъ'? 

62. Каковы народны обычад и Боззр нія отпосят льно нару-

шенія уставовъ акцЕізііаго (напрни ръ, отяосит дьно тайныхъ 

ка^аковъ), торговаго (напри ръ, отЕосительпо торговли безъ 

евид т льства), и монетцаго (наприм ръ, отпоситедьдо, подд лы-

вателей и распространител й подд ланныхъ ассигнацій, допося-

телей о нихъ и пр.)? 
щ а аиннбяяе н вдоавн uj.oqa HE 

63. Какъ относртся народпцй обычай къ занимающимсл кон-

трабандой? Н считаетъ ли народъ (напрнм ръ, въ м стностяхъ 

пограничныхъ) додгомъ скрывать и помогать этолу преступле-

нію, и ч мъ это объясняется? Какъ устроиваются партіи кон-

трабандистовъ, и какъ производится контрабанда1? 
jqo о НВРИЙО н . .00 

64. Какія по преимуществу сов ршаются среди народа пре-

ступленія противъ народнаго здравія (наприш ръ, вр дныя 

поди си въ жизнепны прицасы, продажа иванъ-чая и проч.), 

и какъ относится къ нимъ народныЁ обычай? 

,,т 6,5. Совершаются лихрединарода преступл нія о н дозводеп-

нозіъ врачевапіи (щшрим ръ, знахарями), о пополненіи и сод р-



жаніи запаеЕыхъ магазииовъ, о б звр м пномъ иетреблепіи слу-

жащихъ на пищу дикихъ животныхъ, птицы ирыбы (напрга ръ, 

отравл пі рыбы вукельвапомъ и т. п.), и ііакъ относптся къ 

нимъ народпый обычайі Ьтотишд^ ^ Ш И У і 

66. Н тъ ли обычаевъ, которыми; упраздняются или видо-

изм няются правила уетавовъ стройтельнаго и пожарнаго, и 

с ев рія н оказываютъ ли вредваго вліянія на исполн ні 
-bs tchiov 'momqm котсавяиото нтоовпияоп имлл .оо 
означенвыхъ уставовъ} .-, „ 

• . ілтаио ші иинн^кпап ЩІ\ . аіяйЭтояшФпот О;ГІІОМ ша 
Лрим чанге. Въ п которыхъ м стнрстяхъ сущестиуетъ пов рье, 

что держать въ псгірйвнбстн пожарные спаряды зпачіітъ искугаать 
Бога, пліі что не сл дуетъ тушить пожара>;Чріічинеппаго ыолаіей. 

67. Н тъ ли ер ди народа: преступпыхъ шаейъ, какимг они 

занимйются преступленіями, какова оргапизація ихъ, и какъ 

относитея къ вимъ народвый обычай'? 

Прим чтіе. Въ п которыхъ м стностлхъ ц лыя села запіімаются 
кражаып какъ промысломъ^ желательно обозначпть эти села, нхъ 
спеціальпость п отиошёиіё къ нимъ окрестйыхъ зііітелей. 

68. Какъ отноеится нароДный обычай къ парушевію паспор-

тныхъ правилъ, напрйм ръ, в бтлучк и прбаіиванію безъ па-

спорта и къ подд лкамъ паспортовъі Доходятъ ли эти случап 

до разбора вародныхъ1 судовъ, прй какихъ условіяхъ; и какія 

за нихъ аазначаютбя карательныя посл дствш 
\{.й\\ М S2 

Случаютея ли среди народа незаконныя переселевія ва жи-

т льство, Еамия они внзываются причинамй, и какъ къвимъ 

отпоситея народвый обычай? Н еохранилось ли въ народ 

по этому предм ту какйх -либо предавій? Н тъ ли пов рій о 

ыолочпыхъ р кахъ, и гд , по ин ній народа, он находятся'? 

69. Каковы народвые обычаи о бродяжеств и стравниче-

ств 1? Разлпчаются лй э ^ ^ Ш я й І і 1 , " ^ і^йііми именно лризна-

Mffit' He приб гакі^ъ М'І ]̂р1(ІХяги'1Іи1',С'̂ У,нниЕЙ къ обмапамъ, 
къ какишъ в И Й Ш 0 Е Ш> отноеится тогда пародиый 
обычайі "ИІІРИЬО і"шіи',0'іхіп гані 

Запр ща тся лн по обычаю нйщ аствоі Всли запрещается, то 

прй̂  какихъ условіяхъ, и какія назначаются за то посл детвія? 
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70. Пресл дуются ли народомъ азартныя игры, какія ииен-

но и какъ1? 

71. Какъ относится народный обычай къ ложнымъ слухамъ, 

къ проявл ніямъ ложныхъ чудесъ и другимъ нодобнымъ обманамъ? 

72. Часты ли доносы въ ср д народа, д лаются ли они 

только противъ лицъ поетороннихъ клаесовъ, или и противъ 

своихъ? Еакъ народный обычай относится къ нимъ? Отличаетъ 

ли ихъ отъ ябедничества, чтб понимаетъ подъ посл днимъ и 

какъ къ н му относитея? 

П р ступл н і я противъ нравств нности, ц ломудрія и яе нской •ч сти. 

73.- Еакъ смотритъ народный обычай на волыю обращеш 

съ д вушками1? Какъ отяосится народъ къ насилованію ж н-

щинъ, взросдыхъ или несовершеннол твихъ, замужнихъ или 

д вицъ, св тскихъ или мопаш ствующихъ'? 

74. Какіе существуютъ обычаи отвосительно лицъ мужекаго 

Й женскаго пола, забол вающихъ ненерическими бол зиями? 

Расиространены ли эти бол зни и между какими классами! 

