
конкретной ответственности за дело. И неудивительно, что при росте
бюрократического аппарата понижался уровень профессионализма.
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Особенности пенитенциарной системы Пермского округа 
в 1917-1930-х гг.

После  октябрьского  переворота  1917  г.  Советское  государство
застало тюремную систему царской России достаточно сложившейся.
Началось  проведение  реформы  тюремных  учреждений,  приведение
их в соответствие с целями и задачами новой власти.

Одновременно  с  процессом  уничтожения  старых  тюрем  и  их
приспособления  к  новым условиям  проходила  работа  по  созданию
советских  пенитенциарных  учреждений  (1),  которые  в  каждом
отдельном регионе государства имели свою специфику. Отличалась и
интенсивность развития вновь создаваемых мест лишения свободы.

Возникновение,  развитие  и  трансформация  пенитенциарной
системы  Пермского  округа  имели  свою  специфику.  Для  сведения
необходимо  отметить,  что  20  июня  1918  г. произошло  разделение
Пермской губернии на два округа  – Пермский и Екатеринбургский.
Затем 3 ноября 1923 г. была образована Уральская область с округами
Верхнее-Камским, Кунгурским, Пермским, Сарапульским и др.(2). В
связи с этим при исследовании системы исправительных учреждений
названного  региона  Советского  государства  наиболее  точно  будет
вести речь именно о Пермском округе.

Деятельностью  по  исполнению  наказаний  руководил
Исправительно-трудовой  подотдел  Пермского  губернского  отдела
юстиции.  Исправительно-трудовой  подотдел  составлял  часть
Губернского  отдела  юстиции  и  находился  в  непосредственном

205



подчинении  Центральному  Исправительно-трудовому  отделу
народного  комиссариата  юстиции  (ЦИТО),  в  котором
сосредотачивалось  управление  всеми  местами  лишения  свободы
Республики. В ведении этого же отдела находилась конвойная стража
Республики.  Исправительно-трудовой  подотдел  Пермского
губернского отдела юстиции состоял из следующих частей:  Общей,
Пенитенциарной,  Агрономической,  Организационно-рабочей,
Строительно-технической.

В  подчинении  Исправительно-трудовому  подотделу  Пермского
губернского  отдела  юстиции  находилось  7  мест  заключения:
Пермский  исправительный  рабочий  дом  №  1,  Пермский
исправительный  рабочий  дом  №  2,  Сарапульский  исправительный
рабочий  дом,  Осинский  исправительный  рабочий  дом,  Кунгурский
исправительный рабочий дом, Кизеловский исправительный рабочий
дом, Земледельческая колония в Насадской волости Пермского уезда
(3).

В 1921 г. в Пермском исправдоме № 1 содержалось в от 500 до 700
заключенных.  Приведенные  данные  свидетельствуют  о  том,  что
исправдом был переполнен. Такая ситуация объяснялась тем, что до 1
декабря 1921 г. прием и содержание заключенных осуществлялось не
только  от  органов  Народного  комиссариата  юстиции,  но  и  от
административных  органов,  находящихся  в  ведении  Народного
комиссариата  внутренних  дел  РСФСР.  В  последующем  прием
названной  категории  заключенных  был  прекращен  на  основании
предписания Исправительно-трудового подотдела Губюста (4).

При  исправдоме  были  сапожная,  портновская,  переплетная,
слесарная, кузнечная, столярная, бондарно-экипажная мастерские. В
1921  году  была  оборудована  парикмахерская.  По  своей
производительности  мастерские  выполняли  около  50%  возможного
объема  работ  в  связи  с  отсутствием  мастеров,  специалистов,
инструментов, материалов (5).

Приказ № 48 по Исправительно-трудовому подотделу Пермского
Губюста  от  27  февраля  1922  г.  был  направлен  на  установление
единообразия  наименования  мест  заключения  согласно  Циркуляра
ЦИТО № 68 от 30 декабря 1921 г. В связи с исполнением названных
актов  Пермский  исправительный  рабочий  дом  №  1  изменял
наименование на «Пермский Дом Заключения». Причиной тому было
то обстоятельство, что исправдом использовался как приемник, через
который проходили все заключенные, поступающие в Пермские дома,
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а также и пересыльные. Менялось и его предназначение. С указанного
времени «Пермский Дом Заключения» использовался для содержания
исключительно следственных заключенных. Срочные  содержались в
количестве,  необходимом для  обслуживания  хозяйственных и иных
нужд.

