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Белоусова Ольга Александровна 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

начальник кафедры гуманитарных, социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин, 

 кандидат исторических наук, доцент 

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Воспоминания имеют особое значение для исторической науки. 

Мемуарные источники являются результатом саморефлексии автора, его 

стремления показать свою общественную роль и место в исторических 

событиях, и изучаются совместно с документами официального проис-

хождения
1
. 

В настоящей статье мы рассматриваем воспоминания ветеранов 

УИС как источник по изучению истории системы трудового воспитания в 

местах лишения свободы Кемеровской области в 1960-е — 1980-е годы. 

Воспоминания ветеранов УИС являются частью фонда постоянно дей-

ствующей экспозиции музея истории уголовно-исполнительной системы 

Сибири Кузбасского института ФСИН России. Формирование фонда ве-

дется группой сотрудников, курсантов и студентов вуза. Запись воспоми-

наний осуществляется в форме интервью на видеокамеру, затем перево-

дится в текстовый формат. Сбор воспоминаний проводится на основании 

опросника, разработанного автором настоящей статьи. Параллельно с ви-

деозаписью ведется протокольная запись беседы. Целью опроса является 

выявление внешних факторов, а также их оценка авторами. На основе со-

бранного материала в 2020 году был подготовлен сборник
2
, в настоящее 

время работа продолжается. 

Воспоминания ветеранов УИС отчасти похожи на литературные 

произведения: они фиксируют события прошлого, содержат размышления 

личности и являются максимально субъективными. Однако этот факт ни-

как не влияет на значимость мемуаров как источника для изучения исто-

рии; они прекрасно отражают сущность времени повествования, одно-

временно являются частью документального фонда, а становясь массово 

известными, реализуют свою социальную функцию
3
. 

Уголовно-исполнительная политика СССР в 1960-е — 1980-е годы 

была направлена не только на наказание преступника, но и на его исправ-

                                                           
1
 Минц С. С. Об особенностях эволюции источников мемуарного характера (к поста-

новке проблемы) // История СССР. 1979. № 6. С. 60. 
2
 Белоусова О. А., Режапова И. М. История учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы на территории Кузбасса во второй половине ХХ века : сборник вос-

поминаний. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2020. 34 с. 
3
 Георгиева Н. Г. Мемуары как феномен культуры и исторический источник // Вестник 

РУДН. История России. 2012. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/memuary-kak-fenomen-

kultury-i-istoricheskiy-istochnik (дата обращения: 11.12.2022). 
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ление. Особенное место в этом вопросе отводилось трудовому  

воспитанию. 

Ветераны уголовно-исполнительной системы были непосредствен-

ными участниками описываемых ими событий, что позволяет достаточно 

подробно раскрывать тему, затрагивать моменты, отражение которых не 

предусмотрено официальной документацией (например, условия быта, 

взаимоотношения людей). Особенный интерес представляет взгляд со-

трудников колоний на использование труда осужденных для нужд народ-

ного хозяйства. 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 9 

сентября 1961 года «Положение об исправительно-трудовых колониях и 

тюрьмах Министерства внутренних дел РСФСР» в Кузбассе сложилась 

определенная система колоний общего, усиленного, строгого и особого 

режимов, а также исправительно-трудовые колонии-поселения. Основой 

перевоспитания, по воспоминаниям ветеранов, был труд. «План — закон, 

его выполнение — обязанность, перевыполнение — честь», — вспоминал 

ветеран уголовно-исполнительной системы А. Б. Барышников
1
. 

В 1968 году было создано Главное управление лесных исправитель-

но-трудовых учреждений (далее — ГУЛИТУ) в качестве самостоятельной 

структурной единицы. Принятые в 1969 году Основы исправительно-

трудового законодательства СССРи союзных республик закрепляли за 

осужденными обязанность трудиться, а за администрацией ИТУ — обес-

печение осужденных видами трудовой деятельности и выполнение хозяй-

ственных задач
2
. Преимущество отдавалось собственному производству. 

В ходе свертывания ГУЛАГа на юге Кемеровской области были со-

хранены лесные исправительно-трудовые учреждения (далее — ЛИТУ). 

Большинство опрошенных ветеранов УИС начинали работу именно в них, 

пройдя путь от рядовых сотрудников до руководителей. Через исправи-

тельно-трудовые колонии бывшего Южкузбасслага прошла не одна тыся-

ча осужденных, в отдельные годы численность их достигала 30 тысяч че-

ловек, и всех их нужно было разместить, одеть, обуть, накормить, обеспе-

чить охрану и надзор, занять общественно полезным трудом, обеспечить 

медицинское обслуживание. 

                                                           
1
 Белоусова О. А., Режапова И. М. История учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы на территории Кузбасса во второй половине ХХ века : сборник вос-

поминаний ветеранов и сотрудников уголовно-исполнительной системы. Новокузнецк: ФКОУ 

ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2020. С. 29–34 
2
 Основы исправительно-трудового законодательства СССР и союзных республик. 

1969 г. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=44847&req=doc#02793 

868384514264. 
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ВД-30, административное здание Южкузбасслага, г. Новокузнецк 

 

Н. Ф. Рамхен говорил, что потребности государства в древесине 

привели к росту числа ЛИТУ, ведь «далеко не каждый гражданский чело-

век поедет в такую дикую глушь, тайгу заготавливать лес, поэтому ис-

пользовали труд осужденного, который к тому же дешевле, чем у обыч-

ных граждан»
1
. Действительно, условия труда в глухой сибирской тайге 

были крайне тяжелыми. 

По рассказам В. Т. Гречишникова, в первые годы работы в лагерном 

пункте поселка Верхний Тоз транспорта в колонии не имелось
2
. Заготов-

ленный лес летом вывозили на лошадях, а зимой по автозимникам — к 

речке Мрас-Су для сплава. В некоторые колонии зимой можно было до-

браться только вертолетом, и администрация ИТУ вместе с осужденными 

оказывалась фактически отрезанной от мира. В первые послевоенные го-

ды валка и разделка леса производилась ручными лучковыми пилами, в 

1960-е годы их заменили на бензопилы модификации «Дружба», потом — 

модификации «Урал»
3
. 

За перевыполнение плана по заготовке древесины существовала си-

стема поощрений. Так, учреждению, которое продемонстрирует наилуч-

шие показатели, выделялось больше дефицитных товаров, вручалось 

больше грамот и доставалось больше почестей. Дефицитные товары раз-

давались сотрудникам. Все трудовые коллективы в начале каждого года 

                                                           
1
 Белоусова О. А., Режапова И. М. История учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы... С. 16. 
2
 Там же. С. 9. 

3
 Там же. С. 10. 
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на общих собраниях принимали трудовые обязательства на год, на квар-

тал, по истечении которых подводились итоги с поощрением передовиков 

производства. 

Осужденных к труду стимулировали различными способами. В том 

числе, например, по инициативе А. Б. Барышникова в колонию были за-

куплены музыкальные инструменты. Их получали передовики. Осужден-

ные организовали вокально-инструментальный ансамбль, составили свою 

программу и выступали на концертах. 

Помимо основной работы, осужденные были задействованы и на 

вспомогательных: на конном дворе, в пекарне, в подсобном хозяйстве. 

Осужденные выполняли функции истопников, трактористов, шоферов, 

пожарных, сторожей, ремонтировали трактора и автомашины
1
. 

Исчерпаемость лесных ресурсов приводила к закрытию одних ис-

правительных учреждений и открытия других (на новых, не освоенных 

еще участках леса). На месте старых ЛИТУ образовывались колонии-

поселения, куда переводили осужденных с усиленного режима, имеющих 

положительные характеристики
2
. С 1963 года на юге Кузбасса функцио-

нировала первая колония-поселение в поселке Чексу Майзасского лагот-

деления. В 1970-е — 1980-е годы этот вид ИТУ получил широкое распро-

странение, значительно снизилось число осужденных других видов ре-

жима. 

Администрация разрешала вызывать осужденным в колонии-

поселения семьи, если были условия для проживания, и жили они уже 

обычной семьей. Зарплата выдавалась на руки. Н. Ф. Рамхен вспоминал, 

что некоторые, освобождаясь, уезжали из колоний-поселений «с хороши-

ми деньгами» и среди них «бывали очень хорошие люди»
3
. 

1970-е годы оказались периодом расцвета деятельности исправи-

тельно-трудовых учреждений. В 1978 году Кемеровским облисполкомом 

было принято решение «О мерах по дальнейшему улучшению организа-

ции труда, трудовой занятости осужденных к лишению свободы и лиц, 

содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях»
4
. Однако с середины 

1980-х годов в стране начался кризис. Он сказался и на деятельности ис-

правительно-трудовых учреждений: дефицит сырья, производственных 

товаров и продуктов первой необходимости. Такое тяжелое время вспо-

минает и Н. Ф. Рамхен: «Так, заработную плату могли задержать на  

несколько месяцев. Все это влияло и на отношение к работе, и на отноше-

                                                           
1
 Белоусова О. А., Режапова И. М. История учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы... 
2
 Там же. 

3
 Там же. С. 18. 

4
 Марченко С. Г. Страницы истории уголовно-исполнительной системы Кемеровской 

области. Кемерово: Яркий мир, 2009. 266 с. 
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ние подчиненных к руководителям. Но рабочих обязанностей никто не 

отменял»
1
. 

Основным критерием успешной работы ИТУ являлось выполнение 

планов производства и обязательств по ним, а не успехи в исправлении 

спецконтингента. Об этом говорят многие ветераны. «Считалось, что в 

колониях происходит перевоспитание заключенных на основе труда, что, 

кроме всего прочего, осужденный еще и трудится. А на самом деле был 

ТОЛЬКО труд! Нужно было выполнять и перевыполнять план! С осуж-

денных постоянно требовали выработку»
2
. В учреждениях за судьбой 

вышедших на свободу осужденных не следили, однако с горечью встре-

чали рецидивистов, с новым сроком возвращавшихся в колонию «как в 

дом родной». 

В целом же ветераны уголовно-исполнительной системы отмечают 

необходимость трудового воспитания для осужденных. «Провинился — 

искупай свою вину трудом. Этот девиз в советское время был  

правильным»
3
. 

Использование взаимодополняющих друг друга источников позво-

ляет лучше восстановить жизнь, быт, особенности условий функциониро-

вания исправительных учреждений второй половины ХХ века. Воспоми-

нания не просто воспроизводят биографии людей, освещают их жизнен-

ный путь и опыт, но и помогают лучше узнать историю, те ее стороны, о 

которых не расскажут нам официальные документы. 
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им. Т. Ф. Горбачева, профессор кафедры истории, философии и  
социальных наук, доктор исторических наук 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКИХ ЛАГЕРЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУЗБАССА В КОНЦЕ 1920-Х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-Х ГГ. 

Первоначально производственная деятельность Сибирских лагерей 

на территории Кузбасса была многогранна. Учреждения СибУЛОНа в ос-

новном занимались производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции. Имелись фермы по содержанию крупного рогатого скота и по 

выращиванию свиней и лошадей. Сибирские лагеря на территории Куз-

басса имели собственные маслоделательные, овчинно-шубные и кирпич-

ные заводы. В Мариинске развивалась производственная база по металло-

обработке. Отдельные подразделения специализировались на лесозаго-

товке и деревообработке. 

В этот же период начала формироваться и контрагентская направ-

ленность производственной деятельности Сибирских лагерей в Кузбассе. 

Она строилась на основе договоров, заключенных СибУЛОНом с хозяй-

ственными организациями на предоставление рабочей силы. Так, на 22 

августа 1930 г. такие договоры существовали с трестами: «Запсибзолото» 

о предоставлении 2400 заключенных, с трестом «Сибуголь» о выделении 

2000 человек на угледобычу. Кроме того, 4000 заключенных были задей-

ствованы на эксплуатации собственных кирпичных заводов, производ-

ственная мощность которых позволяла обеспечивать ежегодно 27 млн 

штук кирпичей стройки Сибирского комбината и «Кузнецкстроя». Лагерь 

также предоставлял рабочую силу на заготовку леса для наркомата путей 

сообщения (4500 заключенных), вел большое собственное сельское хо-

зяйство. Земельные площади совхозов, в которых работали 16900 заклю-

ченных, составляли 17 тыс. га
1
.  

Одно из главных направлений производственной деятельности ла-

геря было связано с развитием угольной промышленности региона. Еще в 

августе 1930 г. руководство треста «Сибуголь» для пополнения контин-

гента подземных рабочих поставило вопрос перед СКИК (Сибирский кра-

евой исполнительный комитет) и Западно-Сибирским Крайкомом об ис-

пользовании на местах сиблоновцев, на что получило согласие
2
.  

Первоначально труд заключенных использовался неорганизованно 

на отдельных участках и небольшими группами, что создало определен-

ные трудности в контроле над их деятельностью и в содержании увели-

ченного штата охраны. Из-за технической неграмотности был высок и 

уровень производственного травматизма среди заключенных. Поэтому в 

                                                           
1
 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 2919. Л. 65. 

2
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 113. Л. 249 (об). 
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феврале 1931 г. постановлением бюро Крайкома руководству треста «Во-

стокуголь», Крайтруда и Сиблона предложено в месячный срок сконцен-

трировать всех заключенных и тылоополченцев, работающих в отрасли, 

сосредоточить на отдельных шахтах, обязательно обеспечив им замену 

вольнонаемным составом на тех шахтах, откуда они изымались
1
. Это поз-

волило компактно использовать труд заключенных, сосредоточив их на 

угледобыче. Так, на 27 мая 1931 г. все 300 заключенных на шахте «Алы-

каевская» («Пионер») были направлены исключительно на угледобычу
2
. 

Руководство Сиблага в свою очередь активно использовало произ-

водственный опыт заключенных: шахтостроителей и горных инженеров в 

строительстве и эксплуатации угольных копей
3
, что позволило лагерю по-

строить собственными силами в 1931 г. пять шахт в Араличевском, Осин-

никовском и Киселевском районах. Пуск в эксплуатацию только четырех 

новых шахт: «Осиновской», «Киселевской», «Беловской» и «Алыкаев-

ской» (последняя впоследствии шахта «Пионер») увеличивал программу 

угледобычи лагеря в 1931 г. на 850 тыс. т угля, которая должна была вы-

полняться заключенными. В последующие годы объем угледобычи в 

Сиблаговских шахтах заметно вырос с 500 тыс. т в 1931 г. и 2678 тыс. т в 

1932 г. до 3050 тыс. т в 1933 г., что составило соответственно 9,6 % 

(1931 г.), 37,6 % (1932 г.), 38,7 % от всей добычи угля (1933 г.) в Кузнец-

ком угольном бассейне в указанные годы
4
.  

Как отмечалось в конъюнктурном обзоре деятельности сибирских 

лагерей за 1931 г., нормы выработки забойщиков на Араличевских шахтах 

в течение года неуклонно росла от 0,22 кв. м на 1 человеко-день до 

0,87 кв. м, а в среднем один сиблаговский забойщик в Киселевке за день 

выдавал «на-гора» 7,24 т угля
5
. Высокой производительности труда за-

ключенных шахтеров способствовал и тот факт, что до 1932 г. Сиблаг был 

в числе четырех так называемых «гарантированных лагерей», неизменно 

сохраняя лагерный контингент. Это способствовало приобретению и за-

креплению у рабочих производственных навыков, повышению квалифи-

кации и быстрому освоению шахтерских профессий.  

В этот же период было положено начало активного привлечения на 

работы в промышленность Западно-Сибирского края, в том числе и в 

Кузбассе, заключенных исправительно-трудовых учреждений (ИТУ), 

входивших в то время в подчинение Наркомата юстиции СССР. На терри-

тории Кузбасса в это время функционировали 3 тюрьмы (Мариинская, 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Л. 79 (об). 

2
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 113. Л. 57. 

3
 История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х гг. : собрание 

документов: в 7 томах. Т. 2. Карательная система: структура и кадры. М.: РОСПЭН, 2004. 

С. 89. 
4
 История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х гг.: Собрание 

документов: в 7 томах. Т. 3. Экономика Гулага. М.: Российская политическая энциклопедия, 

2004. С. 76, 101. 
5
 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 2926. Л. 96, 123. 
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Кузнецкая и Кольчугинская) и свыше 10 ИТУ
1
. На 1 декабря 1931 г. в  

исправительно-трудовых колониях (ИТК) содержалось 1162 заключенных-

срочника, 6554 следственных и кассационных, 3268 пересыльных, 4643 

ссыльных, приговоренных к исправительно-трудовым работам, которых 

под конвоем стали выводить на внешние работы по заявкам хозорганов. 

Следственных же заключенных использовали на внутренних работах в 

домах заключения, в исключительных случаях доукомплектовывали ими 

рабочие команды на внешних работах
2
. 

Политико-воспитательные части ИТУ при этом в своей работе де-

лали упор на пролетарское или батрацкое социальное происхождение за-

ключенных. В итоге осуществлялось дифференцированное распределение 

заключенных на работы. Выходцы из рабоче-батрацкой среды направля-

лись на легкие работы, кулаки, бывшие священнослужители, купцы, дво-

ряне — на более тяжелые. По этому же принципу происходило распреде-

ление заключенных по камерам: теплые и сухие — для первых, холодные 

и сырые — для остальных. Много было высказано упреков в адрес орга-

нов дознания и следствия, которые не указывали в сопроводительных до-

кументах социальное происхождение заключенных, что часто приводило 

к всевозможным перекосам, когда, например, кулаки попадали на легкие 

работы и содержались в лучших камерах
3
.  

Опираясь на классовое происхождение, политико-воспитательная 

часть ИТУ вовлекала заключенных в организацию социалистического 

(позднее его заменили на трудовое) соревнования и движения ударников. 

Уже в 1931 г. удалось организовать социалистическое соревнование 124 

бригад, сформированных из этой категории в 7 ИТК. Итоги соревнования за 

1931 г. поразили руководство ИТУ Запсибкрая. Норма выработки кирпича 

выросла с 800 до 1200 штук за смену, производство алебастра — с 7 пудов 

до 13, извести — на 150 %, столярных изделий — до 111 %. По итогам рабо-

ты заключенные, наиболее отличившиеся в перевыполнении плана, были 

премированы одеждой, продуктами и даже внеочередными отпусками
4
. 