75. Считается ли потеря д вственности преступленіемъ по < 

обычаю, каковы ея посл дствія, и какъ относятся къ вот ряв-

шей д вств нность ея подруги, молодые парни, взрослы люди, 

родители и вообще народъ' Н подвергается ли она наказа-

ніямъ, и какимъ именно1? He воспр щается ли ио обычаю забе-

ремен вшей д вушк носить д вичьи наряды'? Какъ относится 

обычай къ случалмъ незаконнаго сожитія безъ об щанія брака? 

He возлага тся ли на везаконнаго отца обязанность давать со 

держаніе заберемеи вшей д вугак и ея ребенку, и какіе имен-

но по этому предмету существуютъ обычаи? He возлагается .'іи 

иа незаконваго отца обязанность вступить съ заберемен вшею 

д вушкою въ брактЛ 

76. Какъ отпосятся народный обычай къ плотскому разврату 

въ вид иромысла и къ сводничеству'? Н тъ ли предапій илц 
2 



18 -

обычаевъ предлагать почетнымъ гостямъ женщинъ, притомъ ка-

кихъ именно: замужнихъ иіи незамужнихъ, ж нъ, доч рей или 

сеетеръ и т. под.? 

77. Распространены ли противоеетественные пороквг въ на-

род і Какъ народный обычай относится къ нимъ и въ частно-

сти къ скотоложству и муж ложстму, считаетъ ли ихъ тяжкими 

преступленіями и какія за нихъ назначаетъ наказанія'? 

Преступленія протиЕЪ семейнаго и родств ннаго союза. 

78. Пр любод яніе считается ли въ народ преступленіемъ 

только со стороны жешдины, или и со стороны мужчины, и 

н тъ ли какого-либо различія въ оц нк нарушенія супруже-

екой в рности м жду яужчиной в жешциной'? Бъ случа безпло-

дія не приглашаетея ли посторонній мужчипа, по взаимному 

согласію супруговъ, съ заключеніемъ даже договора объ ие-

полн ніи супружеекихъ обязанностей и съ об щаніемъ возиаграж-

денія, безусловно или подъ условіемъ рождепія д тей, ы какое 

значеніе придаетъ обычай такимъ договорамъ? 

7 9. Считается ли кровосм гаені въ народ тяжкимъ пре-

ступлечіемъ, или только гр хоиъ*? Каковы правила обычая от-

носит льно кровосм сит лей'? Въ чаетности, распространено ли 

въ народ енохачество, и какъ къ п му народъ относится? 

Како значені придается при кровосм шепіи н законному род-

ству, евойству, духовному родстиу и побратимству? 

80. Изв стны ли обычаітмъ, и какія именяо, преступлевія 

д тей противъ родителеи, ж ны противъ мужа, родителей про-

тивъ д тей, членовъ семьи протжвъ „большухъ", „старшихъ" 

и т. под.? К мъ и какъ разсматриваютея и наказываготея та-

кія преетупленія? 

Оскорбл ніе родителей еловомъ или д йствіемъ разсматри-

вается ли по обычаю какъ тяжкая или какъ л гкая BUHa? He со-

единяетъ ли народъ съ понятіемъ объ этой вии какихъ-либо 

представленій о кар Божіей'? 
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Принимаетъ ли народъ участіе въ распряхъ между супру-

гами, когда им нно, и къ каішмъ приб гаетъ м рамъ1? Н за-

м ча тся ли въ народ признанія за муж мъ права наказывать 

жену въ вид иобоевъ, и какіе рази ры этого права^ Считаетъ 

ли обычай преступіенія мужа противъ жены столь ж тяжкими, 

какъ и преступленія жены противъ мужа (наприм ръ, побои)1? 

Преступл нія противъ жизни. 

8 1 . Каковы обычаи и воззр нія народа на убійство? He 

сохранилось ли обычаевъ о прав родственниковъ убитаго ми-

ритьея съ убійцею'? Въ рознск убійцъ принимаетъ ли участіе 

все общество, или только родственники убитаго1? He было ли 

случа въ родственнои мести за убіиство* 
• 

82. Признаетъ ли народъ одинаково важныиъ убіиство вся-

каго челов ка? He им ютъ ли разнов ріе и разноллемеяноеть 

вліянія на оц нку убійства? Еели им ютъ, то какое ймепно, и 

въ чемъ зам чаются? Н различаетъ ли пародъ убійетва име-

нитаго челов ка отъ убійетва простаго, и какія д лаетъ иныя 

различія при оц ни убійства? Какъ отноептея народпый обычай 

къ убійству колдуновъ и преступниковъ, наприм ръ, ііонокрадовъ? 
Прим чаиіс. Зд сь сл дуетт. между нрочішь указать на обсгоя-

тельства, прпниыаемыя во инпиапіе присяжныыи зас дателями прп 
разсмотр ніи д лъ уголовпыхъ. 

83. Признаетъ ли пародный обычай самоубійетво д йетвіемъ 

преетупнымъ, и и только гр ховнымъ, или же бeзpaзличнымъ,? 

He подвергаетъ ли народъ покушпвпіихся па самоубійство ка-

кимъ-либо ограниченіямъ, осрамит лыіымъ обрядаиъ или на-

см шкамъ? He объясняетъ ли народъ самоубійетвъ наважде-

піеиъ діавольскимъ, и каковъ юридичеекііі смыслъ этого объ-

ясненія? 

8 і . Призпаетъ ли народпый обычай убіяство жонщиною сво-

го незаконпорожденпаго ребенка столь же тлжкимъ преступ-

леніеиъ, какъ другі виды убіііства, и как/ь отпосится кт. 

виновноіі ж нщин ? 

* 
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85. Какъ народъ относится къ убійству родит л й и род-

ственниковъ'? Какое знач ніе пряда тъ онъ отношеніямъ по не-

закояному рожденію и ycuHOBaeHiio"? 

86. Какъ отноеится народный обычай т изгнанію плода и 

къ лицамъ (наприм ръ, повивалышиъ бабкамъ, знахарямъ и 

пр.), которыя занимаются этимъ въ вид промысла? 