Во исполнении нормативных предписаний Начальнику Пермского
исправдома № 1 было приказано перевести в Исправдом № 2 всех
срочно заключенных, составив список тех, которые оставляются для
хозяйственных нужд, а Начальнику Исправдома № 2 перевести в дом
заключения всех следственных заключенных Исправдома № 2 (6).

Пермский исправительный рабочий  дом № 2 был рассчитан на
содержание  380  человек  заключенных,  исключительно  мужского
пола.  Прием  заключенных  за  период  с  июля  по  декабрь  1921  г.
производился только из Исправдома № 1 большими партиями в 30 –
80  человек,  по  окончании  отбытия  ими  установленного  срока
карантина.  Прием  заключенных  непосредственно  от  судебных
учреждений не осуществлялся (7).

При  Исправдоме  осуществляли  деятельность  портновская,
сапожная, столярная, слесарная, пимокатная, жестяночная мастерские
и  кузница.  В  большей  части  работа,  производимая  в  них,  была
направлена  на  обслуживание  нужд  самого  Исправдома  и  его
сотрудников,  однако,  производилось и выполнение частных заказов.
Объемы  производства  работ  зависели  от  количества  мастеровых,
которое  варьировалось  в  зависимости  от  заполненности  места
заключения (8).

Заключенные  Сарапульского  исправительного  рабочего  дома
пережили  холерную  эпидемию.  Здания  исправдома  не  были
приспособлены для содержания и охраны заключенных,  так  как до
гражданской  войны  в  них  располагался  мужской  монастырь  (9).
Работа в мастерских практически не велась.

Численность  заключенных Осинского исправительного рабочего
дома превышала количество штатных мест, которых было 108. На 1
августа 1921 г. в исправдоме содержалось 115 срочных заключенных
и 94 следственных (10).

В  Кунгурском  исправительном  рабочем  доме  содержалось  в
различные периоды от  100 до  120 заключенных.  При испправдоме
были созданы кузница и сапожная мастерская. Сторонние заказы для
мастерских  не  принимались,  их  деятельность  была  направлена  на
удовлетворение нужд надзирательского состава и заключенных (11). 
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Основным  направлением  использования  труда  заключенных
Кизеловского  исправительного  рабочего  дома  была  добыча  угля  в
Курмаковской  копи.  Констатировалась  слабая  производительность
труда  заключенных  по  добыче  угля  ввиду  следующих  факторов:
халатность  сотрудников  мест  заключения,  неспособность
заключенных к труду ввиду физических недостатков (заключенные в
Кизеловский исправдом пересылались из Пермского исправительного
рабочего дома хромые, больные и т.п.), техническое несовершенство
при  осуществлении  работ  (отсутствие  электрического  тока,
несвоевременная подача вагонов для вывоза угля из шахты), частый
перевод  рабочих  с  одной  работы  на  другую,  отсутствие
обмундирования и недостаточное питание заключенных (12).

В  советской  России  переходные  исправительные  дома  не
получили  широкого  распространения,  ибо  требовали
дополнительного  финансирования,  которым  государство  не
располагало.  Постепенно  исправдома  были  вытеснены  колониями,
развитию которых стало придаваться особое значение (13).

Земледельческая  колония  «Кутариха»  была  основана  в  апреле
1920  года.  Деятельность  учреждения  осуществлялась  на  750
десятинах земли, из которых постройками было занято 2 десятины,
огородами  –  3,5  десятины,  покосными  землями  –  11  десятин,
пахотными землями – 26 десятин, лесом – 709,5 десятин (14).