При этом следует заметить, что в конце 1931 г. в лагерях и колониях 

страны начала внедряться система зачетов рабочих дней при надлежащей 

дисциплине и удовлетворительном выполнении норм ко всем заключен-

ным ИТЛ, впервые изложенная в циркуляре НКВД от 22 ноября 1931 г. В 

соответствии с этим документом заключенные, принадлежавшие до 

осуждения к классу трудящихся или социально близким к ним и пользо-

вавшиеся избирательными правами, получали право на зачет 3 дней рабо-

ты за 4 дня срока; остальным — 4 дня работы за 5 дней срока. Ударникам, 

принадлежавшим к 1-й категории лиц, 2 дня работы засчитывались за 3 

дня срока; остальным — 3 дня работы за 4 дня срока. Это был действен-

                                                           
1
 Бужак В. Сиблоновская зона // Кузбасс. 1999. 13 апреля.  

2
 ГАНО. Ф. Р–3. Оп. 2. Д. 254. Л. 320. 

3
 Там же. Л. 320. 

4
 Там же. Л. 321. 
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ный стимул для заключенных, работавших по-ударному, позволявший 

досрочно покинуть исправительное учреждение и вернуться домой. На 

следственных заключенных положение о зачетах не распространялось
1
, 

хотя и их труд активно использовался на предприятиях. 

На 1 декабря 1931 г. на территории Запсибкрая по судебным приго-

ворам отбывали наказание 23 353 человека из состава «соцвредэлемента», 

присланного из Центральной России (Москва, Ленинград и др.). Из них 

15 849 человек направлены на работу в организации трестов «Сибпуть», 

«Росдорстрой», «Лес-трест». Во всех 12 ИТК Министерства юстиции, 

включая Щегловское и Кузнецкое ИТУ, были организованы курсы проф-

техобразования. Только за 1931 г. было подготовлено 242 рабочих кир-

пичного производства, 112 трактористов, 51 животновод, 26 полеводов и 

т. д., всего 455 человек
2
. 

Стала активно внедряться такая форма использования труда как при-

нуди принудительные бюро, которые создавались на базе хозяйственных 

органов. В них отбывали наказание лица, осужденные по решению судов к 

исправительным работам. Принудительные бюро в середине 1930-х годов 

были повсеместно вытеснены колониями массовых работ, но уже организо-

ванных при крупных предприятиях и шахтах. 

В 1931 г. зарождается практика заимствования и привлечения за-

ключенных как дешевой рабочей силы для работы на контрагентских 

началах в системе треста «Кузбассуголь». Неоднократные обращения его 

начальника М. Л. Рухимович к секретарю Запсибкрайкома Р. И. Эйхе и 

представителю ОГПУ Алексееву с просьбами о выделении необходимого 

количества заключенных для решения производственных задач, как пра-

вило, всегда выполнялись
3
. Все рудоуправления треста «Кузбассуголь» 

стали охотно использовать труд заключенных. С осени 1931 г. они стали 

работать на лесозаготовках лесного управления треста «Кузбассуголь» на 

договорной основе
4
.  

Однако благоприятный для треста «Кузбассуголь» период прошел в  

1932 г., когда Сиблаг перестал быть «гарантированным лагерем». Нача-

лась массовая переброска заключенных в другие лагеря. Их численность в 

лагере в течение 1932–1933 гг. сократилась с 43 тыс. до 28 тыс. человек
5
. 

Только на основании директивы заместителя председателя ОГПУ при 

СНК СССР от 13 марта 1932 г. на строительство Беломорканала из 

Сиблага направлялось 17,6 тыс. заключенных. Количество заключенных в 

лагере не должно было теперь превышать 20 тыс. человек, из них на угле-

добыче было оставлено 7500 человек. В соответствии с пунктом 27  

                                                           
1
 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 8. Л. 46. 

2
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 254. Л. 322, 325. 

3
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 6. Д. 82. Л. 5.  

4
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 6. Д. 82. Л. 10. 

5
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 434. Л. 16. 
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договора Сиблаг мог вправе на основании директив руководства ОГПУ 

страны снять полностью или частично рабочую силу
1
.  

В этих условиях в апреле 1932 г. было принято совместное решение 

о концентрации всего данного контингента (7500 заключенных) на Оси-

новском руднике. В это время там начались сбои в производственной дея-

тельности, поскольку остро ощущался недокомплект рабочей силы. Вме-

сто необходимых 5671 шахтеров в наличии имелось только 3104 человека 

(или 55 % от необходимого)
2
.  

Для выполнения данного решения надо было закрыть лаготделения, 

обслуживавшие Араличевский рудник и шахты Прокопьевска и Киселев-

ска. Было также решено оставить часть административно-технического 

персонала (170 человек) до полной подготовки Осиновского рудника к 

приему людей, при этом полностью ликвидировать лагподразделения в 

Араличево и Киселевке уже в апреле месяце
3
. 

К середине мая Сиблаг выделил только 5210 заключенных вместо 

7500 человек, предусмотренных согласно договору с местными органами 

НКВД. Из них на угледобыче было задействовано только 4000 человек. В 

результате на руднике наблюдалось значительное недовыполнение пла-

нов угледобычи, замедление темпов нового шахтного строительства, воз-

никла реальная угроза срыва снабжения КМК коксующимися углями. Ру-

ководство рудника, надеясь получить обещанный контингент, уволило 

часть рабочих, а новой рабочей силы не получило. Заново привлечь воль-

нонаемных не представлялось возможным, поскольку рудник располагал 

жилплощадью, рассчитанной только для рабочих-одиночек. К тому же он 

не имел возможности обеспечить вольнонаемных рабочих необходимым 

количеством продовольственных пайков
4
.  

Возникли сложности в производственной деятельности и Араличев-

ского рудника. Они были связаны с неорганизованным выводом заклю-

ченных. После убытия двух больших партий заключенных общей числен-

ностью 2700 человек на территории лагеря все еще оставался контингент, 

занимая жилые помещения. Не располагая другой свободной жилой пло-

щадью, руководство рудника настаивало на скорейшем закрытии лагеря и 

освобождении всех жилых помещений для размещения вольнонаемной 

рабочей силы. Более 700 больных оставалось и ожидало отправки и на 

территории киселевского лаготделения
5
.  

Однако снятие заключенных с объектов треста «Кузбассуголь» в 

условиях пуска в эксплуатацию нескольких шахт обострило дефицит ра-

бочих кадров в Прокопьевском, Киселевском и Араличевском рудниках. 

В этой ситуации «Кузбассуголь» 25 июня 1932 г. заключил договор с  

                                                           
1
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 6. Д. 82. Л. 6.  

2
 ГАНО. Р-318. Оп. 1. Д. 9. Л. 67, 124. 

3
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 6. Д. 82. Л. 4. 

  

4
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 6. Д. 82. Л. 5–5 (об). 

5
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 6. Д. 82. Л. 1. 



14 
 

краевым управлением ИТУ о поставке рабочей силы на указанные рудни-

ки в количестве 3000 человек из числа заключенных и спецпереселенцев. 

Первая партия должна была прибыть не позднее 15 июля, а остальные — 

в соответствующие сроки, оговоренные в договоре. Несвоевременное по-

ступление контингента вновь вынудило руководство треста обращаться за 

помощью в решении этого вопроса в Западно-Сибирский крайком ВКП(б) 

для оказания воздействия на руководство краевого управления ИТУ
1
. К 

концу 1932 г. численность заключенных, работавших в Прокопьевском 

рудоуправлении, была доведена до 1,6 тыс. заключенных за счет снятия 

части рабочей силы из Осиновского рудника
2
.  

Из-за отсутствия свободной жилой площади вместо 7500 человек, 

запланированных для работы на Осиновском руднике, в течение 1932–

1933 гг. работало гораздо меньше, в пределах 4–5 тыс. человек. Об этом 

свидетельствует ниже приведенная таблица 1.  

Таблица 1 

Изменение численности заключенных, работавших на угольных  

предприятиях Осиновского рудника в течение 10 месяцев 1933 г. 

Месяцы Работало 
Резерв 

(обслуга, больные) 

январь 4684 5152 

февраль 4684 5152 

март 4284 4822 

апрель 4182 4601 

май 4558 5013 

июнь 4469 4916 

июль 4512 4963 

август 3683 4051 

сентябрь 3372 3709 

октябрь 3941 4335 

*Таблица подготовлена по данным ГАНО. Ф. П-3. Оп. 6. Д. 82. Л. 15. 

Все заключенные Осиновского лаготделения были размещены на 

территории Осиновского, Елбанского и Шушталепского лагпунктов, 

включая их командировки. Часть их была размещена в стандартных и са-

манных домах с печным отоплением, которые были заново построены 

накануне их прибытия. Однако из-за отсутствия на руднике стекла не все 

дома были застеклены. Общая жилая площадь для размещения заключен-

ных составляла 13 147 кв. м, а на 1 заключенного по нормам жилья при-

ходилось более 2 кв. м
3
.  

                                                           
1
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 6. Д. 82. Л. 10. 

2
 Красильников С. А. На изломах социальной структуры. С. 30. 

3
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 6. Д. 82. Л. 15. 
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Начиная с 1933 г. ежегодно стали заключаться договоры между тре-

стом «Кузбассуголь» и отдельными лаготделениями о предоставлении ра-

бочей силы из числа заключенных на контрагентской основе. Так, в соот-

ветствии с договором, заключенным в июле 1936 г., комбинат «Кузбассу-

голь» для подземных работ по угледобыче получил рабочую силу в соста-

ве 2500 заключенных на Осиновском руднике
1
, на территории которого в 

это время были организованы 2 крупных лагпункта — в районе лесотор-

говой базы и в районе современного стройгородка. 

В связи с реорганизацией в 1933 г. лагерь вынужден был отказаться 

от собственной угледобычи, переведя всех заключенных-шахтеров на 

контрагентские лагпункты. Находившиеся в подчинении лагеря шахты 

были переданы в состав треста «Кузбассуголь» и переименованы. Веро-

ятнее всего, это такие шахты, впоследствии «Пионерка» или «Бабанаков-

ская» (г. Белово), «Красный Кузбасс» или «Бимсталл» (г. Киселевск), 

«Тешев Лог» (г. Сталинск, Араличево), № 4 или № 9 (г. Осинники). Все 

заключенные, работавшие на этих шахтах, переведены на контрагентские 

работы. Так, в мае 1933 г. при общей численности заключенных в лагере 

31 000 человек на угледобыче в Кузбассе работали 6000 человек
2
. А в те-

чение всего 1933 г. «Кузбассуглем» за предоставленную рабочую силу 

Сиблагу и ИТУ региона было перечислено 13193 тыс. рублей
3
. 

Негативно сказалось на трудоиспользовании заключенных в уголь-

ной промышленности региона выбывание лагеря в начале 1933 г. из числа 

гарантированных лагерей. В результате этого по нарядам ГУЛАГа НКВД 

СССР половину своего контингента Сиблаг направил в дальневосточные 

лагеря, получив взамен большой контингент заключенных из Средней 

Азии, использование которых в угольной промышленности региона ока-

залось весьма проблематично.  

Определенные трудности стали возникать с трудоиспользованием  

в 1936 г. Они обусловлены рядом причин. Во-первых, из-за отсутствия 

денег у хозорганов прекратили работу Гурьевский и Кузнецкий лагерные 

пункты, производившие строительные и эксплуатационные работы на ме-

таллургических заводах. Рабочая сила из числа заключенных на этих  

лагпунктах простаивала. Во-вторых, руководство Западно-Сибирского 

края приняло директивные указания о массовом выводе трудоспособных 

заключенных из Кузбасса. Взамен стали поступать ослабленные этапы за-

ключенных из других регионов. Срочно пришлось закрыть лагерный 

пункт на Усинском леспромхозе, занимавшийся лесозаготовками для 

шахт, из-за нерентабельности и низкой заплаты. 

                                                           
1
 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 2925. Л. 213. 

2
 История Сталинского ГУЛАГа: конец 20-х — первая половина 50-х гг. Т. 3. С. 108; 

Папков С.А. Лагерная система и принудительный труд в Сибири и на Дальнем Востоке // Воз-

вращение памяти. Историко-архивный альманах. Новосибирск. Изд-во СО РАН, 1997. С. 50. 
3
 ГАНО. Ф. Р-318. Оп. 1. Д. 46. Л. 11 (об). 
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В результате уже в I квартале 1936 г. процент использования рабо-

чей силы в лагерях Сиблага на территории Кузбасса был равен 26 % за-

ключенных при плане 63,3 %, причем группа «А» (годные для использо-

вания на тяжелых работах) составляла 37 % от всей численности заклю-

ченных при плане 75 %. 

Во II квартале из всех кузбасских подразделений постоянной контр-

агентской деятельностью занималось только Осиновское (Осинников-

ское), в котором была к тому же и чрезвычайно высокая себестоимость 

рабочей силы. Она равнялась 10,43 рубля за один отработанный человеко-

день. Поэтому и это лаготделение было убыточным и вынуждено было 

сначала закрывать план вывода людей ослабленными заключенными, за-

тем недодавать хозоргану нужное количество людей, тем самым нарушая 

условия подписанного договора.  

Так, в ноябре 1936 г. вместо 1875 заключенных в соответствии с до-

говором работал только 1061 человек. Лагерю был предъявлен счет за не-

допоставку рабочей силы на 35 тыс. рублей. Средний ежедневный зарабо-

ток заключенного сократился с 10,43 рубля во II квартале 1936 г. до 8,49 

рубля в ноябре месяце.  

Работа же других мелких контрагентских подразделений на терри-

тории Кузбасса осуществлялась в порядке случайных одноразовых заявок 

со стороны хозорганов и различных организаций на поставку рабочей си-

лы. В итоге 1936 г. кузбасскими подразделениями Сиблага был завершен 

со значительными убытками в размере 464 тыс. рублей.  

Несколько лучше выглядела производственная ситуация на Осинов-

ском лагпункте в связи с некоторым улучшением физического состояния 

заключенных за счет оздоровительных мероприятий. Несмотря на боль-

шой недокомплект рабочей силы, шахтеры-лагерники справились со сво-

ими производственными нормами, доведя производительность труда до 

117 %. Они, составляя 28 % от общего количества рабочих рудника, до-

были 46 % угля от общей годовой добычи. Годовой план угледобычи 

рудника при этом был выполнен к 7 ноября 1936 г.  

В результате создавшегося положения план по себестоимости за 

1936 г. лагпункт выполнил только на 87,79%. За год было добыто 559 тыс. 

т угля (выполнение на 116%), в то время как вольнонаемные рабочие руд-

ника выполнили свой план на 97%. Заключенные-шахтеры выдали «на-

гора» сверхплана 79 тыс. т угля, обеспечив таким образом перевыполне-

ние плана угледобычи по Осинниковскому руднику в целом
1
. Среди 

ударников шахты значились 1008 заключенных (всего их работало на это 

время 1061 человек), из них 75 человек работали по-стахановски. Только 

новички (5 % от всех шахтеров-заключенных) не справлялись с производ-

ственными нормами
2
. Так, благодаря напряженному труду заключенных 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-3. Оп. 6. Д. 82. Л. 5  

1
 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 2925. Л. 23. 

2
 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 2925. Л. 98. 
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лагерь избежал огромных убытков за невыполнение условий договора с 

хозорганом. 

 Таким образом, на территории Кузбасса возникла система Сибир-

ских лагерей, труд содержавшихся в них заключенных начал широко ис-

пользоваться в создании экономического потенциала нашего региона на 

контрагентских основах, включая основополагающие сегодня отрасли 

народного хозяйства — возведение шахт и угледобычу, металлургию, 

промышленное, дорожное и гражданское строительство, сельское хозяй-

ство (растениеводство и животноводство).  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ Г. ОМСКА  
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА (НАЧАЛО XX В.) 

Основным предназначение органов внутренних дел в настоящее 

время признается обеспечение общественного порядка, безопасности, 

противодействие преступным посягательствам против имущества, жизни 

и здоровья граждан. Изучение исторического опыта данной деятельности 

позволяет проследить зарождение, эволюцию осуществления полицей-

ской службы. В этом отношении представляет особый интерес период 

начала XX века, поскольку в данный период, несмотря на социальные и 

политические потрясения, полиция Российской империи накопила значи-

тельный опыт, выработала комплекс форм и методов, позволявших орга-

низовать обеспечение общественного порядка, противодействие уличной 

преступности, иным противоправным, общественно опасным деяниям. 

 

Изучение деятельности полиции г. Омска осуществлялось на основе 

анализа архивных документов Исторического архива Омской области 

(ГИАОО). Наибольшее значение имели приказы Омского полицмейстера, 
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содержавшие информацию о различных аспектах работы городской  

полиции. 

Непосредственно охраной общественного порядка, пресечением 

противоправных деяний в общественных местах занимались околоточные 

надзиратели и городовые. 

Околоточные надзиратели (должность являлась офицерской) вы-

полняли широкий круг обязанностей, включавший надзор за проживаю-

щими на подведомственном участке, выявление и пресечение правонару-

шений, нарушений предписаний и постановлений местных властей, 

надзор за соблюдением порядка в общественных местах. Основой их дея-

тельности являлось знание обстановки на участке, проживающего населе-

ния, возможных мест совершения правонарушений, лиц, склонных к ан-

тиобщественному образу жизни. В обязанности околоточных надзирате-

лей входило осуществление дознания при получении сведений о совер-

шенном преступлении.  

Рядовыми полицейскими чинами, несшими службу в общественных 

местах, являлись городовые. Обычной практикой являлось выставление 

городовых на постах в определенных точках города. При этом в ведении 

городового находилась прилегающая территория, которую он обязан был 

за время дежурства периодически обходить. Посты были постоянные и 

временные, выставляемые при проведении каких либо мероприятий, в ме-

стах возможного совершения правонарушений. В городе Омске постоян-

ные посты находились, например, около дворца генерал-губернатора, воз-

ле Женской гимназии.  

 

Успенский Кафедральный собор (построен в 1898 г.) 
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Временные размещались возле городского театра в дни спектаклей, 

на площади около Кафедрального собора во время церковных праздни-

ков. Сочетание постовой службы с периодическими обходами закреплен-

ной территории позволяло обеспечить доступность полиции для горожан 

в хорошо известном им месте (где находится постоянный пост знали,  

очевидно, все жители окрестностей) и контроль за соблюдением обще-

ственного порядка на прилегающих улицах. 

Одной из форм организации обеспечения общественного порядка 

являлось несение службы на базе полицейских будок, представлявших 

собой стационарные небольшие сооружения. Концепция полицейских бу-

док предусматривала круглосуточное нахождение в них нижних полицей-

ских чинов (в том числе проживание). Полицейские будки должны были 

позволять контролировать значимые в общественном отношении, крими-

ногенно опасные точки города (мосты, пересечения крупных улиц, пло-

щади). Омская полиция располагала несколькими такими стационарными 

постами, однако эффективность снижалась нехваткой денежных средств 

на их содержание и ремонт. Показательна ситуация с будкой, находив-

шейся на Тобольской улице
1
. В сведениях, предоставленных Омскому по-

лицмейстеру, сообщалось о невозможности еѐ использования по причине 

чрезвычайной ветхости. Кроме того, отмечается утрата актуальности дан-

ного поста для обеспечения общественного порядка. Однако строитель-

ство и содержание зданий будок возлагалось на городскую Управу, кото-

рая выделяла крайне мало средств или не выделяла вовсе. 