87. Н тъ ли въ народ уб ждепія, что повальная бол знь 

прекращается, если зарыть живаго челов ка въ могилу, или 

н тъ ли ир даній, что въ старипу такъ и д лали'? Неизв стны 

ли другія суев рія, вызываювця убійства, и какъ народъ от-

носится къ такимъ случаямъ? Н тъ ли пов рья, что еелн при-

вести вияовнаго, но еще ие уличениііго въ убійств , то изъ 

трупа убитаго ииъ челов ка покажется кровь въ свид тель-

етво виновности'? 

D O Т , 

8». Газличаетъ ли народъ въ убійств отт нки вины умы-

шленной и неосторожной, и какіе HJieHHol Какъ относится на-

родъ къ покугаенію на убійство и къ угроз убійствомъ? Ка-

ковъ взглядъ народа на убійство во время драки? 

Т д с н ы я поврежденія. 

89. Какіе существуютъ народвые обычаи относителыю т лес-

ныхъ повр жд ній, наприи ръ, ув чья, нанесенія ранъ, побоевъ 

и т. под.? Различаетъ ли ихъ народъ на тяжкія и легкія, не 

д ла тъ ли между ними другихъ различій, и какія именно? He 

въ обыча ли допускать примиреніе во вс хъ елучаяхъ т лее-

ныхъ повр жденій, пезависимо отъ тяжести ихъ1? Если въ обы-

ча , то какъ именво происходятъ подобныя примир нія, и ка-

ковы ихъ посл детвія по взглядамъ народа? 

90. Н тъ ли иов рья, что если колдунъ или колдунья бу-

дутъ подвергнуты тяжкимъ побоямъ, то забол вше отъ порчи 

ихъ лицо выздоров етъі Еслн такое пов рьс существуетъ, то 

не употребляютея ли особые обряды и приговариванія при по-

бояхъ колдуновъ, и какъ къ нимъ относится народный обычай? 
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Преступд н і я противъ свободы. 

9J. Существуютъ ли въ народ преетупл нія противъ сво-

боды, какія именно, и какъ къ нимъ отпосится народпый обычай? 

Престушіенія противъ чести. 

92. Каковы обычан относительно личныхъ оскорбленій и 

кл в ты*? Въ какомъ смыел употребляются выраженія: „браиь 

на вороту не виснетъ"; „за д ло побьютъ повиниеь, да по-

ниж поклонись" и т. под.*? Оскорбл ніе д йствіемъ считается 

ли тяжкою обидою'? Какъ относится народъ къ е мейнымъ 

дракаыъ'? Какія ср ди народа взв стны символическія обиды 

(паприм ръ, мазанье воротъ, подр зываніе косы и пр.), и какъ 

къ вимъ относится обычай? 

Преступд н і я противъ ч у ж а г о имущвства. 

93. Какіе виды поджоговъ встр чаются въ народ , по ка-

ішмъ лричинамъ, и какъ къ нимъ относится народный обычай1? 

Поджогъ какихъ имущ ствъ ечитается бол тяжкимъ'? 

94. Встр чаются ли въ народ подлоги, какіе именно, и 

какъ ЕЪ нииъ отиосится народный обычай'? Встр ча тся ли 

уничтожені и изм н ні м тъ, какъ отноеитея къ этому обы-

чай, и чтб разуи ется подъ м тами, знаиепами и пятнами? Какъ 

относится народный обычай къ переДвиж иію и уничтож нію 

граничныхъ знаковъ'? 

95. Различаетъ ли обычай разбой, грабежъ и кражи, какое 

именно д ла тъ между ними различіе и какъ ОТІІОСИТСЯ КЪ 

этымъ пр ступлевіямъ'? Како при оц нк ихъ придаетъ зна-

чені нужд , л не д лаетъ ли различія между случайпыми во-

рааш и ворами в домымя! Какія названія присвоиваются по-

сл днимъі He сохранилось ли въ народ пр даіііГі о разбой-

пикахъ какъ о добрыхъ удалыхъ мододцахъ, и какія им нно^ 
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96. Н тъ лп дри ираж ум пьшающихъ и ув личивающихъ 

обстоятельетвъ, смотря по тому, чтЬ украдено, кто укралъ, у 

кого, какъ и гд ? Въ частности, кража какихъ ир дметовъ 

считается бол тяжкою? 
Прим чаніе. Зд сь нужно обратить випманіе па м стпыя осо-

беиностп, подъ вліяпіемъ которыхъ образовалпсь разлиіія во взгля-
дахъ обычая на кражи. Такъ наприміръ, крестьяие сіперныхъ 
і'убериій считаютътяжкою вішою покражу добычи изъ силвонъ, юж-
пыхъ—увозъ сжатаго хл ба съ полей; кража леду череаъ ианусканіе 
ичелъ па чужіе улья и кража пчедъ во ыиогпхъ м стахъ считаются 
за важное преступлевіе, им ющее богатыя преданія, которыя жела-
тельЕО заішсать возлояно подробн е. 

97. Срываше плодовъ и овощей для непосредственнаго 

употребленія считается ли краж іо1? Еаковы обычаи о вынутіи 

рыбы, зв ря или птицы изъ чужихъ силковъ и с тей и о са-

мовольномъ пользованіи с номъ въ чужихъ лугахъ, рыбой въ 

чужлхъ р кахъ и озерахъ и другими пр дм тами'? Какіе еу-

щ ствуютъ обычаи о потравахъ'? 
Прим чаніе. Зд сь пужно обратпть выимавіе на обычаи, ка-

сающіеся охоты п иорчи чужпхъ спарлдовъ для охоты и лова. Въ н -
которыхъ м стахъ еоть обычаіі за саыовольпое пользованіе рыбой 
пли с номъ оставлять депьги, а за взятий во время нужды съ поля 
хл бъ возвращать его съ нзбытколъ во вреыя урожая, прп чеыъ 
покража н саыовольное пользоваиіе не считаются преступленіями. 