Лагеря  принудительных работ  Пермского округа  первоначально
были  при  различных  ведомствах,  в  частности,  при  Подотделе
принудительных  работ,  Губчека  и  других.  В  марте  1920  г.  на
заседании  Пермского  губернского  отдела  управления  было
постановлено сконцентрировать лагеря принудительных работ в один
лагерь,  который  должен  находиться  в  ведомстве  Подотдела
принудительных  работ  Отдела  управления  Губернией  (15).  Такой
лагерь был создан в городе Кунгуре. Затем, уже в августе 1920 г. была
выявлена  необходимость  организации  лагеря  №  2  ввиду  большого
числа заключенных и ожидаемого их притока в связи с проведением
трудовой  повинности.  Пермский  губернский  отдел  Управления
требовал  принять  меры  к  скорейшему  ремонту  отведенного  на
Данилихе для лагеря помещения.

Отношением  Исправительно-трудового  подотдела  Пермского
Губюста  начальнику  Пермского  исправдома  №  2  было  приказано
организовать  при  исправдоме  отделение  на  20  штатных  мест  для
содержания  несовершеннолетних  преступников.  Отношение  было

208



направлено на исполнение Циркуляра ЦИТО от 10 декабря 1921 г. №
65.  Согласно  названному  циркуляру  дела  о  несовершеннолетних
передаются  комиссиям  о  несовершеннолетних  в  Народных  судах.
Несовершеннолетние должны в домах лишения свободы содержаться
отдельно от взрослых (17). Учреждение принудительного воспитания
при  Исправдоме  №  2  стало  именоваться  «Реформаториум».
Обслуживающий  персонал,  то  есть  работники  просвещения,
назначались  и  увольнялись  Губоно.  Исправдому  предоставлялось
право  мотивированного  отвода  работника  через  Губоно.
Педагогическая работа в реформаториуме должна была проходить под
непосредственным  руководством  Губоно.  Ежемесячный  отчет  о
педагогической  и  общего  характера  работе  давали  работники
Реформаториума Губоно, копия передавалась в Исправдом. Внешняя
охрана  лежала  на  Исправдоме,  так  как  увеличения  штата  не
требовалось (18).

Из вышеизложенного представляется возможным сделать вывод о
том,  что  пенитенциарная  система  Пермского  округа  переняла  от
соответствующих мест заключения царской России лишь отдельные
помещения.  Исправительные  учреждения,  соответствующие
положениям Советской власти,  практически полностью создавались
заново.  С принятием все новых и новых актов в сфере исполнения
наказаний  соответствующим  органам  приходилось  выполнять
руководящие предписания, проводить их в жизнь.
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Попп И.А.
(Екатеринбург)

Образовательный уровень участковых мировых судей 
Среднего Урала в 1873–1893 гг.

При подготовке судебных уставов 1864 г. полагали, что мировой
судья  будет  разбирать  споры  «тяжущихся»,  опираясь  только  на
совесть.  Поэтому  специальное  «образование  казалось  совершенно
излишним  там,  где  от  судьи  требуются  преимущественно  здравый
смысл, жизненный опыт и честность» (1). В ходе судебной реформы
были  утверждены  Уставы  уголовного  и  гражданского
судопроизводства,  Устав  о  наказаниях,  налагаемых  мировыми
судьями  (2).  В  итоге,  мировые  судьи  были  обязаны  хорошо
разбираться  в  сложных  юридических  нормах,  но  требования  к  их
уровню  образования  остались  прежними:  «в  высших  или  средних
учебных  заведениях,  или  выдержали  соответствующее  сему
испытание,  или  же  прослужили  не  менее  трех  лет  в  таких
должностях,  при  исправлении  которых  могли  приобрести
практические сведения в производстве судебных дел» (3). 

Подобные законы позволяли выбрать в мировые судьи даже мало
образованных людей с так  называемым «домашним образованием»,
что  вызывало  широкие  дискуссии  в  отечественной  историографии.
Многие исследователи видели «корень зла» именно в низком уровне
образования судей (4). Кто же в действительности работал в мировом
суде? Насколько высоким был уровень образования мировых судей? В
чем  были  основные  проблемы  судебно-мировых  учреждений  в
России?  Для  репрезентативного  ответа  на  поставленный  вопрос
необходимо  скрупулезно  исследовать  кадровый  состав  судебно-
мировых  учреждений  в  отдельных  уездах  обширной  Российской
империи.

 Выполнено в рамках исследования, финансируемого грантом РГНФ № 09-
01-83102а/У.
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