Уже в рассматриваемый период понимали значимость профилакти-

ческой работы по предотвращению правонарушений и преступлений.  

К профилактическим мерам относились проводимые накануне 

праздников рейды по выявлению мест нелегального производства и про-

дажи алкогольных напитков. Это позволяло снизить потребление алкого-

ля населением (поскольку нелегальный алкоголь более дешев и его можно 

было приобрести больше), что влияло на снижение числа правонаруше-

ний, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. В частности, в 

приказе Омского полицмейстера с 6 на 7 января 1910 г. подводились ито-

ги несения службы в период празднования Рождества
2
. Особо отмечена 

была связь отсутствия серьезных нарушений общественного порядка с 

изъятием большого объема пива и вина из притонов в результате прове-

дения облав накануне праздников. Следует отметить, что проведение по-

добных мероприятий основано было на работе околоточных надзирате-

лей, выявлявших места возможного производства и продажи нелегально-

го алкоголя. 

В архивных документах упоминается еще одна заслуживающая 

внимания форма деятельности, направленная на пресечение преступле-

ний. Криминальным элементам было хорошо известно о получении раз-
                                                           

1
 ГИАОО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 895. Л. 7. 

2
 ГИАОО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1235. Л. 4. 
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личных пенсий, пособий горожанами в определенные даты в здании каз-

начейства. Преступники могли проследить за ними, совершив грабеж на 

одной из прилегающих улиц. Приказ Омского полицмейстера от 1 марта 

1908 г. содержал распоряжение о проведении целевого профилактическо-

го мероприятия: «В виду получения завтрашнего числа разными лицами 

пенсий предлагаю Г.г. Приставам 3 и 4 частей выставить от вверенных 

мне частей по два городовых в переодетом виде около аптеки Розенплен-

тера, по Александровской улице около Кафедрального Собора и Казна-

чейства, но так чтобы городовые не стояли на одном месте во избежания 

подозрения со стороны злоумышленников
1
.  

Такая мера позволяла оперативно реагировать в случае совершения 

преступного деяния. Обращает внимание требование несения службы по-

лицейскими, задействованными в мероприятии, в гражданской одежде. С 

одной стороны, наличие на улице полицейского в форме отпугнет потен-

циальных преступников, заставит отказаться от преступного замысла. 

Однако при этом преступление может быть совершено в другом месте. 

Одетый в гражданскую одежду полицейский не вызовет подозрений, од-

нако при попытке грабежа получивших в казначействе деньги граждан, он 

сможет быстро вмешаться и задержать злоумышленника. 

 

Таким образом, архивные источники позволяют определить основ-

ные формы и методы обеспечения общественного порядка, противодей-

ствия преступности полицией в городе Омске начала XX в.: постовая 

служба городовых на постоянных, временных постах, при полицейских 
                                                           

1
 ГИАОО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1196. Л. 86. 
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будках; осуществление профилактической работы; проведение целевых 

мероприятий, направленных на предотвращение и оперативное пресече-

ние преступлений и нарушений общественного порядка.  
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СУБКУЛЬТУРА ТЮРЕМНОГО МИРА (ПО МОТИВАМ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. И. СОЛЖЕНИЦИНА И Л. С. КЛЕЙНА) 

А. И. Солженицыну
1
 и Л. С. Клейну

2
 выпала нелегкая доля «взгля-

нуть» на незнакомый им «тюремный мир» глазами непосредственных его 

«обитателей». Они увековечили после себя не только память о пережи-

том, но и воспоминания других заключенных. Именно поэтому произве-

дения «Архипелаг ГУЛАГ» и «Перевѐрнутый мир» могут быть названы 

уникальными документальными источниками по истории советской пе-

нитенциарной системы. 

Несмотря на ценный и объѐмный эмпирический материал о тюрем-

ной субкультуре, накопленный в упомянутых работах, их совокупное тео-

ретическое наследие так и не стало предметом комплексного научного 

изыскания потомков, в том числе современных учѐных. Отдельные авто-

ры ограничиваются лишь анонсом представлений о природе криминаль-

ной субкультуры в трудах советских классиков
3
. 

А. И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» 

Художественное исследование, наименование которого стало нари-

цательным для всех пенитенциарных учреждений Советского Союза, 

приоткрыло завесу тайны с «лагерной жизни» (11 лет автор книги отбы-

вал срок в лагере «Новый Иерусалим»). Еѐ оборотная сторона имела дав-

но сложившуюся и устоявшуюся со временем регламентацию, фундамен-

том которой была строгая «воровская иерархия». 

                                                           
1
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В разделе «Социально близкие», автор свидетельствует о том, что 

вся неофициальная власть на островах архипелага была сосредоточена в 

руках «самых заядлых, матѐрых блатников»
1
. 

В первые десятилетия советской власти среди уголовников ГУЛАГа 

широкое распространение получили татуировки. Среди них А. И. Солже-

ницын выделял: «парящих орлов», «солнце с лучами во все стороны», 

«Ленина» и «Сталина», а также фразы, типа: «Помни слова матери», «Я 

помню мать». И, здесь же, он разъяснял: «у блатных культ матери фор-

мальный, без выполнения еѐ заветов»
2
. 

«Воровской мир» на Колыме жил по законам старшинства. «Паха-

ны» в зонах считались главными. У «блатных» были свои суды, основан-

ные на так называемом кодексе воровской чести и традиции. Приговоры 

судов приводились в исполнение неуклонно, даже если «потенциальная 

жертва» находилась в другой зоне
3
. 

В разделе «Зэки как нация» А. И. Солженицын рассуждает о психо-

логической общности «зэки». Они скрытны, неискренни, всегда настрое-

ны на худшее. Они фаталисты. В девяти случаях из десяти зэк не чувству-

ет за собой никакой вины. Лагерная речь — «спекшаяся смесь языка с ру-

ганью». Матерщина позволяла общаться в более короткой и энергичной 

форме, чем обычные языковые средства
4
. 

Таким образом, внутренняя сторона «уголовной жизни» советской 

тюрьмы, реконструированная по памяти А. И. Солженицыным и его «со-

авторами», характеризовалась не только чѐтко выраженной унификацией 

норм поведения и стратификацией, но и превалирующей жестокостью. 

«Воровской» ГУЛАГ, являясь образчиком пролетарского государства, 

«перемалывал» всех инакомыслящих и социально чуждых, а также физи-

чески неполноценных и слабых зэков. Все те, кто не вписывался в «обще-

уголовный контекст» подлежали немедленному уничтожению. Человече-

ская жизнь утрачивала всякую ценность. 

Л.С. Клейн «Перевёрнутый мир» 

Как и А. И. Солженицын, спустя некоторое время после отбытия 

наказания в местах лишения свободы, своими впечатлениями об увиден-

ном и пережитом поделился другой зэк — Лев Самуилович Клейн (лите-

ратурный псевдоним «Л. Самойлов»). 

В своей памяти, а затем, и в книге бывший доцент Ленинградского 

государственного университета (кандидат исторических наук) точно отра-

зил человеконенавистнический дух «тюремно-лагерных законов», кото-

рыми была пронизана советская пенитенциарная система. Наряду с еѐ по-

роками, осмыслению была подвергнута «низменная» природа человече-
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ской квинтэссенции в обстановке временной оторванности от внешнего 

мира. 

Без авторских сокращений и прикрас, без государственной цензуры, 

реалистично и достоверно «Перевѐрнутый мир» описывает безжалостный 

«тюремный и лагерный уклад» изнутри. В специальной камере СИЗО № 1 

«Кресты» г. Ленинграда (еѐ называли «Напряжѐнка»), как утверждает ав-

тор, «молодого человека по кличке Умка, наряженного в "юбочку", наси-

ловала вся камера. Он жил рядом с "парашей"»
1
. 

Исследуя порядок неофициальной подчинѐнности и «кодекс воров-

ской чести» в «Лютой зоне» (ИТУ-5, г. Ленинград) Л. С. Клейн одним из 

первых среди советских учѐных дифференцировал весь спецконтингент 

на три группы (или «касты»). Первая и самая влиятельная среди осуждѐн-

ных — группа воров. По неписаным законам лагеря они не имели права 

работать, сотрудничать с «ментами» (персонал исправительного учрежде-

ния), выдавать им своих. В то же время, воры контролировали все сторо-

ны жизни и быта лагеря. 

Во вторую группу входило большинство зэков. «Мужики», судя по 

«воровским понятиям», имели только условную принадлежность к «миру 

ýрок». Об этом свидетельствовали лишь обвинительные приговоры совет-

ских судов каждому из них — «преступник». Между тем, пусть и незна-

чительная, но принадлежность к криминальной среде, ни в коей мере не 

облегчала им жизнь. На производстве «мужики» работали, а точнее, «па-

хали», за себя и за воров. 

К третьей иерархической группе относились «чушки». Они счита-

лись рабами и изгоями, бесправными и отверженными. Наконец, «педера-

сты» (пассивные гомосексуалисты) составляли четвертую касту. Отноше-

ние в лагере к ней было брезгливо-презрительным, уничижительным. Оно 

проявлялось во всѐм — в общении (разговаривать или находиться рядом с 

«пидором» было нельзя), приѐме пищи («пидоры» ели отдельно от 

остальных зэков — в углу, «по-собачьи»), внешнем виде («пидоры» 

должны были одеваться опрятно). 

Над всей этой лагерной пирамидой возвышался «главвор» (ранее 

таковых называли «паханàми»). Он избирался на весь свой срок заключе-

ния в лагере, а власть его в нѐм была абсолютной и почти безграничной
2
. 

Таким образом, к началу 80-х гг. XX в. совокупность исправительно-

трудовых учреждений МВД СССР уже могла быть названа «государством 

в государстве». А в каждой зоне существовало свое «воровское микро-

государство». Главная и единственная его функция (управленческо-

распорядительная) была передана «на откуп» заключѐнным, а точнее, их 

доминирующей «верхушке» — «главворам» и «ворам в законе». Создан-

ная ими система безусловных псевдоценностей — «криминальные зако-
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ны», правила и нормы поведения — стала апогеем тюремно-лагерной 

субкультуры советской эпохи. 

Подытоживая сказанное, подчеркнем, что А. И. Солженицыну и 

Л.С. Клейну, как очевидцам, а, возможно, и участникам некоторых опи-

санных тюремных и лагерных сюжетов, удалось в мельчайших деталях 

передать человеконенавистнический дух межличностных и внутригруп-

повых отношений, а также уродливые формы их выражения в уязвимых 

условиях длительной несвободы. 

Главные выводы: Основными «обитателями» мест лишения сво-

боды в СССР были профессиональные преступники, которые традицион-

но являлись родоначальниками создания совокупности законов и правил 

поведения в замкнутых общностях. Это «детище» консервативно оберега-

лось от «неправомерных» ротаций. «Уголовники» категорически принуж-

дали всех заключѐнных следовать единожды определенным и неоспори-

мым нормам «тюремного общежития». Фундаментальные основания кри-

минальной субкультуры и перспективы еѐ эволюционного роста всегда 

закладывались в обстановке содержания преступников в длительной и 

экстремальной изоляции. 
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В НАЧАЛЕ КАТОРЖНОГО ПУТИ: ИЗ ИСТОРИИ ТЮРЕМНЫХ 
ЗАМКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

В тюремных замках Псковской губернии, помимо отбывавших 

наказания преступников и содержащихся подследственных, нередко на 

протяжении значительного времени содержались преступники, которым 

предстоял долгий путь на каторгу в Сибирь
1
. Этот путь занимал год, а 

иногда годы, и нередко каторжанин так и не достигал цели своего назна-

чения. Те, кто доходил до места назначения, должны были адаптироваться 

к совершенно новым для них условиям, отличающимся от тех, которые 

окружали их в тот период, когда они содержались в тюремных замках на 

территории Псковского края. 

На территории Псковской губернии к 80-м годам XIX века суще-

ствовало 8 тюремных замков
2
, семь из них — в городах Пскове, Острове, 

Новоржеве, Великих Луках, Торопце, Холме и Порхове, размещались в 

отдельных каменных зданиях, и одно — в Опочке, находилось в здании 

присутственных мест
3
. 

В начале XIX в. на смену острогам в губернских и уездных городах 

создаются каменные тюремные замки. В губернских городах они зача-

стую строились по типовым проектам. 

Ярким примером такого строительства стал Псковский тюремный 

замок, построенный в 1805 г. по типовому проекту казенных зданий для 

губернских городов, созданному известным архитектором А. В. Захаро-

вым. Работами по возведению замка руководил губернский архитектор 

К. Жданов. Строительство и отделка здания обошлись губернской казне 

почти в 5000 рублей
4
. 

Несмотря на наличие такого количества тюремных замков, Псков-

ский губернский попечительный о тюрьмах комитет и его уездные отде-

ления в своих ежегодных отчетах постоянно отмечали, что переполнение 

арестантами тюрем Псковской губернии бывает столь значительным, что 

каждые два месяца губернское правление вынуждено делать передвиже-
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ние арестантов из одной тюрьмы в другую, что было сопряжено со значи-

тельными расходами из казны
1
. 

Основную причину переполнения тюрем местная власть и Псков-

ский губернский попечительный о тюрьмах комитет усматривали в отсут-

ствии на территории губернии исправительного отделения. 

В связи с этим арестанты, которые должны были содержаться в нем, 

помещались в тюремные замки. В отчетах постоянно отмечалось, что 

именно по причине переполнения тюрем нередкими были случаи заболе-

вания арестантов цингой и чесоткой. 

Что касается наполняемости, то «численность арестантов, содержа-

щихся в тюремных замках, как правило, не превышала 75–85 человек, 

причем численность арестантов начиная с весны постепенно снижалась, 

зачастую доходя в летние месяцы до 30–40 человек, и затем в начале осе-

ни постепенно увеличивалась»
2
. 

В первую очередь в тюремных замках содержались осужденные, 

подследственные и подсудимые арестанты. Как правило, численность 

именно осужденных арестантов значительно превышала численность 

подследственных и подсудимых
3
. Помимо указанных категорий арестан-

тов, в замке периодически размещались ссыльные и пересыльные  

арестанты
4
. 

Анализируя категории арестантов по тяжести совершенных ими 

преступлений, необходимо отметить, что самой значительной категорией 

арестантов в соответствии с Ведомостью о преступлениях арестантов, 

находившихся на попечении Великолукского тюремного отделения, были 

арестанты с достаточно широкой формулировкой: «по разными винам по 

приговорам судебных мест». Так, за 1883 год таких арестантов прошло 

через тюремный замок 121 мужчина и 12 женщин, затем — арестанты, 

осужденные за воровство и мошенничество, — 52 мужчины и 5 женщин, 

неимение видов на жительство и побег — 10 и 1, изнасилование — 5, гра-

беж — 3, отравление — 1 и 1, по одному арестанту — подлог, разбой, 

убийства
5
. 

«Несмотря на достаточно оптимистичные отчеты уездных тюрем-

ных отделений Псковского губернского попечительного комитета о 

тюрьмах о соблюдении правил размещения в замке арестантов, отчеты 

Псковского губернского попечительного о тюрьмах комитета содержат 

более точную информацию: нередко в них отмечается, что отдельно от 
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осужденных содержатся только подследственные арестанты. Кроме того, 

раздельно содержались женщины и мужчины»
1
. 

Остальные категории осужденных — ссыльные, пересыльные, за-

ключенные в тюрьме вместо исправительного отделения, по решению 

мировых судей и окружных судов — содержались вместе
2
. 

Что касается женщин, то они нередко содержались вместе без раз-

деления подследственных и осужденных. Причем подобная практика со-

храняется в силу переполнения во всех тюремных замках
3
. 

В тюремных замках Псковской губернии осуществлялось централи-

зованное обеспечение одеждой, бельем и обувью. Вначале это изготавли-

валось в Псковском тюремном замке, а затем рассылалось в уездные зам-

ки в готовом виде. Единственное исключение периодически составлял 

Островский уездный замок, где были собственные возможности для изго-

товления арестантских вещей. Постельные принадлежности заготавлива-

лись тюремными отделениями и комитетами за счет собственных специ-

альных средств
4
. 

Казенные деньги также выделялись на организацию питания аре-

стантов, «но с учетом крайне скудного размера субсидий из расчета на 

одного арестанта, как правило, старались улучшить их рацион за счет 

средств благотворителей и жертвователей, а также разведения огородов. 

Обеспечение продовольствием во всех тюремных замках осуществлялось 

«хозяйственным способом» через одного из директоров уездного тюрем-

ного отделения под наблюдением других членов комитета и отделения»
5
. 

Особое внимание в тюремном замке уделялось церковному окорм-

лению содержащихся арестантов: их поучали слову Божьему, стараясь 

пробудить в них чувство раскаяния, грамотным арестантам раздавали 

Святое писание и духовно-нравственные книги, которые они должны бы-

ли читать другим осужденным. В Псковском, Островском, Холмском, То-

ропецком и Порховском тюремных замках имелись церкви. В 1885 году 

существовавшая при Великолукском тюремном замке часовня была пере-

строена в церковь, и 4 февраля 1886 года она была освящена
6
. В Новор-

жеве и Опочке при замках не было церквей и часовен
7
. 

Тюремные больницы находились только в Острове, Новоржеве, То-

ропце и Порхове, в остальных тюремных замках были лишь палаты для 

помещения в них легко больных. Однако даже в тех тюремных замках, 
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где имелись свои тюремные больницы, в них помещали только арестантов 

«с легкими болезнями», более слабые отправлялись в земские больницы
1
. 

Несмотря на постоянные указания со стороны Главного тюремного 

управления о широком распространении труда как основного средства  

исправления осужденных, в тюремных замках Псковской губернии эта 

работа была организована не самым лучшим образом. Мастерские име-

лись только в Псковском, Островском и Порховском тюремных замках, и 

в них арестанты преимущественно занимались «починкой одежды, белья 

и обуви для других арестантов; кроме того, в Псковском тюремном замке 

производился пошив одежды, белья и обуви для остальных тюрем губер-

нии, а в Островском тюремном замке изготавливалась необходимая для 

замка»
2
 деревянная посуда и различные хозяйственные вещи. 