98. Какъ относится народный обычай къ коиокрадству1? He 

встр чаются ли зд^еь случаи самосуда, какими опи сопровож-

даютея посл дствіями и какими вызываются причинами'? Н тъ 

ли лицъ, и какіе им нно (паприи ръ, Цыган , Татары), которые 

занимаются конокрадетвомъ, какъ промысломъ'? Почему народъ н 

можетъ искоренить этого промысла и какъ относится къ зани-

мающимея имъ1? Н тъ ли артел й конокрадовъ и уврывател й 

ихъ, и кавъ он устраиваются? Ие быва тъ ли выкупа логаа-

д й у конокрадовъ, и какія при этомъ заключаютея ед лки? 

Считается ли по обычаю дозволеннымъ пресд довать пер дъ уго-

ловнымъ еудомъ конокрада, съ которыиъ заклгочена ед лка? Ка-

кія наказапіл признаетъ народъ необходимыии для Еонокрадовъі 

99. Н д ла тъ ли народъ различія м жду вороветвомъ у 

богатаго и б днйго, й если д лаетъ, то како именно'? Какъ 
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отпосится народяый обычай къ краж домашнихъ животныхъ н 

птицъ1? Различаетъ ли народный обычай кражу ео взломомъ и 

б зъ взлома, и какъ ш нно,также — кражу съ п рем ной м ты или 

безъ перем ны, кражу у однос льц въ и у постороннихъ? Какія 

иныя различія въ кражахъ по споеобу д ыствія заи чаются въ 

народныхъ обычаяхъ'? Н смотритъ ли народъ на ловкаго 

вора снисходит льн е, н ж ли на простоватого'* 

Еакъ понимаетея народомъ „шабашно "? Въ фабричномъ быту 

не переходитъ ли шабашно въ кражи, п какъ къ нимъ отно-

сится народный обычай1? Ееть ли по народному обычаю кражи 

н наказуемыя, пря какихъ усдовіяхъ, и какія иш нцо'? Какъ 

смотритъ народъ на кражу изъ голодпой нужды? Чтб значитъ 

ноговорка: „н пойманъ—не воръ"? 

100. Чтб признаетея сем йною кражею, не им етъ ли она 

особаго названія, и како имеино, какъ къ пей относится на-

родный обычай? 

101. Въ какихъ л еахъ (въ частныхъ или каз ниыхъ, или 

общественныхъ) пр имущественно производятся порубки, и по-

чему1? Какія порубки обычай считаеть преступными, и какія 

непр ступныыи'? Еакъ народъ относитея къ евид т льскииъ 

поііазаніямъ о порубкахъ, и часты ли лжессид т льства? He 

принимяются ли какія-либо особыя м ры длл об вп ч нія сохран-

иости частныхъ и общеетвенныхъ л совъ, наприи ръ, н заклю-

чается ли по этому пр дмету сд локъ м жду с л ніями и част-

пыыи лидами, и какъ относится обычай къ нарушенію ихъ? 

102. Встр чаются ли ыошепнич еЕІя прод ліш въ народномъ 

быту, наприм ръ, при Еупл -продаж (обм ръ, обв съ, подд лки)? 

К мъ онн по преимуществу сов ршаются, счита тъ лн ихъ на-

родный обычай престуиленіями тяжкими или л гкими, или ж 

д йствіями безразличныии ( я на то глаза")1? 

103. Какъ отноеится пародный обычай къ присво нію и 

растрат чужаго имущ ства, ЕЪ присво нію находки и къ зло-
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употребл ніямъ доіі ренішчъ общсствъ и частиыхъ лицъ^ До-

ходятъ ли эти случаи до разсмотр нія пародпыхъ еудовъ, и 

какія за нихъ полагаются наказаніяі 

ОТД ЛЪ III . 

Народная преступность и ея причины. 

104. Еакія преступл нія наибол е распроетранены въ ваш й 

м сткости, и вел дстві какихъ причинъ? Н стоятъ ля они 

въ завиеимоети, и въ какой именно, отъ полож нія м стности 

(наприм ръ, у границъ Имперіи и на траницахъ губерніи), отъ 

характ ра жит лей, ихъ привыч къ, народпости и занятій (влі-

яні фабрикъ, заводовъ и отхожихъ проиыеловъ), ихъ пред-

разсудковъ и равподушія (легкость сокрытія сл довъ преетуіі-

л нія), или ж отъ невозможноети или опасности пресл довапія 

ихъ, и поч му HMeHHo1? 

105. Часто ли бывали въ данной м стности неповиновенія 

власти и волнепія'? Какія были тому причины, ч иъ окопчи-

вались эти волненія, и какія воспоминанія осталиеь о нихъ въ 

народ '? 

105. Часто ли оказыва тъ народъ явно неуважепі къ 

должпостнымъ лицамъ вообще, и въ частноетн къ волостпому 

и сельскоиу начальству1? Какія тому причииы? 

107. Какъ относится народъ къ судамъ своимъ и государ-

ств инымъ'? Вываютъ ли подкупы и подпаиванія еішд тел й, и 

какъ къ этому относится народъ1? He смотритъ лп народъ на 

іірисягу иредъ судомъ какъ на приііудительство'? 

108. Распространено ли въ народ взяточнич ство, и какія 

тому причины? 

109. Какі сущ ствуютъ въ данцой м етности виды злопа-

м репннхъ ша къ, прпстінодержат лъетва, укрыват льетва б г-

лыхъ, и каковы причины этихъ преетупленій1? 
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110. Н существуютъ ли въ данной м стиоети артели бро-

дяп., пищихъ и страппигеовъ, на каішхъ основапілхъ они 

устроиваются и ч мъ промышляютъ? 