В остальных замках губернии арестанты занимались уборкой тю-

ремного двора, тюремных помещений, переноской воды, дров, топили пе-

чи, выпекали хлеб, готовили пищу, обрабатывали и убирали огород, мыли 

полы
3
. 

Арестанты, за исключением уголовных преступников, также ис-

пользовались для уборки городских мест и улиц, однако с учетом того, 

что в замке отсутствовали из-за недостатка помещений мастерские, 

не принимались заказы на выполнение каких-либо иных работ. Нередко 

подследственные арестанты занимались в своих камерах изготовлением 

различных изделий из соломы и лучины
4
. 

Заработанные арестантами деньги перечислялись в специальные 

средства комитета и уездных отделений и использовались для улучшения 

быта и питания арестантов
5
. 

Грудные младенцы, поступившие с матерями, содержались вместе с 

ними, так как при замке не существовало приюта для детей арестантов. 

Хранящиеся в Государственном архиве Псковской области матери-

алы и документы «предоставляют возможность изучить меню арестантов. 

Так, по воскресеньям арестантам полагались щи и каша, в понедельник — 

суп, во вторник — щи, в среду — горох, в четверг — щи, в пятницу — го-

рох, в субботу — суп. Для приготовления щей использовались на каждого 

арестанта 1/30 часть ведра капусты, 4 золотника муки (1 золотник — 

4,266 г), 5 золотников сала, 5 золотников соли; для приготовления супа — 

20 золотников крупы, 5 золотников сала, 5 золотников соли, для приго-
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товления гороха — ½ фунта гороха, 5 золотников соли, 5 золотников мас-

ла, для приготовления каши — 40 золотников крупы, 5 золотников масла, 

3 золотника соли. Кроме того, ежедневно каждому арестанту выдавалось 

по 2,5 фунта хлеба»
1
. 

В утвержденном меню особо оговаривалось, «что каша полагалась, 

кроме воскресных дней, во все неприсутственные дни, за исключением 

четверга, пятницы и субботы Страстной недели, в день храмового празд-

ника 30 июня и в дни памяти строителя храма 4 февраля и 8 мая. В эти 

дни вместо сала полагалось по ½ фунта мяса. В постные дни вместо сала 

полагалось по 5 золотников снетков. Подаяния поступали в общее до-

вольствие арестантов в дополнение к меню»
2
. 

Анализ условий содержания арестантов и деятельность тюремных 

замков Псковской губернии и ряда сибирских тюрем (например, Кузнец-

кого и Мариинского тюремных замков) показывает, что в целом они прак-

тически не отличались, и основные проблемы, стоящие перед тюремными 

замками в разных регионах России, были практически одинаковыми
3
. 
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Мирович Ирина Владимировна 
МАУК «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского», 

г. Новокузнецк, старший научный сотрудник 

СИБИРЬ ДОСТОЕВСКОГО В ВОСПРИЯТИИ ПИСАТЕЛЕЙ И 
ХУДОЖНИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ — НАЧАЛА XXI ВЕКОВ. 

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ВЫСТАВКИ  
«"ВООБЩЕ ЗЕМЛЯ БЛАГОСЛОВЕННАЯ". ДОСТОЕВСКИЙ И СИБИРЬ» 

В 2021 году в России отмечали 200 лет со дня рождения великого 

писателя, исследователя русской души, Федора Михайловича Достоев-

ского. Открывшаяся в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоев-

ского (г. Новокузнецк) выставка «"Вообще земля благословенная". Досто-

евский и Сибирь» представляет созданный писателем образ Сибири в 

диалоге с художественными мирами писателей и художников второй по-

ловины XX — начала XXI веков. Центром экспозиции стали «Записки из 

Мертвого дома» Ф. М. Достоевского как произведение, для которого си-

бирская тема является главной. Именно «Записки из Мертвого дома» дали 

идею для выставки, определили еѐ название и принципы построения. 

ХХ век с его трагической историей, по выражению Варлама Шала-

мова, «сместил масштабы». «Благословенная земля» явилась огромным 

пространством, а суровая сибирская природа оказалась надежнее острож-

ной ограды. Это мир В. Т. Шаламова, А. И. Солженицына, Ю. О. Дом-

бровского, С. Д. Довлатова. Его черты были предугаданы «омским ка-

торжанином», и именно к нему через сто лет обращается современная ли-

тература и искусство, выстраивая серьезный и напряженный диалог.  

Ориентиром при создании выставочного пространства стал харак-

терный для поэтики Ф. М. Достоевского прием построения образа, когда 

описание того или иного явления, предмета, героя дано с разных точек 

зрения или с разных ракурсов. Такой принцип изображения сообщает об-

разу особую, близкую к символу глубину, многоплановость и объем. В 
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настоящей статье образ Сибири Достоевского рассматривается, во-

первых, с точки зрения, сформировавшейся в литературе ХХ века тради-

ции осмысления этой темы; во-вторых, через восприятие образа в совре-

менном изобразительном искусстве; в-третьих, через интерпретацию, 

данную авторами экспозиции; в-четвертых, осмысленную авторами пер-

фоманса. Рассмотрим каждый из представленных ракурсов отдельно. 

Образ Сибири Ф. М. Достоевского в восприятии современных писа-

телей
1
 нагляднее всего можно проследить на примере того, как преломля-

ется созданный Достоевским образ пути в таинственную сибирскую зем-

лю в художественном мире В. Шаламова.  

Достоевский оказался в Сибири не по своей воле. Четыре года ли-

шенный свободы каторжник, он всматривался, вживался в эту чужую для 

него землю.  Первый образ Сибири он создает в письме брату Михаилу 

сразу после разрешения переписки
2
. Сибирь Достоевского — это неизве-

данная, темная, холодная земля, путь в которую еще не проложен, «лоша-

ди и кибитки вязнут в сугробах».  

Спустя век, открывая свой первый цикл рассказов о Колыме, 

В. Шаламов вновь обратится к этому образу, углубив его и прямо сопо-

ставив с миссией писателя — участника и очевидца трагических событий 

нашей истории. Герои рассказа Шаламова «По снегу» уже не вглядыва-

ются, как Достоевский, в таинственное пространство, они прокладывают 

дорогу, которая соединит пространство и время, не даст угаснуть памяти 

о людях, оставшихся навсегда в этой холодной земле. Ночь и метель До-

стоевского сменяются в рассказе Шаламова ясным безветренным днем, в 

котором уже видны четкие ориентиры, помогающие не сбиться с пути. 

Движение образа Сибири от таинственной земли, скрытой метелью 

и мраком, до ясной снежной равнины, по которой прокладывается дорога, 

находит свое отражение в стихотворении В. Шаламова «Когда рождается 

метель…»
3
: 

Ты не оценишь этот мир 

В снегу, 

Зачитанную мной до дыр 

Тайгу. 

А мне вершина этих скал — 

Маяк. 

Они — и символ, и сигнал, и знак. 
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Это стихотворение завершает тему пути, утверждая тот символиче-

ский смысл, который вкладывает в образ «благословенной земли» Досто-

евского литература ХХ века. Пространство Сибири становится простран-

ством памяти, запечатленной на бумаге в виде рукописи или книги. 

Вторым ракурсом, в котором представлена на выставке Сибирь До-

стоевского, стало восприятие ее образа современными художниками. 

Изобразительный ряд выставки включает весь корпус современной иллю-

страции к «Запискам из Мертвого дома» в цифровой передаче и в издани-

ях, а также созданные специально для выставки графические работы Вик-

тора Шмидта (Семей, Казахстан), Владимира Хананова (Новосибирск), 

Ивана Быкова (Барнаул) и Павла Тиманова (Новокузнецк).  

В «Записках из Мертвого дома» образ «благословенной» сибирской 

земли открывается описанием одного из маленьких городов, которые  

«изредка попадаются в отдаленных краях Сибири». Средствами пластиче-

ского искусства этот образ запечатлен в графической работе барнаульско-

го художника Ивана Быкова «Достоевский. Воспоминание о Барнауле». 

Художник соединяет историю своего города, его архитектурный облик с 

событиями жизни Достоевского. В 1855–1857 годах будущая жена писа-

теля Мария Дмитриевна Исаева жила в Кузнецке, и он несколько раз при-

езжал к ней из Семипалатинска. Барнаул находился на пути между этими 

двумя городами. По воспоминаниям местных жителей
1
, Достоевский, 

проезжая через Барнаул, останавливался в доме купца Зубова. Этот дом 

изображен в центральной части композиции Ивана Быкова как некий об-

раз из прошлого, в который всматривается прохожий. Может быть, сам 

Достоевский, может быть, один из его героев. 

Третий ракурс — это восприятие, интерпретация образа Сибири 

Ф. М. Достоевского, представленная авторами концепции и художествен-

ного оформления выставки.  

Основу выставки составили восемь объемных художественных 

композиций, в которых сочетаются элементы компьютерного коллажа и 

инсталляции. Авторы композиций — известный новокузнецкий архитек-

тор Павел Тиманов и художник Сергей Лыков. В центре каждой компози-

ции представлены тексты Ф. М. Достоевского и современных писателей, 

посвященные определенной теме, а также иллюстрации к цитируемым 

произведениям. Такая форма организации экспозиционного пространства 

продиктована не только практическими соображениями (после закрытия 

выставка будет работать как передвижная), но и особенностями выста-

вочного пространства музейных залов, расположенных в деревянном до-

ме конца XIX века. Выставка должна войти в музеефицированное жилое 

пространство бывшего дома золотопромышленника со всеми его атрибу-

тами (мебелью, предметами быта и пр.), не изменяя его, а существуя в нем 

                                                           
1
 Фирсов А. Б. Дом в Барнауле, где останавливался Ф. М. Достоевский // Архив 

ГМИЛИКА. Неизвестное барнаульское издание. 2001. 



34 
 

как некий «параллельный мир». Для этого дизайнерами было предложено 

использовать выразительные возможности коллажа и инсталляции. 

Структура каждой художественной композиции состоит из трех ос-

новных компонентов: 

 визуально-текстовый компонент представляет собой стенд, на кото-

ром размещены (сопоставлены) тексты произведений Ф. М. Досто-

евского и современных авторов, подобранные в соответствии с той 

или иной темой. Визуальной составляющей этого компонента явля-

ется преимущественно книжная иллюстрация; 

 декоративный компонент — «рамка» — выполненный в технике 

компьютерного коллажа, который не только обрамляет текст, но и 

служит визуальным комментарием к нему, раскрывая новые смыс-

лы литературных образов и символов. 

 эмблема — визуальный образ, в котором выражена общая идея той 

или иной художественной композиции. В качестве эмблемы выби-

рались иллюстрации различных авторов к «Запискам из Мертвого 

дома».  

Например, композиция «Личность моя исчезнет…», названная 

строчкой из письма Ф. М. Достоевского брату Михаилу
1
, посвящена обра-

зу героя-рассказчика. Такой герой необходим для создания дистанции 

между автором и тем материалом, который лежит в основе создаваемого 

им художественного мира. Сложный трагический материал «Записок из 

Мертвого дома» требует большой дистанции. Перед читателем возникает 

целая цепочка повествователей от издателя и Горянчикова, фиктивного 

автора записок, до каторжников, рассказывающих истории своей жизни. 

Именно эта художественная находка Достоевского будет воспринята со-

временной литературой. 

Эмблемой композиции стала иллюстрация Г. А. В. Траугота к «За-

пискам из Мертвого дома». На ней представлены изображения Достоев-

ского и его героя, Горянчикова. Художник подчеркивает их внутреннюю 

связь и вместе с тем обращает внимание на сложность образа героя-

повествователя, который не сводим только к функции авторской маски. 

Горянчиков наделен судьбой и характером, и личность его, выражаясь 

словами Достоевского, тоже «исчезает»: он «смиренно и неслышно» 

оканчивает свои дни «в городке К* поселенцем». Достоевский настойчиво 

определяет своего героя именно как «поселенца», одного из тех «умею-

щих разрешить загадку жизни», которые «укоренились в благословенной 

земле» и должны принести впоследствии «богатые и сладкие плоды». Ве-

селый ироничный тон вступления к «Запискам из Мертвого дома», кото-

рый подготавливает читателя к появлению главного героя, словно пест-

рый занавес, прикрывает глубокий смысл, выраженный аллюзией на еван-

гельскую притчу о зерне, падшем в землю. Плодом жизни Горянчикова 
                                                           

1
 Достоевский Ф. М. Письмо М. М. Достоевскому от 09.10.1859. URL: dostoevskiy-

lit.ru. 
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становится слово — чудом сохранившиеся и опубликованные «Сцены из 

Мертвого дома». Через сто лет Ирина Сиротинская — исследователь и 

хранитель архива Варлама Шаламова — напишет в очерке «Ответствен-

ность, этика и слово»: «Слова, оплаченные кровью сердца, страданиями 

души, всей жизнью и верностью должны быть бессмертными»
1
. Такие 

«бессмертные слова» приходят как вдохновение к умирающему поэту в 

рассказе В. Шаламова «Шерри-бренди».   

Коллаж, обрамляющий текстовую часть композиции «Личность моя 

исчезнет», визуально поддерживает и развивает ее главную идею. Иллю-

страция Б. Л. Непомнящего к «Запискам из Мертвого дома», фрагмент ко-

торой использован в коллаже, сопровождается текстом: «Действительно, 

везде в народе нашем, при какой бы то ни было обстановке, при каких бы 

то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые стран-

ные личности, смирные и нередко очень неленивые, но которым уж так 

судьбой предназначено на веки вечные оставаться нищими». 

К таким людям принадлежал Сушилов, один из героев «Записок из 

мертвого дома», который, вероятно, и изображен художником: «Был он из 

тех, которые никогда не могли разбогатеть и поправиться и которые у нас 

брались сторожить майданы, простаивая по целым ночам в сенях на моро-

зе, <…> Я уж об них говорил. Характеристика этих людей — уничтожать 

свою личность всегда, везде и чуть не перед всеми…»
2
. 

Эта характеристика одного из самых сложных и глубоких характе-

ров, созданных Достоевским, имеет прямое отношение к главной идее 

композиции.  

Фоном для образа Сушилова стал символический пейзаж М. К. Чю-

рлениса «Соната весны. Анданте». В центре его ветряная мельница «как 

символ соединения земли и неба, божественного и человеческого, вре-

менного и вечного, природы и культуры. Мельница перемалывает в муку 

будущего хлеба миллионы отдельных зерен, освобождая их от шелухи. 

Это отразилось в обычае преломлять хлеб на праздниках — то есть осо-

знавать и принимать общую судьбу, общую долю»
3
. В христианской сим-

волике образ святого, чистого хлеба, сошедшего с небес и дающего жизнь 

вечную, связан с Иисусом Христом. Этот образ является одним из глав-

ных как в поэтике «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского, так и 

в рассказе В. Т. Шаламова «Шерри-бренди»
4
.  

Образы и колорит пейзажа Чюрлениса сообщает всей композиции 

особую музыкальность и настроение, в котором ощущается надежда на 

                                                           
1
 Сиротинская И. Ответственность, этика и слово В. Т. Шаламова / Ирина Сиротин-

ская. URL: https://shalamov.ru/memory/450/. 
2
 Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. Текст произведения. Часть первая. V. 

Первый месяц // Интернет-библиотека. URL: https://ilibrary.ru/text/61/p.1/index.html. 
3
 Мельница — символизм древних культур. См. Символизм : Портал для тех, кому ин-

тересны символы, символика и символизм. URL: http://www.symbolizm.ru/index.php/sym/162-

melnitsa. 
4
 Миннуллин О. Шаламов В. — авторский каталог. URL: shalamov.ru. 



36 
 

возрождение (произведение называется «Соната весны»). Этой надеждой 

жил на каторге Достоевский, и она же звучит в стихотворении Шаламова 

«Я нынче вновь в исповедальне…». «Душевная боль» лирического героя 

воплощенная в слово выходит из темного каменного пространства, 

названного «исповедальней», «мертвым домом», «домом стихов», в от-

крытое пространство городов, может быть, тех самых городов, с изобра-

жения которых Достоевский начинает свои «Записки из Мертвого дома». 

Четвертый ракурс освещает образ Сибири с точки зрения авторов 

перфоманса (режиссер-постановщик — Александра Князева, автор ви-

деоклипа — Александр Модин). Он включен в выставочное пространство 

и является продолжением диалога литературы ХХ века с Ф. М. Достоев-

ским, в котором участвует современный человек. Площадкой для перфо-

манса стал последний зал выставки, который посвящен теме памяти и 

воскресения. 

Литературной основой перфоманса стала песня поэта, барда, рок-

музыканта и исполнителя Александра Башлачева «Как ветра осенние…», 

в которой продолжаются образы и мотивы, заданные Достоевским и по-

лучившие развитие в литературе XX века
1
. Важнейшим образом здесь яв-

ляется образ зерна как метафора жертвенного служения, к которому при-

зван человек, и которое во всей своей трагической очевидности открыва-

ется в судьбе творческой личности. Для Башлачева так же, как и для До-

стоевского и для Шаламова судьба поэта — это путь зерна, посеянного в 

«благословенную» землю Сибири, и воскресающего в памяти людей через 

живое и животворящее слово. 

Эта идея воплощена в визуальном ряде клипа, которым сопровож-

дается песня Башлачева: 

Как ветра осенние жали — не жалели рожь 

Ведь тебя посеяли, чтоб ты пригодился 

Ведь совсем неважно, от чего помрешь 

Ведь куда важнее, для чего родился 

Как ветра осенние черной птицей голосили: 

«А ты откуда взялся, богатырь-снегирь?» 

Я хотел бы жить, жить и умереть в России 

Если б не было такой земли — Сибирь 

Как ветра осенние уносят мое семя 

Листья воскресения да с весточки — весны 

Я хочу дожить, хочу увидеть время 

Когда эти песни станут не нужны 

Я хочу дожить, хочу увидеть время 

Когда эти песни станут не нужны 
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 Шаулов С. С. «Вечный пост» Александра Башлачева. Опыт истолкования поэтиче-

ского мифа. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vechnyy-post-aleksandra-bashlacheva-opyt-

istolkovaniya-poeticheskogo-mifa/viewer. 
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Да, я не доживу, но я увижу время 

Когда эти песни станут не нужны. 

На экране, словно кадры кинохроники, возникают фотографии пи-

сателей ХХ века, погибших в сибирской земле. Участники перфоманса, 

курсанты Кузбасского института ФСИН России, изображают молодых 

людей (поколение нового ХХI века), собравшихся в старой квартире с 

библиотекой книг, написанных погибшими в Сибири поэтами. Некоторые 

книги и символическую ветку лиственницы — образ из рассказа 

В. Шаламова «Воскрешение лиственницы» — ребята приносят с собой. 

Вместе с посетителями выставки молодые люди смотрят клип Александра 

Башлачева. 

Подводя итоги анализа, можно заключить, что созданный Достоев-

ским образ Сибири как «благословенной земли» трансформируется в 

творческом сознании ХХ века и современности, утрачивая черты кон-

кретного пространства и приобретая метафорическую природу. Про-

странство Сибири превращается в белый лист бумаги, на котором написа-

ны «бессмертные», по выражению Ирины Сиротинской, слова. И вместе с 

тем Сибирь так же, как и у Достоевского — это благодатная почва, в ко-

торую уходят зерна — жизни поэтов, чтобы обрести воскресение. 
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Пушилин Роман Владимирович 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

 «КАТОРЖНЫЙ» ПЕРИОД В ИСТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ТЮРЬМЫ  
В КОРОВНИКАХ 

До середины XIX в. каторжные работы достаточно широко приме-

нялись в Российской империи. Однако карательная сторона каторги была 

на втором плане, а главная задача, которую решало правительство, приго-

варивая к каторге, — использование каторжных в качестве дешевой рабо-

чей силы. В новых условиях подобная практика не могла существовать в 

прежнем виде
1
. 

В связи с жалобами сибирского начальства на большое число ссы-

лаемых царское правительство решило заменить ссылку для некоторых 

категорий ссыльных арестантскими ротами, первые из них появились в 

1825 году. 

В Ярославле арестантская рота была создана в 1842 году. Она рас-

полагалась на правом берегу реки Волги недалеко от впадения в нее Ко-

торосли, в Коровниках. В 1870 году арестантская рота была реорганизо-

вана в исправительное арестантское отделение, рассчитанное на 340 аре-

стантов. При отделении имелось два лазарета, тюремная церковь, две 

библиотеки
2
. 

В 1896 году в штат Ярославского исправительного арестантского 

отделения входило 42 человека: начальник, два его помощника, 4 старших 

надзирателя и 35 младших надзирателей. Начальник отделения осуществ-

лял общее руководство отделением. Для обеспечения его деятельности 

при нем имелась канцелярия.  

Один из помощников начальника руководил дополнительным по-

мещением, открытым в 1884 году в связи с увеличением числа арестан-

тов, на месте старой губернской тюрьмы на Угличской улице, и имел 

свою канцелярию.  

Другой помощник находился в главном помещении, он «заведывал 

полицейской частью в отделении и лазарете, следил за чистотой и поряд-

                                                           
1
 См.: Иваняков Р. И. Псковская временная каторжная тюрьма — Псковский централ в 

XIX — начале XX века / Р. И. Иваняков, Р. В. Пушилин, А. В. Филимонов // Очерки становле-

ния и развития пенитенциарных учреждений в Псковском крае. Псков: Псковский филиал 

Академии ФСИН России, 2017. С. 32–53.  
2
 См.: Закон и порядок (к 130-летию уголовно-исполнительной системы). Ярославль, 

2009. URL: https://psihdocs.ru/zakon-i-poryadok-k-130-letiyu-ugolovno-ispolnitelenoj-sistemi.html 
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ком, производил проверки арестантов, наблюдал за всеми внутренними и 

внешними работами»
1
. Два старших надзирателя «заведывали продоволь-

ственными складами и одеждными цейхгаузами... и следили за арестанта-

ми, назначенными на внутренние работы»
2
, два других старших надзира-

теля «следили за службой младших надзирателей, чистотой и порядком в 

зданиях, за нарядами арестантов на внешние работы и за раздачей аре-

стантам пищи»
3
. 

В 1886 году в отделении содержался 321 арестант, в 1905 году —  

786 арестантов. В связи с этим было увеличено число надзирателей, в 

1910 году было 10 старших надзирателей и 129 младших надзирателей. 

Арестанты работали в тюремных мастерских: ткацкой, портновской, 

столярной и других, а также на внешних работах: убирали городские ули-

цы, вывозили нечистоты и т. д. 

После разгрома революции 1905 года, в Российской империи начал-

ся период реакции, который вызвал быстрый рост числа политических ка-

торжан. В то же время по итогам Русско-японской войны правительство 

лишилось каторжных тюрем, располагавшихся на о. Сахалин, а каторж-

ные тюрьмы Сибири и Нерчинская каторга к тому времени были  

переполнены. 

Для скорейшего решения этой проблемы Главным тюремным 

управлением было принято решение об организации каторжных тюрем на 

территории европейской России. В первую очередь под них переоборудо-

вались существовавшие в ряде губерний места заключения. 

22 февраля 1910 года Главное тюремное управление уведомило яро-

славского губернатора о необходимости «обратить в текущем году для 

содержания каторжных арестантов, впредь до устройства для них специ-

альных мест заключения, наряду с приспособленными уже для этой цели 

исправительными арестантскими отделениями, также Ярославское отде-

ление»
4
. Арестантов исправительного отделения предполагалось переве-

сти в другие места заключения, за исключением около 150 человек для 

наружных работ, на которых нельзя было использовать каторжан. 

С началом работ по переоборудованию Первого Ярославского ис-

правительного арестантского отделения в Коровниках под временную ка-

торжную тюрьму встал вопрос о расширении территории, так как занима-

емая отделением площадь была полностью застроена. Для этого были 

приобретены смежные участки: 12 августа 1911 г. — 1947 кв. сажен зем-

ли, принадлежащей мещанину Сверчкову, 15 июня 1912 г. — 1838 кв. са-

жен земли, принадлежавшей Всесвятской церкви
5
. 
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За период с 1910 по 1911 г. были построены деревянный двухэтаж-

ный барак, второй этаж над баней и прачечной, каменное котельное по-

мещение, пристройка к больнице, надстройка второго этажа для цейхгау-

зов, пристройка к конторе, пристройка к кухне и т. д. Все работы  

обошлись казне в 67 098 руб. 27 коп. В результате временная каторжная 

тюрьма стала крупнейшим и наиболее приспособленным местом заклю-

чения в губернии
1
. 

Начальник временной каторжной тюрьмы Адамов (начальник быв-

шего Первого исправительного арестантского отделения) располагал кан-

целярией из 9 помощников и 8 письмоводителей. С образованием тюрьмы 

возникла проблема малочисленности тюремной стражи. По ходатайству 

губернской тюремной инспекции число чинов надзора было увеличено с 6 

старших и 98 младших надзирателей в 1910 году до 8 старших и 124 

младших надзирателей в 1911 году. Кроме того, в штате тюрьмы состояли 

священник, псаломщик, врач и четыре фельдшера
2
. 

7 сентября 1910 года, задолго до окончания работ по переоборудо-

ванию тюрьмы, Главное тюремное управление уведомило губернатора об 

отправке в Ярославль первой партии каторжных арестантов из Казанской, 

Нижегородской, Тверской и Олонецкой губерний. С этого времени нача-

лось регулярное пополнение тюрьмы арестантами. Кроме ссыльнока-

торжных, в тюрьме содержались арестанты других категорий. К 1 января 

1911 года в тюрьме отбывали наказание 858 заключенных (из них 344 ка-

торжных), а к 1 января 1912 года — уже 1008 (681 каторжный). 

Жесткий режим, установленный в тюрьме, губернская тюремная 

инспекция признала «наиболее образцовым». Каждый шаг заключенного 

строго регламентировался Правилами порядка содержания, любое нару-

шение которых (разговор на прогулке, неподчинение администрации, от-

каз от работы и т. д.) влекло за собой суровое наказание. Система взыска-

ний от денежных штрафов и заключения в темный и светлый карцеры до 

наказания розгами (от 25 до 100 ударов) была направлена на подавление 

малейшего недовольства и неповиновения заключенных
3
. Министр юсти-

ции И. Г. Щегловитов, посетивший тюрьму 1 сентября 1912 года, остался 

доволен порядком. 

Большую часть времени заключенные были заняты работой, кото-

рую администрация рассматривала как возможность извлечения доходов 

и важное средство для исправления арестантов. Работы делились на 

наружные — выполнялись заключенными разряда исправительного отде-

ления (оставленными для этого при организации каторжной тюрьмы), а 

также внутренние — для каторжных арестантов. 

С переводом тюрьмы на содержание каторжных арестантов сокра-

тился объем наружных работ, основное внимание уделялось внутренним 

                                                           
1
 Там же. 

2
 ГАЯО. Ф. 338. ОП. 1. Д. 1194. 

3
 ГАЯО. Ф. 338. ОП. 1. Д. 1207. 



41 
 

работам. С этой целью к 1 января 1912 г. была оборудована холщево-

ткацкая фабрика на 50 станков по производству подкладочного и руба-

шечного холста для нужд тюремного ведомства.  

Продолжало развиваться производство, созданное еще в Первом ис-

правительном арестантском отделении. Суконно-ткацкая фабрика, со-

зданная в 1907–1910 гг., вырабатывала сукно для обмундирования аре-

стантов и надзирателей. Кузнечно-слесарная мастерская выполняла круп-

ные заказы, как государственные — Управления Северных железных до-

рог, так и частные — ремонт пароходов, оборудования для заводов и др. 

Столярная мастерская изготавливала мебель по частным и государствен-

ным заказам. Существовали при тюрьме другие более мелкие мастерские: 

токарная, литейная, сапожная, портновская, картонажная, обойная, пере-

плетная, малярная, бондарная и т. п. 

Доходы от всех внутренних работ в 1911 г. составили 36 693 руб. 

63 коп., а в 1916 г. — 99 758 руб.
1
 Большая часть средств, заработанных 

заключенными, поступала в доходы казны и каторжной тюрьмы (до 

66 %), а предполагаемая к выдаче арестантам сумма любым способом  

сокращалась. 

Прекращение комплектования тюрьмы каторжными арестантами в 

связи с Октябрьской революцией вызвало изменение ее функций. В фев-

рале 1918 г. Ярославская временная каторжная тюрьма была переимено-

вана в Ярославское исполнительное отделение, с 1919–1920 гг. — Яро-

славский Коровницкий дом лишения свободы. 

Литература 

1. Иваняков, Р. И. Псковская временная каторжная тюрьма — Псковский 

централ в XIX — начале XX века / Р. И. Иваняков, Р. В. Пушилин, 

А. В. Филимонов // Очерки становления и развития пенитенциарных 

учреждений в Псковском крае. — Псков : Псковский филиал Акаде-

мии ФСИН России, 2017. — С. 32–53.  

2. Закон и порядок (к 130-летию уголовно-исполнительной системы). 

Ярославль : УФСИН России по Ярославской области, 2009. — URL: 

https://psihdocs.ru/zakon-i-poryadok-k-130-letiyu-ugolovno-ispolnitelenoj-

sistemi.html (дата обращения: 01.02.2023) 

3. Государственный архив Ярославской области. — Ф. 337. — Оп. 3. — 

Д. 4. 

4. Государственный архив Ярославской области. — Ф. 338. — Оп. 1. — 

Д. 1194. 

5. Государственный архив Ярославской области. — Ф. 338. — Оп. 1. — 

Д. 1199. 

6. Государственный архив Ярославской области. — Ф. 338. — Оп. 1. — 

Д. 1207. 

                                                           
1
 ГАЯО. Ф. 338. ОП. 2 а. Д. 78. 

https://psihdocs.ru/zakon-i-poryadok-k-130-letiyu-ugolovno-ispolnitelenoj-sistemi.html
https://psihdocs.ru/zakon-i-poryadok-k-130-letiyu-ugolovno-ispolnitelenoj-sistemi.html


42 
 

7. Государственный архив Ярославской области. — Ф. 338. — Оп. 2а. — 

Д. 78. 

8. Государственный архив Ярославской области. — Ф. 338. — Оп. 2. — 

Д. 1104. 

 

 

 

Реент Юрий Арсенович 
Академия ФСИН России (г. Рязань), 

профессор кафедры философии и истории, 
доктор исторических наук, профессор 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА  
КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В ВУЗАХ ФСИН РОССИИ 

Уголовно-исполнительная система — сложная институция, харак-

теризуемая комплексом специфических особенностей, которые формиро-

вались многими десятилетиями. Она не закостенела в своем развитии, а 

преобразуется в соответствии с решениями государственных лидеров, 

правительства, законодательной системы и не только их. Это развитие 

идет по своим, присущим только ему объективным законам и правилам. 

Оно предполагает два, казалось бы, противоположных, но на самом деле 

тесно взаимосвязанных аспекта: с одной стороны — необходимость по-

ступательности в развитии, обязательная преемственность форм и мето-

дов исполнения наказаний. С другой стороны, невозможность игнориро-

вания велений времени, изменения социально-политической, экономиче-

ской и духовной жизни государства и общества.  

Очевидно, что история отечественной пенитенциарной системы 

неотрывна от истории государства в целом. В этой связи уместно проци-

тировать слова Президента России В. В. Путина, который выразил убеж-

дение, что «для возрождения национального сознания нам нужно связать 

воедино исторические эпохи и вернуться к пониманию той простой исти-

ны, что Россия началась не с 1917-го и даже не с 1991 года, у нас единая, 

единая тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем внут-

реннюю силу и смысл национального развития»
1
. Интерполируя сказан-

ное на историю уголовно-исполнительной системы, важно понимать, что 

началась она не в 1879 году при создании Главного тюремного управле-

ния, а существовала в той или иной форме на протяжении всей истории 

государства российского. Именно по этой причине важной задачей для 

учебных заведений ФСИН России является работа по предоставлению 

курсантам, да и всему личному составу, широкого и целостного обзора 

жизнедеятельности системы и людей, подключенных к ней на протяже-
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нии разных веков, с одновременной возможностью дать представление о 

перспективах дальнейшего развития.  

С этой целью в ведомственных вузах ФСИН России внедрен специ-

ализированный учебный курс, освещающий историю УИС. Педагогиче-

ский состав старается разработать и усилить имеющуюся учебно-

методическую базу данной дисциплины. Бесспорно, большое значение 

имеют научная, музейная и поисковая деятельность, взаимодействие с ве-

теранами системы и многое другое.  

Однако все это не может заменить наличие качественных учебных 

материалов. Конкретно речь пойдет об учебнике «История уголовно-

исполнительной системы и органов юстиции России», подготовленном 

под общей редакцией директора ФСИН России А. П. Калашникова
1
. Это 

уже третье издание учебника, переработанное и дополненное. Но если ра-

нее книга издавалась силами редакционно-издательского отдела Акаде-

мии ФСИН России, то теперь интерес к публикации проявило крупное 

столичное издательство «Проспект». Несколько слов о содержательной 

части учебника и поставленных в нем проблемах. 

Важным аспектом данной работы представляется освещение ком-

плекса событий, связанных со становлением и развитием первоначально 

— тюремной системы самодержавной России, затем — исправительно-

трудовой системы советского государства, а в завершении — пенитенци-

арных органов и учреждений демократической России. Не меньший инте-

рес представляет и знакомство с жизнедеятельностью как исторических 

личностей, так и простых людей — работников «тюремной» сферы и ее 

подопечных — осужденных. Политическая, экономическая и духовная 

жизнь страны всегда находит яркое отражение в деятельности карательных 

структур. Поэтому значение учебной дисциплины «История уголовно-

исполнительной системы и органов юстиции России» выходит далеко за 

рамки пенитенциарного ведомства. Исходя из этого, появляется уверен-

ность, что усвоение особенностей и закономерностей основных этапов раз-

вития УИС позволит глубже и детальней разобраться во всех социально-

политических и организационно-функциональных перипетиях, связанных 

с правовым регулированием деятельности мест лишения и ограничения 

свободы. 

Как известно, на рубеже ХХ–XXI веков Министерство юстиции со-

средоточило в себе два ведомства, реализующих принуждающие меры 

воздействия: а) уголовно-исполнительная система осуществляет их в виде 

лишения и ограничения свободы, исправительных и принудительных ра-

бот; б) служба судебных приставов полномочна изымать штрафы, кон-

фисковать имущество, ликвидировать незаконно возведенные объекты и 

др. Фактически речь идет об исполнении, в первом случае — уголовных, а 

во втором — значительной части административных наказаний. Остается, 
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правда, еще одно ведомство, реализующее оба вида воздействий. Это  

Министерство обороны, обладающее собственной системой мест лише-

ния свободы, специализированным прокурорским надзором и военной 

структурой судебных исполнителей.  

Пенитенциарная система до сих пор, пожалуй, самая больная от-

расль правоохранительных органов в России. Во многом она стала пита-

тельной средой организованной преступности. Наследие советской импе-

рии — барачный тип содержания осужденных — приводит к тому, что за-

ключенные приобретают там профессиональную преступную специали-

зацию. Поэтому у нас огромный рецидив среди граждан, отбывших нака-

зание в виде лишения свободы. Совсем недавно в качестве реформы 

предлагался перевод системы на европейский, покамерный тип содержа-

ния. Предполагалось, что это автоматически затруднит передачу преступ-

ного ремесла, криминальных связей. Затем была признана ошибочность 

данной схемы.  

Переступив порог нового тысячелетия, российское общество с осо-

бой очевидностью осознало острую необходимость реформирования всей 

карательной политики государства. В первую очередь, это относится к 

изменению вектора направленности в деятельности судебной и уголовно-

исполнительной систем. Демократическая Россия до сих пор находится в 

числе мировых лидеров по удельному числу заключенных, приходящихся 

на 100 тыс. граждан. До 40 % взрослого населения в разное время привле-

кались к уголовным расследованиям в качестве подозреваемых или  

обвиняемых.  

Справедливости ради следует отметить, что в последнее десятиле-

тие в основном удалось преодолеть порочную традицию обращения след-

ственных изоляторов в судебные. Еще недавно после завершения след-

ствия из-за перегруженности судей заключенные СИЗО находились там 

месяцами без особой надобности. В ужасающих условиях! В том числе и 

поэтому сегодня речь идет не столько о реформе УИС, сколько о ком-

плексном преобразовании всей правоохранительной системы России. 

Особую актуальность приобретает мысль, что главная цель — добиться 

неотвратимости наказания, а не его чрезмерной суровости. Ну и об ис-

правлении хотя бы части преступников забывать не стоит. 

Период времени, относимый к новой и новейшей истории, характе-

ризуется поиском более гуманного воздействия на лиц, осужденных за 

совершенные преступления. На этой почве все чаще можно услышать 

свежие предложения по формированию и развитию системы альтернатив-

ных наказаний. Для урегулирования отношений между преступником и 

жертвой рекомендуют осуществить переход от «возмездной юстиции» 

(retributive justice) к юстиции возмещающей или восстанавливающей 

(restorative justice)
1
.  