111. Распространяются ли иъ народ врсдные слухи, чтб 

служитъ предм томъ ихъ, и к мъ они по пр имуідеству распро-

страняютсяі 

112. Естг. ли м етноети, гд въ особепностіі зам тпо етрел-

лені іиірода къ с у ' г я ж и и ч е с т в У н кляузничеетву, и всл дстві 

какихъ іірнчинтЛ 

113; Сущеетиуетъ ли въ м стности плотскій раявратъ въ 

вид промксла и еводничестио, и какія тому причипы'? Каковъ 

процентъ неяакониыхъ рождепій относптельио законпыхъ'? Ч мъ 

вызываются незаконныя еожитія'? Иы ютъ ля они характеръ по-

стояниыхъ или скороііреходіііцихъ связей? 
Прим чаяіе. Зд сь сд дуетъ обратпть вніімапіе на преданія о 

пом щпчьеп властіг, на положеніе солдатскнхъ жеиъ, а также на 
илілніе фабрпкъ, заводовъ и отхожихъ ІІІОМЫСЛОВЪ па пародаую 
нравствепность. 

114. Раепространены ли въ данной м етпости поджоги жи-

лпіцъ, л са и друг^хъ ииуществъ'? К УЪ ОНИ ПО пр имущ ству 

сов ршаются и какиии причнпами тъывштслі 

115. Распространепы ли въ данной м етностя еамоубійетва, 

и можду вакиии лицамиі Какимн способами они сов ршаются и 

какими причииами вызываются? 

116. Какиин иобуждеіиями вызываіотся убійства и часты 

ли они*? Распространены ли въ даішой м стпости случаи су-

пругоубійства, д тоубійства и изгнанія плода'? Изгнані плода 

н составляетъ ли особаго промысла или проф есіи, и кавіе клас-

еы лицъ этимъ по преимущ ству запимаются? Ріакія при этомъ 

д йствит лыіьія и суев рныя средства уиотребляются ими? Н 

было ли случа въ, что опіт соировождались тяжкими яосл д-

ствіями, и какими именно? 



— 26 — 

117. Распростран ны ли среди народа кулачные бои, драки и 

ссоры, какія тому причины, и не еопровождалиеь ли ови тяж-

кями посл детвіями? 

118. Въ даннон м етности не зам чается ли оеобой чест-

поети по отнош нію къ чужому имуществу и какія тому при-

чины<? 

119. Какія ииущ етв нныя преступл нія и особенно какія 

виды кражъ пр обдадаютъ въ данной м стности? Какими по пр -

ииуществу побужденіями вызілвлются преступленія имулі, ствен-

выя? Часты ли семейныя кражи и каковы ихъ нричииы'? 

120. Какое вліяві оказываютъ распространеппыя въ м ст-

ности преступленія на народную нравств ниость и благоеостоя-

ніе жителей? 



. 

Народные обычаи no уголовноплу праву. 

(Докладъ, п р дставл н н ы й И. Я. Фоиницкимъ коммиссіи о народ-

н ы х ъ юридич овихъ обычаяхъ въ вас даніи 10-го октября 1877 года). 

По лестному порученш коммиссш Императорскаго Русскаго Гео-

графичсскаго Общестпа о народныхъ юридическпхъ обычаяхъ, я раз-

смотр лъ дп опубликованныя до настоящаго времени программы 

для собиранія уголовно-юридическпхъ обычаевъ (профессора А. . 

Кистяковскаго и В. Н. Мапнова), и кром того, программу П. С. 

Ефименка, обязательно доставлепную мн въ рукописп П. А. Мат-

в евымъ. Имъ предшествовала программа, составленная еще въ 

1864 году Отд леніемъ Этнографіп Общества. Эти предваритель-

ные труды слулшлп для иеня большимъ подспорьемъ при со-

ставленіи системи вопросовъ, которая въ сегодняшнемъ зас да-

ніи иодлежптъ разсмотр нію коммисіи, и потому да позволено мн 

будетъ сказать о нихъ н сколько словъ; чтобы не утомять ком-

миссію, вполн знакомую съ хорошими сторонами этихъ трудовъ, 

я остановліось преимущественно на т хъ положепіяхъ ихъ, съ кото-

рыми я не могъ согласиться, или которня, тю моему мя нію, дол-

жны быть дополнены. 

Я не знаю, когда составлена программа П. С. Ефименка; во 
всякомъ случа , она еще до сихъ поръ не опубликована и пред-
ставляетъ скор е сырой, черповой матеріалъ для составленія 
црогрямзгы, ч мъ программу въ строгомъ смысл ; вопросы въ ней 
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нс только не іірипедены пъ общую систему, но да.ке Н.І нуыеровани; 
за то въ ней много намековъ на уголовно-юридпческіе обычаи 
весьма важныхъ для составителя программы. Остаются зат мъ 
труды профессора Кистяковскаго и В.Н. Майнова, значительно 
опередившіе программу, которая въ 1864 г. издана Отд леніемъ 
Этнографіи и уже признана неполною. На программ В. Н. Май-
нова, пом щенной въ 1875 г. въ журнал Знаніе и бол е другихъ 
удовлетворптельной, видно уже вліяніе труда А. . Кпстяковскаго, 
который появплся раныпе, въ 1874 году. Честь индивидуальнаго 
почина, такимъ образомъ, должна быть признана за посл днимъ!). 

Профессоръ А. . Кистяковскій, какъ показываетъ названіе 
его труда („Программа для собиранія юридическихъ обычасвъ и 
народныхъ воззр ній по уголовному праву"), находитъ невозмож-
пымъ ограшчиваті. собирателя „обычаямп" въ т сномъ смысл 
этого слова, возлагая на него и сообщеніе „народинхъ воззр -
ній". Въ основ эта ыысль совершенно правпльна. Картина обы-
чаевъ не можетъ быть признана полною, если она не иллюстрп-
іювана т мп народными воззр ніями, которые поддержпваютъ су-
ществовапіе опред ленныхъ правилъ обычая и даже иногда 
дополняютъ проб ли въ нихъ. Но при собираніи обычнаго ма-
теріала, д ломъ первой важности представляется отд леніе въ 
немъ того, чтб можетъ быть признано д йствующимъ въ наро-
д юрпдическимъ правиломъ, отъ того, чтб, не им я значенія 
юрпдическаго правила, составляетъ лишь пожеланіе и мн ніе па-
рода. Между т мъ профессоръ Еистяковскій не различаетъ этпхъ 
понятій въ своей программ (чтб н составляетъ ея валш йшій 
педостатокъ со стороны юридической) и ставитъ собирателя въ 
затруднительное пололгеше вопросами: „что думаетъ народъ о 
томъ-то"; эта неопред лительная редакція особенно часто встр -
чается у П. С. Ефименка. 