                                                           
1
 Зер Х. Восстановительное правосудие: Новый взгляд на преступление и наказание. 

М., 1998; Consedine J. Restorative Justice: Healing the Effects of Crime. Ploughshares Publication, 
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По мнению сотрудников Института демографии при Государствен-

ном университете «Высшая школа экономики», зачастую было бы пред-

почтительно при посредстве «доброжелательного и незаинтересованного 

посредника (нечто в роде «третейского судьи») урегулировать отношения 

между жертвой и преступником. В случаях корыстных преступлений по-

терпевший больше заинтересован в реальном возмещении причиненного 

ему ущерба, нежели в том, чтобы «посадить» виновного (и, как правило, в 

течение многих лет дожидаться результатов исполнения обязательств по 

удовлетворенному в уголовном процессе гражданскому иску)»
1
. Очевид-

но, что люди, совершившие преступления, в значительном числе случаев 

предпочтут возместить ущерб, чем «идти на нары». Наивно было бы по-

лагать, что формируемая парадигма исполнения наказаний совершенна и 

полностью соответствует велению времени. Но она динамична, способна 

находиться в постоянном развитии. Мы являемся свидетелями очередной 

и, на наш взгляд, очень важной ее реформы, которая, вероятно, станет 

началом нового этапа истории УИС.  

В заключение, хотелось бы привести непреложную истину: быть 

гражданином своего Отечества не зная его истории, как и истории своих 

предков, если возможно, то только в качестве самого негативного при-

мера. Как верно заметил председатель Российского исторического об-

щества С. Е. Нарышкин, массовый интерес к истории зачастую оживля-

ется в периоды общественных переломов. И нередко пытаются черпать 

в ней аргументы представители даже противоположных взглядов и ду-

ховных ориентиров. «Но, находя их там с одинаковым успехом, оказы-

ваются вынуждены создавать свою историю заново. Возможно, в этом и 

заключается одна из важнейших функций исторической науки — сти-

мулировать развитие. Но вслед за новыми спорами ученых на сцену вы-

ходят идеологи. И тогда «упражнения с прошлым» уступают место со-

ревнованию за будущее»
2
.  

К сожалению, многие правовые институты, к которым, безуслов-

но, относится и пенитенциарная система, нередко используют устарев-

шие формы управления, а «закон остается подчас единственным оружи-

ем наведения порядка в бурлящем и плохо контролируемом социуме». 

История государства и история права неотделимы друг от друга. Обще-

ство должно знать как об успехах и достижениях, так и о допущенных 

ошибках и просчетах. История — «не самый плохой советчик, но лишь 

при условии, что ею не манипулируют, а помнят»
3
. Надеемся, что озна-

                                                                                                                                                                                   
1995; Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social and Restorative Justice: Special Issue 

on The Phenomenon of Restorative Justice, 1998. Vol. 1 No 1.  
1
 Гилинский Я. Демография «заключенности» // Население и общество : электронная 

версия бюллетеня. URL: https://polit.ru/article/2009/02/01/demoscope361/ (дата обращения: 

29.10.2021). 
2 Нарышкин С. Рецепты для будущего // Российская газета. Федеральный выпуск 

2016. № 6984 (116). 31 мая. 
3
 Там же.  
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комление с изложенными в учебнике материалами будет способствовать 

лучшему пониманию происходящих в настоящем социально-

политических процессов в свете имеющейся исторической аргументации.  

Подводя итог, всему изложенному выше, следует признать, что на 

страницах рекомендуемой книги реализована возможность сделать лишь 

краткий обзор событий, происходивших в отечественной системе испол-

нения уголовных наказаний. Следует понимать, что управление «тюрем-

ным ведомством» представляется не только наукой, но и особым искус-

ством. Тому и другому следует долго и усердно учиться! Поэтому есть 

уверенность, что решить многие из имеющихся проблем удастся в неда-

леком будущем нашим читателям — курсантам, слушателям и студентам 

учебных заведений ФСИН России. Со своей стороны, пожелаем им успе-

хов в столь важном деле, и пусть при этом не будет забыт весь богатый 

предыдущий опыт управления и развития пенитенциарной системы!   
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

В ПЕРИОД «ГОРБАЧЕВСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ»  
И СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В историко-правовой науке современного периода имеется доста-

точно большое количество исследований организации и деятельности тю-

ремной системы Российской империи, исправительно-трудовых учрежде-

ний ГУЛАГ. Вместе с тем ощущается явный недостаток научных трудов, 

освещающих отечественную пенитенциарную систему на последнем эта-

пе существования Советского Союза и первых лет, последовавших после 

его распада. Складывавшиеся в процессе развития государства и обще-

ства отношения ярко отражаются в изданных при М. С. Горбачеве норма-

тивных правовых актах, а также иных документальных источниках. В них 

достаточно ярко характеризуются процессы организации и деятельности 

органов УИС, но эти материалы до сих пор слабо изучены. Цель публика-

ции состоит в попытке обратить внимание современных исследователей 

на обозначенную проблему, а также восполнить пробелы в историко-

правовом освещении данного вопроса.  

Представляется справедливым распространенное мнение, что поли-

тический режим того или иного государства в значительной степени ха-

рактеризуется деятельностью его правоохранительной системы. Не в 

меньшей мере очевидна и обратная взаимосвязь. Речь может идти как о 

разветвленности, полномочиях составляющих ее социальных институтов, 

так и о сложившемся соотношении между дозволенным и допустимым в 

работе соответствующих органов и должностных лиц. Социально-

политические процессы, названные «перестройкой», стали очередным пе-

реломным моментом в истории нашего государства и общества, глубоко 

затронув весь комплекс правоохранительных структур. 

В марте 1985 года руководителем КПСС становится Михаил Серге-

евич Горбачев. Молодой и энергичный лидер провозгласил курс на уско-

рение социально-экономического развития. Страна нацеливалась на пре-

образование всех сфер жизни. Среди первых перестроиться должна была 

и правоохранительная деятельность, но, по большому счету, мало кто по-

нимал, что же конкретно требуется. Повсеместно активизировалась борь-

ба с пьянством в рамках так называемого антиалкогольного законодатель-

ства. Правда, вследствие сокращения производства винно-водочной про-

дукции расцвело самогоноварение, зародился подпольный алкогольный 

бизнес, криминальный рынок наркотических веществ. Позже разверну-

лась, но тут же и захлебнулась компания по борьбе с нетрудовыми дохо-
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дами. Постепенно приходило осознание того, что нет необходимого  

контроля над исполнением решений, резко падает трудовая дисциплина. 

Народное хозяйство продолжало работать по прежней схеме: штурмов-

щина, приказной нажим, политические компании и т. п. Не избежали всех 

этих болезней и правоохранительные органы. 

Тем не менее, начатые преобразования позволили приступить к вы-

работке качественно новой стратегии развития карательной политики 

государства. Под ней принято понимать ту часть деятельности в области 

борьбы с преступностью, «которая осуществляется средствами и мерами 

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного за-

конодательства в связи с совершением преступления, привлечением к 

уголовной ответственности, назначением наказания и его исполнением»
1
.  

Особое внимание уделялось проблемам укрепления гарантий закон-

ности и обеспечению прав человека. Проведенная подготовительная ра-

бота позволила 18 октября 1991 года принять Закон РСФСР «О реабили-

тации жертв политических репрессий», в рамках которого органами Про-

куратуры России пересмотрено свыше 583 тысяч уголовных дел, реабили-

тировано свыше 590 тысяч граждан. В том же году была принята Концеп-

ция судебной реформы в РСФСР. Упразднялись специальные суды, созда-

валась система арбитражных судов, предусматривалось создание Кон-

ституционного суда, института присяжных.  

Значительно более либеральной становится правоприменительная 

практика судебных инстанций. Заметно сократилась такая мера пресече-

ния, как содержание в следственных изоляторах. По уголовным делам, за-

веденным в связи с совершением преступлений малой тяжести, все чаще 

выносились наказания, не связанные с лишением свободы. Ликвидируется 

институт лечебно-трудовых профилакториев. Все это привело к серьез-

ному сокращению численности заключенных.  

Работа по совершенствованию системы мест лишения свободы ве-

лась непрерывно. Так, с осени 1985 года на базе ИТК № 12 в Ярославской 

области проводился эксперимент, связанный с укрупнением численности 

заключенных в отряде до 180–250 человек. В основу такого подразделе-

ния был положен производственный принцип (цех, строительный объект) 

либо жилищно-бытовой (корпус общежития). Управленческий штат так-

же увеличивался. Помимо начальника отряда вводились должности заме-

стителей по режиму, производству и по политико-воспитательной работе. 

Начальниками участков и мастерами также могли стать аттестованные со-

трудники. По мнению М. Г. Деткова, изучавшего этот опыт, эксперимент 

выявил больше отрицательных моментов, чем положительных
2
. Поэтому, 

                                                           
1
 Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: Законодательство, теория 

и практика : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2002. С. 35–36.  
2
 Детков М. Г. Отряд осужденных как основное организационное звено в структуре 

ИТУ // Преступление и наказание. 2003. № 11. С. 67–68.  
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как альтернатива, были предложены отряды численностью 50 заключен-

ных. Однако окончательно эта дискуссия тогда так и не была завершена.  

Другим направлением преобразований мест лишения свободы стало 

укрепление их материально-технической базы. Только в 1988 году в ИТУ 

построено новых общежитий на 226 тыс. мест, столовых — на 7 тыс. 

мест
1
. Менялся и качественный уровень зданий, помещений. Старые ла-

герные бараки разбирались, а взамен возводили здания по современным 

проектам. Их архитектура уже не вызывала внутреннего содрогания из-за 

схожести с концлагерем, а нередко даже вызывала эстетический интерес. 

В условиях зарождающегося экономического кризиса принимается реше-

ние о сокращении исправительно-трудовых учреждений. С 1986 по 1990 

год ликвидировали до 200 колоний
2
. Очевидно, порожденная этим про-

блема дефицита мест в ИТУ со временем получила дополнительную 

остроту. Для ее разрешения требовались коренные реформы, свежие идеи.  

В предшествующий период велся лихорадочный поиск новой идео-

логии в деятельности центрального «тюремного» ведомства, вследствие 

чего производится серия его преобразований. Главное управление испра-

вительно-трудовых учреждений (ГУИТУ) СССР в апреле 1988 года было 

переименовано в Главное управление по исправительным делам (ГУИД), 

а в 1990 году — в Службу по исправительным делам и социальной реаби-

литации (СИДиСР) СССР. Затем оно объединяется с Главным управлени-

ем лесных исправительно-трудовых учреждений (ГУЛИТУ) МВД СССР. 

Эта попытка была не вполне удачной, поскольку вскоре вновь произошло 

их разделение.  

Опасными последствиями назревающего кризиса политического 

управления в стране явилась потеря стабильности в руководстве право-

охранительных ведомств. Так, с 1986 по 1991 г. сменилось четыре мини-

стра внутренних дел СССР: А. В. Власов, В. В. Бакатин, Б. К. Пуго, В. П. 

Баранников. С 1985 по 1993 год работало четыре министра юстиции 

РСФСР: А. Я. Сухарев, В. А. Аболенцев, Н. В. Федоров, Ю. Х Калмыков; 

пять руководителей ГУИТУ МВД СССР. В октябре 1989 года из союзного 

министерства выделилось МВД РСФСР. Руководили им министр В. П. 

Трушин и семь заместителей. Лишь в октябре 1991 года Совет Министров 

РСФСР утвердил Положение о МВД РСФСР, где были определены зада-

чи, функции и структура центрального аппарата этого ведомства. Но мно-

гие его положения быстро устарели.  

Рубеж 1980-х — 1990-х годов памятен еще и тем, что впервые за 

многие десятилетия в стране произошли серьезные столкновения на меж-

национальной почве. Сначала не удалось предотвратить беспорядки, по-

влекшие за собой жертвы в г. Сумгаите (Азербайджанская ССР), затем — 

в Ферганской долине (Узбекская ССР). Наиболее тяжелый и затяжной ха-

рактер приобрело вооруженное противостояние между армянской и азер-
                                                           

1
 Зайцева Е. Н. Уголовно-исполнительные учреждения. Ростов н/Д., 2004. С. 112.  

2
 Упоров И. В. ГУЛАГ: пятьдесят лет спустя. Краснодар, 2002. С. 101.  
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байджанской диаспорами в Нагорно-Карабахской автономной области.  

Для наведения конституционного порядка в эти регионы среди 

представителей других правоохранительных органов в значительном ко-

личестве направлялись и сотрудники УИС. Особая роль отводилась отря-

дам специального назначения ГУИД, созданным на основании приказа 

МВД СССР от 3 ноября 1990 года № 421. В их обязанности вошло не толь-

ко обезвреживание вооруженных преступников и освобождение заложни-

ков в учреждениях УИС, розыск и задержание совершивших побег заклю-

ченных, но и пресечение массовых беспорядков вне мест заключения.  

1991 год вошел в число наиболее тяжелых периодов отечественной 

истории. Пытаясь не допустить развала СССР, высшие чиновники страны 

19 августа 1991 года создали Государственный комитет по чрезвычайно-

му положению (ГКЧП) во главе с Г. Янаевым. Президент СССР М. Гор-

бачев находился в отпуске в поселке Форос, фактически он был взят под 

домашний арест. По указанию Б. Н. Ельцина и приказу главы МВД 

РСФСР А. Ф. Дунаева подчиненные учебные заведения должны были 

направить в Москву вооруженные группы сотрудников. В частности, одна 

из групп офицеров Рязанской высшей школы МВД РСФСР вылетела в 

Крым, где задержала членов ГКЧП: заместителя председателя Совета 

обороны СССР О. Бакланова, министра обороны Д. Язова, председателя 

Комитета государственной безопасности В. Крючкова. Другая группа по-

сле их прилета во Внуково по постановлению Генерального прокурора 

РСФСР В. Степанкова участвовала в аресте и содержании их под охраной. 

Стоит заметить, что не все из этих действий соответствовали статусу и 

полномочиям исправительно-трудовой системы, но что было, то было
1
. 

5 декабря 1991 года Президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин 

издал Указ № 261 «О Министерстве юстиции РСФСР». 19 декабря был 

подписан Указ «Об образовании Министерства безопасности и внутрен-

них дел РСФСР», но Конституционный суд в январе 1992 года признал 

названный Указ несоответствующим Конституции республики. В этот и 

последующий периоды вопросами, косвенно или напрямую связанными с 

обеспечением законности, общественного порядка и безопасности, наряду 

с МВД РФ и Минюстом РФ
2
 были призваны заниматься такие вновь обра-

зованные ведомства, как Министерство безопасности РФ (до декабря 

1993 г.), Федеральная служба безопасности (ФСБ РФ), Федеральное 

агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ РФ), Феде-

ральная служба охраны (ФСО РФ), Налоговая полиция РФ и др.  

Не оставались неизменными и характеристики криминальной сре-

ды. С 1976 по 1993 годы уровень преступности на территории России вы-

                                                           
1
 Реент Ю. А. История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции России.  

3-е изд., перераб. и доп. М., 2022. С. 322. 
2
 Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации : по-

становление Правительства РФ от 04.11.1993 № 1187 (ред. от 29.09.1998) // СПС «Консультант 

Плюс» (утратил силу).  
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рос на 239%. Процесс этот не был равномерен, так, с 1985 по 1987 годы 

криминальная активность даже снижалась. В 1989–1993 году ее динамику 

определили социально-экономические изменения в стране. Число 

убийств, зарегистрированных в январе–апреле 1994 года, по сравнению с 

этим же периодом 1993 года выросло на 11 % и составило 10 657. Таким 

образом, число убийств, совершенных в 1993 году, по сравнению с 1988-м 

составило 240 %
1
.  

Результаты исследований показывают, как это ни странно, но струк-

тура преступности на рубеже 1980-х — 1990-х годов изменилась несуще-

ственно. Громкие заказные убийства и мафиозные разборки, широко из-

вестные благодаря средствам массовой информации, составляли малую 

долю общего криминального «вала». Что же касается таких видов пре-

ступлений как вымогательство (рэкет), коррупция, массовые аферы, то 

официально они фиксировались крайне редко и статистику почти не ме-

няли. По данным социологических обследований выяснилось, что озабо-

ченность населения проблемами обеспечения правопорядка и обществен-

ной безопасности резко возросла. В то же время, как показали опросы, 

проведенные в 1993 году сотрудниками ВНИИ МВД РФ, лишь незначи-

тельная часть респондентов ожидала улучшения криминологической об-

становки и положительно оценивала деятельность правоохранительных 

структур в этом направлении.  

После распада СССР уже с начала 1992 года остро встал вопрос о 

преобразовании оставшейся в наследство пенитенциарной системы. Сло-

жившаяся структура мест лишения свободы разрушилась. И далеко не 

праздным становился вопрос о том, где должны были продолжить отбы-

вать наказание преступники, осужденные в бывших союзных, а теперь не-

зависимых республиках, но содержавшиеся на территории России.  

Об этом редко вспоминают, но учреждениями, организующими 

следствие, исполнение административных и уголовных наказаний, в ту 

пору обладали многие ведомства. Так, в Вооруженных Силах до 2003 г. 

существовала разветвленная сеть гауптвахт, исполняющих кроме всего 

прочего функции камер предварительного заключения, следственных изо-

ляторов. Уголовный кодекс РФ в главе 33 «Преступления против воин-

ской службы» в 18 из 20 статей предусматривал исполнение наказаний в 

виде направления в дисциплинарные воинские части. В дисциплинарных 

батальонах отбывают наказание военнослужащие срочной службы, со-

вершившие воинские и менее тяжкие уголовные преступления. Имелись 

аналогичные специализированные учреждения у КГБ–МГБ–ФСБ. Так, 

широко известная тюрьма и следственный изолятор «Лефортово» в конце 

1993 года была передана из ведения спецслужб в подчинение Генераль-

ной прокуратуры, однако позже возвращена в Федеральную службу без-

                                                           
1
 Статистические данные взяты из открытой печати по материалам исследований  

российско-американской неправительственной группы по правам человека. См.: Преступ-

ность: что мы знаем о ней. Обнинск, 1994. С. 9–12.  
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опасности, а потом вновь — в УИС. И все же львиная доля мест лишения 

свободы была подчинена МВД.  

В этот период активно внедряется в практику разработанная ранее 

профессором Н. А. Стручковым нормативная новелла, согласно которой 

исправительно-трудовое законодательство должно взаимодействовать и с 

реализацией административных наказаний. С конца прошлого века, по 

мнению В. Н. Орлова, эти идеи получили особую актуальность в силу ря-

да современных причин
1
. Таким образом, система исполнения наказаний 

помимо лишения свободы активизирует обсуждение и реализацию мер, 

связанных с исполнением альтернативных наказаний. 

В 1994 году вся система лесных ИТУ окончательно слилась с Глав-

ным управлением по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) МВД 

РФ. На 01.01.1995 г. в него входили 731 колония, 180 следственных изо-

ляторов и тюрем. Общее число заключенных превышало 930 тысяч чело-

век
2
. И все это наследие ГУЛАГа в связи с политическими и экономиче-

скими изменениями, произошедшими в стране, вновь требовало серьез-

ной реконструкции. Но реальные шаги в данном направлении были при-

няты только в конце 1990-х годов. 
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О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЛАГЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ЮЖНО-КУЗБАССКОГО ИТЛ МВД СССР  

(АПРЕЛЬ 1947 − НОЯБРЬ 1957 ГГ.) 

Определение экономической эффективности Южно-Кузбасского  

исправительно-трудового лагеря (далее — ИТЛ) является ключевым во-

просом при рассмотрении его производственной деятельности. Южкуз-

баслаг, как хозяйственная единица, выполняющая функции по изготовле-

нию, обработке и реализации промышленных и сельскохозяйственных то-

варов, ежегодно получал финансовый результат, который показывал его 

самоокупаемость, убыточность или прибыльность. Но, находясь в услови-

ях командной плановой экономики, регулируемой государственной си-

стемой, лагерный комплекс не имел коммерческой заинтересованности в 

ее итогах. Основным ориентиром для предприятия становился финансо-

вый план, ежегодно спускаемый «сверху», а заложенные в нем показатели 

полностью регулировали развитие производства. Поэтому выполнение 

производственной государственной программы являлось приоритетной 

задачей для Южкузбасслага, впрочем, как и для других предприятий со-

ветской экономической системы.  

Одним из главных плановых показателей для Южкузбасслага яв-

лялся объем произведенной продукции. До 1956 г. имелся ежегодный 

рост государственного плана по основным фазам лесозаготовительной де-

ятельности, однако по некоторым позициям (например, по ряду товаров 

широкого потребления) госплан вообще отсутствовал. Достигнуть уста-

новленных планом показателей в натуральном выражении Южкузбаслагу 

удалось по основному лесозаготовительному направлению только в 

1949 г., по лесопилению — в 1947 г., 1951 г., 1956 г., за 9 месяцев 1957 г. 

Заготовка древесины возросла с 602 тыс. м
3
 в 1947 г. до 1435 тыс. м

3 
— в 

1952 г. и в последующие годы результативность по этому показателю 



54 
 

оставалась достаточно высокой (от 1213 тыс. м
3
 до 14191 тыс. м

3
)

1
. Еже-

годный прирост наблюдался также по лесопилению: с 99 тыс. ф. м. в 

1947 г. до 194 тыс. м
3
 в 1956 г. Данный цифры являются официальной 

статистикой, отраженной в ежегодных лагерных отчетах и бухгалтерской 

документации. 

При рассмотрении статистических показателей нельзя не учитывать 

возможность существования так называемых приписок невыполненных 

объемов работ, искажающих реальные данные о выполнении государ-

ственного плана. Вполне возможно, что администрация ИТЛ во избежа-

ние получения взыскания за невыполнение государственного плана могла 

в отчетных документах увеличить фактические объемы лесозаготовок или 

производства товарной продукции либо, наоборот, опасаясь еще большего 

увеличения плановых показателей в следующем году, снизить на бумаге 

фактически достигнутые показатели. К сожалению, в этом вопросе мы 

можем только предполагать. Но на низовом управленческом и исполни-

тельном уровнях факты существования в лагерном хозяйстве приписок 

невыполненных объемов работ в документах зафиксированы. Для их вы-

явления в ИТЛ существовал аппарат контрольных мастеров, который 

подчинялся отделу технического контроля или главному бухгалтеру
2
. 

Раскрытые в лаготделениях и лагпунктах нарушения имели место по всем 

фазам лесозаготовительной деятельности, а также по лесопилению
3
. К 

примеру, в мае 1956 г. в лагпункте Верх-Тутуяс Тутуясского лаготделения 

были обнаружены приписки по древесине в объеме 4603 м
3
, что дало 

убыток хозяйству в сумме 105 886 руб. 64 коп.
4
 Участниками нарушений 

были как заключенные, выполняющие работу по приемке и учету древе-

сины, так и вольнонаемные мастера и техноруки
5
. Ответственность за это 

также несли инженеры, руководители лесозаводов, начальники подразде-

лений и другие должностные лица, допустившие халатность в контроле за 

производственной деятельностью.  

Производство заданных объемов продукции не является единствен-

ным показателем, характеризующим эффективность работы предприятия. 

Важное значение имело получение денежной выручки от реализации про-

изведенных товаров. Южкузбасслаг поставлял другим организациям заго-

товленную древесину, пиломатериалы, товары широкого потребления, 

сельхозпродукцию. Финансовый результат от реализации промышленной 

продукции, приведенный в таблице
6
, демонстрирует ежегодное превыше-
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 Имеется в виду полный год, без учета 9 месяцев 1957 г. 
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 ТА ГУФСИН КО. Ф. 6. Д. 102. Л. 375. 
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 ТА ГУФСИН КО. Ф. 6. Д. 132. Л. 29; Ф. 14. Д. 18. Л. 91; Ф. 6. Д. 102. Л. 335. 
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 ТА ГУФСИН КО. Ф. 6. Д. 136. Л. 40–41. 
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 ТА ГУФСИН КО. Ф. 6. Д. 136. Л. 40–41. 

6
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ние убытков над прибылью, а в определенные годы (1947 г., 1950 г., 

1952 г., 1954 г. – 9 месяцев 1957 г.) и вовсе ее отсутствие: 

 1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Прибыль 0 0 50 476 1940 3335 422 0 373 988 0 0 

Убыток 32201 28487* 70278 59423 33999 30055 40707 20326 35833 26171 31745 24606 

Итог:             

Прибыль 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

Убыток 32201* 28487* 70228* 58947* 32059* 26720* 40285* 20326* 35460* 25183* 31745* 24606* 

 
 

1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 
9 месяцев 

1957 г. 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Прибыль 119  1161* 180 0 0 0 0 0 0 0 

Убыток 45412 40677* 65397 64965 58521 44905* 54740 53587 9726 10102 

Итог:           

Прибыль 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

Убыток 45293* 39516* 65217* 64965* 58521* 44905* 54740* 53587* 9726* 10102* 

На протяжении рассматриваемого периода либо плановые убытки 

превосходили ожидаемую прибыль, либо получение дохода даже не 

предусматривалось (1947 г., 1952 г., 1955 – 9 месяцев 1957 гг.). Но, не-

смотря на ежегодное получение финансового убытка от реализации 

промпродукции, на протяжении 1947–1956 гг. его фактический размер 

был значительно меньше планового.  

К экономическим показателям, характеризующим работу предприя-

тия, также относится себестоимость произведенной продукции, которая 

показывает стоимостную оценку текущих затрат на производство и реа-

лизацию товаров. Рассмотрим данные по коммерческой (полной) себесто-

имости Южкузбасслага. Данный вид себестоимости складывается из про-

изводственной себестоимости, включающей в себя цеховые затраты, об-

щезаводские и внепроизводственные расходы.  

В таблице
1
 приведены сведения по плановой и фактической сводной 

(по всем видам продукции) себестоимости производства Южкузбасслага: 

1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 

План Факт % План Факт % План Факт % План Факт % 

53614 63603 119* 84446 90916 108* 123019 112085 91* 173004 140695 81* 

 

1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 

План Факт % План Факт % План Факт % План Факт % 

155460 143876 93* 167623 163120 97* 167671 183038 109* 150490 154317 103* 
 

                                                                                                                                                                                   
Ф. 14. Оп. 1. Д. 46. Л. 83; Ф. 14. Оп. 1. Д. 66. Л. 108 (95); Ф. 14. Оп. 1. Д. 75. Л. 98; Ф. 14. Оп. 1. 

Д. 72. Л. 98–99. 
1
 Коммерческая себестоимость фактически выпущенной товарной продукции (свод-

ная) в 1947–1957 гг. (тыс. руб.). Сост. по ТА ГУФСИН КО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 10. Л. 58; Ф. 14. 

Оп. 1. Д. 12. Л. 60; Ф. 14. Оп. 1. Д. 14. Л. 92; Ф. 14. Оп. 1. Д. 16. Л. 128(196); Ф. 14. Оп. 1. Д. 20. 

Л. 31(37); Ф. 14. Оп. 1. Д. 30. Л. 161; Ф. 14. Оп. 1. Д. 39. Л. 58; Ф. 14. Оп. 1. Д. 46. Л. 66; Ф. 14. 

Оп. 1. Д. 66. Л. 29; Ф. 14. Оп. 1. Д. 75. Л. 23(31); Ф. 14. Оп. 1. Д. 72. Л. 99. 
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1955 г. 1956 г. 9 месяцев 1957 г. 

План Факт % План Факт % План Факт % 

146746 144680 99* 148711 148263 99* 269388 281052 104* 

Цифры в таблице демонстрируют превышение плановой сводной 

коммерческой себестоимости фактически выпущенной продукции в 

1947 г. (на 19 %), в 1948 г. (на 8 %), в 1953 г. (на 9 %), в 1954 г. (на 3 %) и 

за 9 месяцев 1957 г. (на 4 %), что свидетельствует об увеличении произ-

водственных расходов и о преобладании фактических затрат над плано-

выми. Такому отклонению способствовало множество факторов: не-

учтенные в плане затраты на переброску грузов в отдаленные отдельные 

лагерные пункты, удорожание стоимости человеко-дня из-за недостаточ-

ного использования трудоспособного контингента, низкая производи-

тельность труда, перерасход по цеховым и общезаводским расходам и 

т. д.  

В остальные годы (1949–1952 гг., 1955–1956 гг.) затраты на произ-

водство и реализацию всей продукции предприятия были менее плано-

вых. Часто экономия средств образовывалась за счет уменьшения фонда 

заработной платы на вспомогательных работах по созданию дорожной 

инфраструктуры, удешевления стоимости работы собственного гужевого 

транспорта, сокращения производственных и внепроизводственных рас-

ходов, снижения стоимости товарной продукции и лесопиления и т. д.  

Южкузбасслаг ежегодно получал задание по снижению себестоимо-

сти товарной продукции по отношению к предыдущему году. В 1947 г., 

1948 г., 1950 г., 1951 г., 1955 г., 1956 г. происходило уменьшение произ-

водственных затрат свыше запланированного по всей (сводной) товарной 

продукции, фактически выпущенной предприятием
1
.  

Еще одним критерием, отражающим эффективность использования 

финансов, является состояние оборотных средств. Наличие большего ко-

личества собственных оборотных средств делает финансовое положение 

предприятия более устойчивым. На протяжении первых двух лет работы 

ИТЛ испытывал недостаток оборотных средств, который особенно остро 

проявился в 1948 г. и составил максимальную сумму за весь рассматрива-

емый период в размере 20 394 тыс. руб. Начиная с 1949 г., и по 1951 г. 

включительно лагерю за счет роста производства удалось ликвидировать 

нехватку оборотных средств и сформировать необходимые ресурсы для 

оборотного капитала, достигнув их максимального количества в 1950 г. в 

размере 12 200 тыс. руб. С 1952 г. по 1956 г. включительно лагерное хо-

зяйство снова испытывало недостаток оборотных средств, который еже-

годно увеличивался и достиг своего максимума в 1955 г. (13 466 тыс. 

руб.).  

                                                           
1
 ТА ГУФСИН КО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 10. Л. 58-60; Ф. 14. Оп. 1. Д. 12. Л. 60-63; Ф. 14. 

Оп. 1. Д. 14. Л. 90, Л. 93, Л. 100; Ф. 14. Оп. 1. Д. 16. Л. 126-128(192-196); Ф. 14. Оп. 1. Д. 20. Л. 

31-33 (37-39); Ф. 14. Оп. 1. Д. 30. Л. 161, Л. 162, Л. 164; Ф. 14. Оп. 1. Д. 39. Л. 58; Ф. 14. Оп. 1.  

Д. 46. Л. 66-67; Ф. 14. Оп. 1. Д. 66. Л. 29-30; Ф. 14. Оп. 1. Д. 75. Л. 23 (31). 



57 
 

Оборотные средства лагерного хозяйства формировались за счет 

разных источников: собственной прибыли, полученной от реализации 

произведенной продукции, заемных ссуд в госбанке, которые подлежали 

возврату, и государственных денежных поступлений.  

Еще одним важным экономическим критерием, показывающим, 

насколько эффективно работает предприятие, является годовая валовая 

сумма выработки. Этот показатель демонстрирует общий доход предпри-

ятия, полученный от реализации товаров и услуг. В полном объеме план 

по этому показателю в период 1950–1956 гг. не был полностью выполнен, 

но наилучшие результаты были достигнуты в 1951 г. (99%), в 1955 г. 

(98%) и 1952 г. (97%). Отметим, что с 1950 по 1952 г. включительно 

имелся фактический рост валовой суммы выработки, что свидетельствует 

об улучшении производственного положения лагерного хозяйства. Самая 

большая выработка была получена в 1952 г. и составила 117 053 тыс. руб. 

В 1953 г. произошло сокращение валовой суммы до 81 152 тыс. руб., а  

затем начался постепенный ее рост
1
. 

Главным экономическим оценочным параметром эффективности 

работы предприятия является финансовый результат. Он выражается в 

денежном эквиваленте и показывает результативность процесса произ-

водства и реализации произведенной продукции. Финансовый результат 

определяется прибылью или убытками за установленный временной про-

межуток. В течение рассматриваемого периода в Южкузбасслаге убытки 

значительно преобладали над прибылью, что показывает производствен-

ную деятельность лагерного хозяйства как невыгодную, не приносящую 

финансового дохода
2
. Примечательно, что фактические убытки лагерного 

хозяйства в 1947–1953 гг., в 1955 г. и за 9 месяцев 1957 г. составляли 

меньшие суммы, чем были установлены планом. (Только в 1954 г. они 

превысили плановую норму.) Руководство лагеря рассматривало этот 

факт как положительный результат производственной деятельности, так 

как произошла экономия средств по отношению к установленным  

показателям. 

Определение эффективности производственной деятельности  

Южно-Кузбасского ИТЛ является сложным для исследования вопросом, 

требующим масштабного и всестороннего анализа. Находясь в условиях 

ограниченной источниковой базы, которая не всегда позволяет полностью 

проследить динамику по статистическому критерию или отразить инфор-

мацию по всему хронологическому периоду, автор представил (насколько 

это было возможно) результативность лагерного производства, основыва-

                                                           
1
 ТА ГУФСИН КО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 16. Л. 201 (332); Ф. 14. Оп. 1. Д. 21. Л. 15; Ф. 14. 

Оп. 1. Д. 30. Л. 324 (21); Ф. 14. Оп. 1. Д. 36. Л. 246; Ф. 14. Оп. 1. Д. 46. Л. 14; Ф. 14. Оп. 1. 

Д. 53. Л. 73; Ф. 14. Оп. 1. Д. 64. Л. 60. 
2
 ТА ГУФСИН КО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 10. Л. 11 (73); Ф. 14. Оп. 1. Д. 12. Л. 17 (78); Ф. 14. 

Оп. 1. Д. 14. Л. 52–54; Ф. 14. Оп. 1. Д. 16. Л. 75–76; Ф. 14. Оп. 1. Д. 20. Л. Б/н; Ф. 14. Оп. 1. 

Д. 30. Л. 183–184, Л. 273; Ф. 14. Оп. 1. Д. 39. Л. 58 (18); Ф. 14. Оп. 1. Д. 46. Л. 83, Л. 130; Ф. 14. 

Оп. 1. Д. 66. Л. 46; Ф. 14. Оп. 1. Д. 75. Л. 98; Л. Б/н; Ф. 14. Оп. 1. Д. 72. Л. 41. 
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ясь на ключевых, доступных для исследования показателях экономиче-

ской эффективности.  

Проведенный анализ экономических показателей, характеризующих 

производственную деятельность Южкузбасслага на протяжении рассмат-

риваемого периода показал, что процесс по изготовлению лесоматериалов 

и других промышленных и сельскохозяйственных товаров, организован-

ный в лагерном хозяйстве, не окупал затрат и не приносил коммерческой 

прибыли. Результатом его финансовой работы, включая реализацию про-

изведенной промышленной продукции потребителям, становились только 

ежегодные убытки, значительно превосходящие прибыль. (Исключением 

стала реализация продукции сельского хозяйства на протяжении 1950–

1952 гг., которая принесла Южкузбсслагу доход.) 

Такой отрицательный финансовый результат ставил хозяйство в тя-

желое материальное положение, препятствовал его дальнейшему разви-

тию. Для поддержания непрерывного производственного процесса и вы-

полнения производственных государственных заданий Южкузбасслаг 

нуждался в поступлении дополнительных денежных сумм. Источником 

финансирования становилось государство, ежегодно обеспечивающее ла-

герь деньгами для увеличения фонда хозяйства в части оборотных 

средств, крайне необходимых для поддержания текущей производствен-

ной деятельности и покрытия полученных убытков. Благодаря господ-

держке, лагерное хозяйство продолжало свою производственную дея-

тельность, но плановые показатели, заданные госпрограммой, в полном 

объеме практически не выполнялись. Несмотря на это, имевшее место 

фактическое увеличение объемов производимой продукции по основному 

лесозаготовительному направлению и по лесопилению оправдывало су-

ществование ИТЛ, который обеспечивал угольную промышленность Куз-

басса необходимым лесоматериалом. 
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МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ АРХАНГЕЛЬСКИЙ —  
ПЕРВЫЙ ТОМСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЮРЕМНЫЙ ИНСПЕКТОР 

В современной исторической науке достаточно большое и заслу-

женное внимание уделяется фигуре первого начальника Главного тюрем-

ного управления России Михаилу Николаевичу Галкину-Враскому. Одна-

ко с 1890 г. в Российской империи начинают создаваться локальные орга-

ны пенитенциарного управления — губернские тюремные инспекции. Их 

первые руководители, как правило, обойдены вниманием историков и кра-

еведов. Так, несмотря на то, что дореволюционная тюремная служба Том-

ской губернии уже исследовалась О. А. Белоусовой, Д. В. Волошиным, Е. 