М Н иоторое сходсіво ыежду этими програымами, кажется, надо объ-
ясвать т ыъ, что пр. КнстяковскШ п т. Майеовъ пм ли въ впду программу 
для собпрааія славяаскпхъ юрндическихъ обычаевъ В. В. Богишича, первое 
пздані коюрой появилось въ 1867 г., а второе значительно дополвенное 
въ 1872 г. , Птім. ред. 

: 18 . 
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Программа Отд ленія Этнографіи 1864 г. отводила уголовиому 
праву всего лиіпь 16 вопросовъ; программа профессора Кистяков-
скаго состоитъ изъ 50 вопросовъ; В. Н. МаГшовъ отводитъ уго-
ловному праву 77 вопросовъ; программа П. С. Ефименка не 
перенумерована по вопросазіъ, но гораздо обшпрн е иервыхъ трехъ. 
Я говорю „обширн е". а не „полн е", потому что посл днее вы-
ражепіе было бы не точно, за исключеніелъ разв програмлш 
1S64 г.; полн е, не смотря на сраішитедьную ихъ сжатость, ока-
зываются программы А. . Кистяковскаго и В. Н. Майнова, такъ 
какъ въ нихъ обращепо вниыаиіе ые тодько па отд льние виды 
преступленій, по п на общій составъ ихъ. Т мъ не мен е вс 
эти пр граымы страдаютъ многлми, порою весьма существенними 
проб лаыи. ІІравпдамъ обычая о различіи между покушеніемъ и 
совершеніеыъ, а также о степенлхъ участія отводится ы сто 
только у В. Н. Майиова, ыо и то въ самыхъ общихъ чертахъ. 
Весьма пажные для криипналиста понятія вм ішемости, совокуч-
ности иреступленіи, рецпдпва п давности совсршешю нс затро-
нуты. Равнымъ образомъ нп въ однон изъ црограммъ я не на-
шелъ вопросопъ объ лнститут , развитіе котораго угсловнымъ 
законодательствоыъ всец ло предоставлено народной жизші, и ко-
торый пм етъ самую т сную связь съ отиравлеиіеыъ уголовной 
юстіщіи: л говорю о надзор общества, какъ посл дствін важн й-
пгпхъ псправптелышхъ иаказаній, п о ссылк по прпговораиъ об-
ществ'!.. Н тъ также вопросовъ объ отдач въ обіцественннл за-
работкн и о способахъ псиолненія наказапій, приы няемыхъ на-
родомъ. Существенный проб лъ составляетъ также отсутствіе во-
просовъ о существ и органахъ карательной властн по взглядаыъ 
и обычпямъ народа. Равнымъ образомъ п въ особениой части я 
нашелъ необходіімьшъ восп^лпить проб лы, которые зам чены въ 
трудахъ моихъ почтенныхъ предшественниковъ. 

Профессоръ Кистяковскій п В. Н. Маймовъ, требуя отъ соби-
рателя отв ты объ обычаяхъ и воззр ніяхъ „парода", не говорятъ, 
въ какомъ пмеппо смысл употребляется имп это вгііражсніе. Г. 
Ефиыенко зам пяетъ его другимъ; онъ интересуется пе народомъ 
вообще, а только одннмъ классомъ иарода, крестьянствомъ. Со-
шлюсь на первый же вопросъ его црограммы, который редактиро-
ванъ сл дующимъ образомъ: „Каковы взгляды крестъянъ на пре-
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ступленія и проступки вообще, а также взгляды ихъ на преступ-
никовъ". Какъ изв стно, та же редакція была принята въ ирограм-
ы Отд ленія Этнографіи, появивіиейся въ 1864 году. Но эту 
зам ну я не могу прнзнать удачною, такъ какъ она совер-
шенно не соотв тствуетъ задачамъ пзсл дованія обичнаго права. 
До изв стной степени, и то только до шв стнои степени, она 
могла бы показаться правильною лишь при взгллд на обычное 
право, какъ на одну изъ историческпхъ ступеней развитія рус-
сваго правосознанія. Сельское населеніе, бол е другихъ консер-
вативное, бережетъ лучше преданія отцоиъ и д довъ, им я такимъ 
образомъ за собою вс преимущества лучшаго хранптеля и обере-
гаться псконныхъ обычаевъ, выт сненныхъ законодательствомъ нзъ 
среды другихъ классовъ общественныхъ. Но выступая въ роли 
первенствующей, крестьянство и съ этой точкп зр нія на обыч-
ное право не можетъ претендовать на роль исключительную. 
М щанство, не смотря на прпнадлежность свою къ городу, легче 
разрывающему связи съ прошлымъ, ч мъ село,—духовное сословіе, 
не смотря на нивелирующее значеніе конспсторій и высшаго ду-
ховнаго начальства, — даже купечество и мелкопом стіюе, но не 
чиновное дворянство, —вс эти классы, въ большей пли меныпе н 
степени, служатъ д лу развитія обнчяаго ирава н свято обере 
гаіотъ многія начала его; исключивъ ихъ пзъ области нзсл дова-
нія, ыы вводимъ въ разработку обычнаго права совершенно иро-
извольныя ограниченія, непонятныя т мъ бол с, что т же изсл -
дователн находятъ нужнымъ останавливаться на обычаяхъ ино-
родцевъ, связь которихъ съ русскимъ обычішмъ правомъ и съ про-
цессомъ историческаго развитія русскаго правосозііапія во всякомъ 
случа несравненно меньше, ч мъ связь посл дпяго съ обичаямп 
не крестьянскихъ классовъ русскаго же общества. ІГритомъ, едва 
лп ыожно признать правнльньшъ взглядъ иа обычное праію только 
какъ на вспомогательный матеріалъ для воспроизведеііія иреж-
нихъ взглядовъ. Рядомъ съ этпмъ всторическимъ значеніемъ, 
обычное право представляетъ еще другое, несравнепно большее 
для юриста и для этнографа — доіматическое, какъ систеыа юри-
дическихъ нормъ, д йствующихъ отд льно отъ закоподательсіва 
и составляющихъ пробный камень закоиодательпихъ пачішаній. 
Л между т мъ безсиорно, что такія пормы обичиаго права д й-
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ствуютъ далеко не исключителыіо среди крестьянъ; безснорно, 
что д ло развитія его пачалъ, для восполненія проб ловъ законо-
дательства плп для устраценія не соотв тствуюіцихъ жизнп законо-
дательныхъ опред леній, паходптся не только въ рукахъ земле-
дт.льцевъ, но и въ рукахъ другихъ классовъ общества; безспорно 
потому, что правпльное представленіе объ обычномъ прав Росеіи 
мы получимъ тогда лишь, когда привлечемъ къ изсл дованію всю 
Россію, живущую обычаями, а не ту или другую только часть ея 
по нашему произволу. Только въ такоыъ случа мы можемъ стоять 
на твердой почв , которая неыинуемо ускользаетъ изъ-подъ на-
шпхъ ногъ, какъ скоро мы пойдемъ по стез пропзвольныхъ огра-
ниченій понятія о народ . Въ самомъ д л , ставъ на точку зр нія 
программъ Отд ленія Этнографіи 1864 г., и г. Ефименка, неминуемо 
сл довало бгл задатгся вопросами: вс хъ ли крестьянъ сл дуетъ отно-
сить къ понятію „народъ"? He нужно лп выд лить отсюда классъ 
фабричпыхъ рабочихъ, какъ порвавшій уже связи съ селоыъ и испор-
ченный вліяніемъ города? He сл дуетъ ли выд лпть изъ изсл дованія 
вс м стности, изр запныя жел знымп дороіамп, которыя отры-
ваюхъ народъ отъ прежняго цикла понятііі? Можно ли отно-
сить къ народу крестьянъ, занимающихся отхожими промыслами 
и потому приходящихъ въ частыя столкновепія съ тіостороинііып 
элементамн? Этимъ вопросаыъ прп иімнятіи оспарпваемой мною 
редакціи не было бы конца, п потому, высказиваясь протпвъ нея, 
я понимаю подъ вираженіемъ „иародъ" вс вообще класш обще-
ства, уголовно-юрпдическая жизнь которыхъ опред ляется не только 
постановленіямп закона, ио и правиламп д йствующаго среди ихъ 
обычая. 

Обычай п законъ им готъ одпу и ту же основу существованія— 
иеобходпмость удовлетворенія разнообразныхъ іютребностей право-
вой жпзни народа. При совершенномъ сосхояніи права, они д й-
ствуготъ другъ подл друга, взапмно пополняясь и видоизм няясь 
въ практпческомъ пріш неніи. Поэтому при собираніи обычаевъ 
необходпмо иы ть въ виду дв различныя стороиы, въ которыхъ 
проявляется спла п содержаніе обычая; это 1) отм на и видопз-
м неніе закона обычаемъ, въсилу т хъ или иныхъ причинъ; та-
кимъ образомъ, первая задача собпрателя уголовно-юридическихъ 
обычаевъ состоптъ въ тоыъ, чтобы представить матеріалъ, кото-
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рый выяснилъ бы взілядъ народа на преступленіе и наказаніе no 
закону. Зд сь ему ітрійдется пм ть д ло ие съ системою самьстоя-
тельныхъ юріідіічесішхъ понятій, шработанныхъ правовою жизныо 
народа, а лишь съ т мп модуляціями, которымъ подвергается уго-
ловный законъ въ рефлекс народнаго мншіенія. Конечпо, ис-
подаепіе такой задачп требуетъ отъ собпрате.шзнакомства съ уго-
ловнымъ закоіюдательствомъ, но еслп собиратель салъ не ісристъ, 
онъ легко можетъ разр шять представляющіяся соми нія сіюше-
ніямп сь судебны5шсл дсвателямп и другпмп иредставителями юсти-
ціп въ своей АІ СТІІОСТИ. 2) За этою задачеіи сл дуетъ вторая, пмен-
но собпраніе обычаевъ, вызванныхъ самостоятельнымъ развитіемъ 
народпаго иравосознанія и создавшихъ систему правилъ о пре-
ступленіяхъ и наказангяхъ обычныхъ, неизв стныхъ закону пъ при-
нимаемой народоыъ форм . 

Кром этпхъ двухъ задачъ, программы мопхъ предшествен-
пиковъ, придерживаясь мисли Отд ленія Этнографіи, высказан-
ной въ 1864 году, возлагаютъ па собирателя народпыхъ юри 
дическпхъ обычаевъ еще одну, именно—разр шепіе вопросовъ 
о степоіш расиростраиенности того или другого престуиленія въ 
данной м стностп, о прнчппахъ, его визыііающихъ, о слособахъ 
его совершенія и о вліяпіи, произіюдпмомъ имъ па народную нрав-
ствепиость и народиое блаі'осостояніе. Прп всей важности этихъ 
вопросовъ, не трудно зам тить, что они им ютъ своимъ предме-
тоиъ воспроизведеніе картины народной преступноспш и ея при-
чгтъ, не іш я нпчего обіцаго съ системой уголопіто-юриднчесвихъ 
правплъ обнчая Вс тавіе вопросы выд лены ыпою изъ програм-
мы по собпранію народішхъ обычаевъ. Ио пм я въ виду, что со-
бираніе по ниыъ матеріала прідставляетъ общій этнографическій 
иитересъ, что этотъ матеріалъ можетъ бросить яркій св тъ и на 
н которыя правила обычая, я счелъ своимъ долгомъ прииять на 
себя редакцію, дополиеніе п групировку вопросовъ п этой кате-
горіи; онп пзложешл мною въ Ш-мъ отд л программы, подъ на-
званіемъ: „пародпая престуиность п ея причипы", которий ирила-
гается какъ дополпеніе къ програ.чм собирапія народныхъ уго-
ловно-юрпдическихъ обычаевъ. Впрочемъ, если коммиссія найдстъ 
пужнымъ и ц лесообразнымъ, эти особые вопросы легко могутъ 
быть включены въ общую іірог. амму. 
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Считаю небезполезнымъ коснуться еще способа изложенія 
вопросовъ въ программ для собирателя народныхъ обычаевъ. 
Разсматривая труды моихъ предшественниковъ, я не могъ не 

зам тить, что вопросы собпрателямъ редактпрованы въ выраже-
ніяхъ слишкомъ общихъ, которые способны затруднить ихъ. Ма-

стерская точиость паучныхъ положеній, выраженныхъ въ вопросп-
тельпой форм профессоромъ Кистяковскимъ, нер дко переходитъ 

у псітеннаго криминалиста въ неопред лительпость вопроса или по 

общности, или по сжатостп его. Таковы, напрпм ръ, вопросы: „какой 

вообіт взиядъ им етъ народъ на ііреступлепіе"; „какъ смо-
трптъ народъ на незаконное сожительство, па рожденіе ребенка 
вн брака, на прелюбод яніе, на Еровосм піеніе"; „по какпыъ 

основаніямъ народъ считаетъ необходимыыъ паказивать преступ-

никовъ". Но выводъ общаго взгляда народнаго на преступ-

леиіе плп на т основанія, по которыыъ народъ призпаетъ 

наказаніе необходимыші, всец ло прпнадлежитъ труду пзсл дова-
теля обычнаго права; задача же собирателя народиыхъ обычаевъ 
состоптъ въ представлепіп возможно бол е конкретныхъ указапій 

о способ разр шенія въ народномъ быту различныхъ уголовио-

юридііческихъ случаевъ. Въ детальной дрограмм П. С. Ефименка 

вопросы выражены въ мен е абстрактной форм , но и въ ней 

встр чаются подобные сл дующему: „каковъ вообще взглядъ 
крестьяиъ на убійство, грабежи, разбои, поджогъ, воровство?" 

Н которое препмущество въ отношеніи редакціоипомъ прпнад-

лежитъ програым В. Н. Майнова, хотя вяоли удовлетворц-
тельною' прпзнать недьзя и ее. Редакдія вопросовъ для собпратеЛя 

народныхъ обичаевъ, вопервыхъ, должна постолнно напомп-

нать ему, что отъ пего требуются факты, а не выводы; поэтому 

отд льные вопросы должны быть шложены какъ можно бол е 

конкретно; вовторыхъ, она должиа поставить собирателя въ 

положеніе свид теля о вид нноыъ и слышанномъ имъ въ на-

родномъ быту, ностоянно напоминая ему объ обязанности 
быть свид телемъ добросов стиымъ и достов рнымъ, но отнюдь 

не возлагая ыа него въ то же врсмя обязанности эксперта; посл д-

нія будутъ вынолнены изсл дователямп, и это разд лепіе труда 

т ііъ бол е иеобходимо, что нмъ можетъ быть обезпечено участіе 

большаго числа .иицъ въ д л собнранія народныхъ обычаевъ; 
3 
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поэтому я старался сообщить вопросаігь, особенно стоящимъ па 
первомъ м ст программы, форму лпчнаго обращенія къ собира-
телю обычаевъ; втретьихъ, наконецъ, при редакціи вопросовъ 
необходиыо им ть въ виду облегчить собирателю спошеиія съ на-
родоыъ; самою лучшею редакціей была бы та, прп которой вопросы 
программы могли бы быть прямо прочитываеыы народу; но такой 
удобопоиятиости у насъ, по различію м стныхъ говоровъ, достп-
гнуть трудно, и остается довольствоваться исполиеніемъ этого 
требованія лишь отчасти. 

Програыма профессора А. . Кистяковскаго заканчивается 
н сколькиыи наставлеиіямп собирателю обычаевъ; эту мысль нельзя 
ііе признать въ высшей степенп удачною, такъ какъ подобное на-
ставленіе значительно облегчаетъ собпрателя, пояспяя ему, на что 
должно быть обращено его преимуществеыыое вниманіе. Къ ней 
прпмыкаетъ и составленная мною програшіа, съ т мъ лишь не-
значительнымъ различіемъ, что я предполагалъ бы бол е удоб-
нымъ пом стить обращеніе къ собирателю въ начал програмыы, 
а не въ конц ея, Представляемая мною програыма, въ оконча-
т льноп редакцін которой прпыпыалъ участіе мой почтешшы то-
варищъ по универсптету Н. С. Таганцевъ, распадается иа три 
отд ла: 1) вопросы, относящіеся ко вс мъ преступленіямъ и на-
казаніяыъ вообще, 2) вопросы объ отд льныхъ родахъ и впдахъ 
преступденій, и 3) вопросы о народноіі престувностп и ея при-
чинахъ. Вводя это д леніе, я разошелся съ трудамн моихъ пред-
шественниковъ на томъ основаніи, что, по моезіу мы пію, пра-
впльная к.іасспфикація ПОНЯТІЁ нужпа не только прн паучпыхъ 
работахъ по обичному праву, но уже при собираніи сыраго ма-
терьяла, зиачительио облегчая трудъ собирателя. 
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