Г. Михеенковым, В. Н. Уймановым и другими учеными
1
, личность перво-

го ее начальника ими не затрагивалась. В то же время еще в 1999 г. весьма 

обстоятельную биографию чиновника представила И. В. Чернова в книге 

«Полицмейстеры, комиссары начальники: руководители правоохрани-

тельных органов Томской губернии, округа, области в XIX—XX вв.» 

(М. А. Архангельский 4 года занимал пост томского полицмейстера). В 

силу недолгого нахождения на посту и плохого состояния здоровья вряд 

ли М. А. Архангельский сумел внести ощутимый вклад в развитие Запад-

ной Сибири. В то же время, для наполнения исторического портала Феде-

ральной службы исполнения наказаний к его биографии стоит обратиться 

                                                           
1
 См.: Белоусова О. А. История тюрем Западной Сибири: досоветский период : учеб. 

пособие / О. А. Белоусова. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2019. 

44 с.; Волошин Д. В. Становление и развитие кадрового состава пенитенциарных учреждений 

Сибири в конце XIX — начале XX веков: историко-прав. исследование / Д. В. Волошин, Е. Г. 

Михеенков. Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2017. 164 с.; Михеенков Е. Г. 

Пенитенциарная система Томской губернии 1879 — середина 1930 гг.: историко-правовые 

аспекты : моногр. / Е. Г. Михеенков, В. Н. Уйманов. Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 

2012. 347 с. и др. 
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еще раз. Тем более что очерк И. В. Черновой рассматривает его служеб-

ную деятельность вне исторического контекста, тогда как в данной работе 

карьерный путь М. А. Архангельского будет сравниваться со служебными 

практиками других чиновников второй половины XIX — начала XX в. 

В качестве даты рождения Михаила Андреевича Архангельского И. 

В. Чернова указывает 1833 г.
1
 С учетом того, что прежде, чем поступить 

на службу М. А. Архангельский окончил Пензенскую духовную семина-

рию
2
, можно предположить, что местом его рождения могла быть Пензен-

ская губерния. 

По своему социальному происхождению, Михаил Андреевич являл-

ся так называемым «разночинцем». Его отцом был протоирей. Однако по 

окончании среднего духовного учебного заведения вместо церковной ка-

рьеры М. А. Архангельский предпочел гражданскую службу. В 1852 г. он 

поступил в Пензенскую палату государственных имуществ. Начало карье-

ры вне тюремной сферы было характерно для российского пенитенциар-

ного чиновничества конца XIX — начала XX века. Так среди служащих 

тюремной инспекции и тюрем Пермской губернии, даже без учета тюрем-

ных инспекторов и их помощников, службу с не относящихся к пенитен-

циарной части должностей начало 60,7 % из них
3
. 

В 1854 г. М. А. Архангельский переводится исправляющим дела де-

лопроизводителя Инсарского окружного управления Пензенской палаты 

государственных имуществ, а с получением в 1856 г. первого классного 

чина (коллежский регистратор) — делопроизводителем Саранского 

окружного управления. Спустя 4 года переходит на службу в полицию 

секретарем Саранского земского суда, что означало смену ведомства: из 

подчиненности Министерства государственных имуществ — в МВД. В 

том же 1860 г. Михаил Андреевич был избран непременным заседателем 

Саранского земского суда от дворянства. 

После реформы полиции 25 декабря 1862 г.
4
 и преобразования зем-

ских судов в уездные полицейские управления, 30 апреля 1863 г. он стано-

вится помощником саранского уездного исправника. Дело в том, что хотя 

должности заседателей и остались после реформы, оклады их остались 

без изменений, тогда как у новой должности помощника исправника он 

был достаточно высок. В 1865 г. Михаил Андреевич был переведен на ту 

же должность в Мокшанский уезд, а через полтора года возвращен обрат-

но
5
. Подобные «маневры» могут показаться подозрительными, однако они 
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были типичны для полицейских чиновников. Так среди полицейских чи-

новников Пермской губернии конца XIX — начала XX вв. из одного уезда 

(города) в другой было переведено за время службы 78 % чиновников. 

Причем, 61 % из них переводились 3 раза и более
1
. 

17 августа 1868 г. М. А. Архангельский был повышен до должности 

пензенского полицмейстера. К этому времени он уже имел гражданский 

чин 8 класса — коллежский асессор. Как и большинство полицмейстеров 

Российской империи, занимая этот пост, Михаил Андреевич выполнял 

множество общественных и государственно-общественных должностей. 

Являлся действительным членом Пензенского статистического комитета и 

Общества сельского хозяйства Юго-Восточной России, директором Пен-

зенского Александровского детского приюта. За исполнение обязанностей 

последнего удостоился даже благодарности директора Четвертого отделе-

ния Собственной его императорского величества канцелярии. Кроме того, 

за короткий период времени стал кавалером двух орденов — Святой Анны 

и Святого Станислава 2 степени «за отличную усердную службу и особые 

труды»
2
. Для сравнения пермский полицмейстер Н. А. Церешкевич к 1917 

г. был членом 4 общественных и благотворительных организаций и обла-

дателем 3 орденов
3
. 

22 марта 1872 г. М. А. Архангельский был переведен в другую гу-

бернию — на должность саратовского полицмейстера. Среди полицейских 

и пенитенциарных чиновников, в особенности занимавших руководящие 

должности, передвижения из одной губернии в другую были обычным де-

лом. Так в конце XIX — начале XX вв., по данным Пермской губернии, 

доля начавших службу в других регионах России, составляла среди них 

29%, а среди уездных исправников и полицмейстеров — 64%
4
. Либераль-

ные публицисты и часть современных авторов пытается свести эти пере-

воды к тому, что губернатор, обнаружив коррупционное правонарушение 

чиновника и не желая «выносить сор из избы», предлагал ему подать 

прошение об отставке «по домашним обстоятельствам», а на новом месте 

история могла повториться. В действительности причины были самые 

разнообразные, например, связанные с личными конфликтами или более 

выгодными карьерными перспективами на новом месте службы. В 1872 

г., помимо прочих общественных и государственно-общественных долж-

ностей, М. А. Архангельский, по должности, занял пост директора Сара-

товского комитета Попечительского о тюрьмах общества, а также достиг 

предельного для полицейского руководителя 7 классного чина — надвор-

ного советника. 
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С 1875 г. карьера М. А. Архангельского на время выходит за преде-

лы типичных для полицейских Российской империи практик и начинает 

подниматься выше. 25 апреля 1875 г. он удостаивается чина коллежского 

советника, на одну ступень выше положенной для полицмейстера, а в сен-

тябре того же года назначается советником Саратовского губернского 

правления. Впрочем, реформа губернского правления помешала ему про-

двинуться дальше. С 1 июля 1876 г. он был оставлен за штатом. Расста-

ваться с ценным сотрудником губернатору, впрочем, не пришлось. 

17 июля М. А. Архангельский сменил свой статус на чиновника особых 

поручений МВД, находящегося в распоряжении саратовского губернатора. 

В этой должности он выполнял самые различные задачи, причем никак не 

связанные с тюремным делом, как правило, принимал лошадей в дей-

ствующую армию. После окончания Русско-турецкой войны, выслужив в 

должности чиновника особых поручений чин статского советника 

(5) 1 октября 1878 г. М. А. Архангельский вернулся к прежней должности 

саратовского полицмейстера. Однако его рост в чинах на этом не закон-

чился. 30 августа 1879 г., по ходатайству Первого отделения Собственной 

его императорского величества канцелярии и Главного управления обще-

ства Красного Креста, он был награжден немыслимым для простого по-

лицмейстера чином действительного статского советника, дающим право 

на потомственное дворянство. 

В 1882 г., по просьбе чиновника, последовала очередная смена гу-

бернии — на этот раз он перешел на должность виленского полицмейсте-

ра. Не прослужив, впрочем, на новом месте и 3 месяцев, М. А. Архангель-

ский, наконец, по собственной просьбе перевелся в распоряжение Томско-

го губернатора и 11 августа 1883 г. был назначен томским полицмейсте-

ром
1
. По мнению И. В. Черновой, в Томскую губернию он мог переве-

стись как желая заполучить более высокую пенсию, так и полагая губер-

нию более благоприятной для карьерных перспектив своих сыновей. Обе 

эти причины кажутся вполне вероятными
2
. Здесь в январе 1886 г. он удо-

стоился первой и последней награды, напрямую связанной с пенитенци-

арным делом, хотя и особо престижной — императорский перстень «за 

особо усердную и полезную деятельность по званию директора тюремно-

го комитета»
3
. Вообще, для уездных исправников и полицмейстеров по-

ощрения за труды по тюремной части не были чем-то исключительным, 

так в пермской губернии на рубеже XIX—XX вв., их было удостоено двое 

(9%) руководителей полиции. Однако речь, в обоих случаях шла о граж-

данских орденах по линии ГТУ, а не о «высочайших подарках»
4
. 21 октяб-

ря 1887 г. М. А. Архангельский расстался с должностью полицмейстера и 

был назначен «исправляющим обязанности» горного исправника частных 
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золотых приисков, расположенных по левой стороне р. Томи. И. В. Черно-

ва полагает, что М. А. Архангельский польстился на финансовые выгоды 

должности. Однако она же приводит в своей биографии его прошение за 

1885 г. об отпуске на 2 месяца в связи с расстроенным здоровьем. Можно 

предположить, что старость и болезни уже не позволяли чиновнику 

справляться со своими обязанностями полицмейстера. Впрочем, настоль-

ко низкий для действительного статского советника пост, хотя и финансо-

во достаточно выгодный, М. А. Архангельский занимал также недолго
1
. 

21 марта 1890 г. по инициативе М. Н. Галкина-Враского в 5 губер-

ниях Европейской России были учреждены губернские тюремные ин-

спекции. Тюремные отделения создавались в составе губернских правле-

ний
2
 и состояли из губернского тюремного инспектора, его помощника и 

секретаря. Тюремный инспектор назначался ГТУ и принадлежал к 5 клас-

су по табели о рангах
3
. 

30 мая 1890 г. тюремным инспектором одной из этих губерний, 

Пермской, и был назначен 57-летний М. А. Архангельский
4
. В подчине-

нии нового руководителя оказались следующие места лишения свободы: 

исправительное арестантское отделение в г. Перми, 1 губернский и 11 

уездных тюремных замков, 3 пересыльных тюремных замка в городах 

Перми, Кунгуре и Оханске, 34 этапных помещения, расположенных на 

пути следования ссыльных
5
. По данным на 1 января 1891 г., во всех 

тюрьмах Пермской губернии, без учета пересыльных, содержалось 2838 

арестантов, из которых 250 — женщины
6
. Только 17 сентября 1890 г. М. 

А. Архангельский, наконец, передал дела по прошлой должности и вы-

ехал из г. Томска и 1 октября 1890 г. наконец прибыл в г. Пермь, присту-

пив к обязанностям по новой должности
7
. 

14 июня 1891 г. губернские тюремные инспекции были образованы 

на тех же началах еще в 5 губерниях Российской империи, в том числе в 

Томской
8
. 3 августа 1891 г. М. А. Архангельскому было предписано вер-

нуться обратно в Томскую губернию, с которой он был знаком несколько 

лучше, где также занять должность тюремного инспектора. 27 сентября 
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М. А. Архангельский прибыл в губернский город и приступил к выполне-

нию обязанностей на новом посту. Однако уже 18 декабря с ним случился 

«апоплексический удар», а 24 декабря 1891 г., проведя на своем посту 

томского губернского тюремного инспектора менее трех месяцев Михаил 

Андреевич скончался
1
. 

Невольно возникает вопрос: насколько рационально было поручать 

организацию совершенно нового общегубернского института, причем 

дважды, человеку, который, по всей видимости, не мог в силу возраста 

или болезни справиться даже с обязанностями полицмейстера, далеко не 

самого большого города Российской империи, к тому же не имел теорети-

ческой подготовки в сфере, которую должен был организовать. Можно 

предположить, что Правительство на этом этапе недооценивало важность 

нового института, а потому должность воспринималась ей как «синекура» 

для престарелых чиновников. Примерно так же в первой половине XIX в. 

Правительство смотрело на место городничего, назначая на него преста-

релых военных. Разница была лишь в том, что даже для бывшего советни-

ка губернского правления, не говоря уже о горном исправнике из разно-

чинцев, стать «вице-губернатором» по тюремной части было явно шагом 

вперед в карьере, тогда как для потомственного дворянина в первой поло-

вине XIX в. полицейская служба воспринималась как резкое понижение в 

статусе. Понимание важности должности тюремного инспектора придет к 

правительству к началу XX в., тогда же на данные посты будут назначать-

ся пусть не настолько выросшие в чинах, но достаточно молодые, энер-

гичные и образованные чиновники. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ СИБИРСКОЙ ССЫЛКИ 

Научную литературу по заявленной теме следует распределить по 

проблемно-хронологическому принципу. Первыми исследователями 

ссылки в Сибири стали А. П. Щапов, Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, 

И. И. Попов, Н. А. Рожков, многие из них были представителями ссыль-

ной интеллигенции
1
.  

Феномен и популярность ссылки в России объясняются спецификой 

еѐ социально-политического, культурного развития и географического 

                                                           
1
 Иванов А. А., Курас Л. В. Сибирская ссылка на страницах «Сибирской ссылки»  

// Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. 

2014. № 3 (15). С. 140. 
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положения. Роль географического фактора в востребованности ссылки 

велика. Громаднейшее пространство страны, обширность и необжитость 

окраинных территорий вынуждали государство способствовать ускоре-

нию процесса заселения и колонизации. Колонизация может быть добро-

вольной и недобровольной. Роль ссылки в недобровольной колонизации 

была значительной. Ссылка осуществлялась на окраинные территории, но 

Сибирь и современный Дальний Восток лидируют по данному  

направлению. 

Вопросам ранней ссылки до XVI в. и начала формирования и разви-

тия ссылки как института наказания посвящены статьи П. Л. Казарян,  

Н. Н. Симачковой, О. В. Степановой
1
.  

Изгнание, высылка, ссылка — таковы основные этапы формирова-

ния института ссылки. Ссыльные в России появились раньше института 

ссылки. Институт ссылки как юридически точно оформленная форма 

наказания появляется и исчезает на определенных этапах развития обще-

ства. Ссылка является цивилизованной формой наказания личности, когда 

общество через соответствующие институты власти принимает решение о 

специфической форме изоляции индивида от общества. 

Возвышение и укрепление Московского Великого княжества спо-

собствовали появлению единого централизованного государства. Высыл-

ка как метод борьбы с потенциальным противником был заложен Иваном 

Грозным. Бегство лихого населения на окраинные территории высылкой 

назвать нельзя, так как это добровольное бегство от складывающейся фе-

одальной системы, не подконтрольное государству. Высылку как систему 

и будущую ссылку И. В. Упоров находит в Соборном уложении 1649 г.
2
 

Возможно выделить целое направление «сибирская» ссылка, кото-

рое продолжает развиваться. За последние годы следует отметить статьи 

следующих авторов: А. А. Иванов, Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек,  

Н. Ф. Васильева, А. Н. Долгих и др.
3
 В советский период в большей сте-

пени развивались исследования по узкой проблематике политической 

ссылки в рамках темы «ссылка и каторга». Несмотря на потерю интереса 
                                                           

1
 См.: Казарян П. Л. Ссылка на Северо-Восточную Россию (середина XVII — начало 
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199; Дамешек Л. М., Дамешек И. Л., Шахеров В. П., Маджаров А. С., Перцева Т. А. Очерки 

историографии Сибири эпохи империи (XVIII — начало XX в.) Иркутский государственный 

университет, Исторический факультет. Иркутск, 2017; Долгих А. Н. Ссылка крестьян на посе-

ление в Сибирь по воле помещиков в законодательстве Российской империи // Российская ис-

тория. 2013. № 3. С. 74–84. 
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к данному направлению в постперестроечный период, к настоящему вре-

мени интерес к ней значительно вырос.  

Ссыльные из различных сословий, социальных групп и категорий 

определѐнным образом влияли на колонизуемую территорию. Различным 

формам ссылки подвергались известные литераторы и представители ин-

теллигенции, религиозные деятели, революционная элита дворянства, бу-

дущие лидеры советского государства и т. п. Изучение ссылки известных 

общественно-политических и научных деятелей становится достаточно 

популярной в наше время. Имена различны: от последнего императора 

Николая II до первого писателя М. Ф. Достоевского. 

Не утихает интерес к теме «декабристы в Сибири», которая непо-

средственным образом связана с сибирской тематикой. По данному 

направлению работали: В. П. Бойко, С. А. Васильева, Т. А. Кибардина,  

В. В. Менщиков, О. В. Тетюева, Т. С. Присяжнюк, М. Г. Трипузов
1
. 

Декабристы резко выделялись среди ссыльных. Они занимались 

наукой и предпринимательством на определѐнной им территории. Идеи и 

представления у декабристов были разные, например Н. В. Басаргин, по-

нимая, что «…страна ссылки, Сибирь снисходительно принимала всех без 

разбора», считал, что «… сибиряки имеют много сходства с американца-

ми в своих нравах, привычках и даже образе жизни»
2
. Среди удачливых 

предпринимателей можно, например, назвать Н. М. Муравьева, В. Ф. Ра-

евского, И. Д. Якушкина. 

Никита Михайлович Муравьев проявил талант торгаша, мздоим-

ствовал, занимался промыслами и огородничеством. На своих огородах 

использовал наѐмный труд с выгодой для себя. Он ссуживал деньги под 

8 % годовых. Не менее преуспел В. Ф. Раевский. Владимир Федосеевич 

Раевский с 1828 г. ссылку отбывал около Иркутска в с. Олонках, успешно 

занимаясь доставкой «белого вина» с винокуренного завода до сибирско-

го потребителя. Годовой доход был у него до 5000 р., декабрист не бед-

                                                           
1
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ствовал. Любопытно отметить, что сам В. Ф. Раевский «водку не пил», и 

беспокоился о своѐм здоровье
1
. 

За последние годы наметилась тенденция по более тщательному 

изучению правовых основ ссылки
2
. Исследованию подверглись как от-

дельные нормативные акты
3
, так и их совокупность

4
. Проекты реформ 

рассматривали М. Н. Артеменков, Е. В. Нефедовская, Л. А. Тресвятский
5
. 

На протяжении ХIX в. институт каторги и ссылки претерпевал су-

щественные изменения, это связано с динамикой роста ссыльных. Напри-

мер, если в 1812–1821 гг. за Уральский камень было отправлено 39 761 

чел., то в следующем десятилетии — 91 709, а в 1832–1841 гг. — еще 

78 823. Всего же, по данным А. Д. Марголиса
6
, с 1807 по 1881 г. Сибирь 

приняла 635 319 ссыльных
7
. На него влияли как общие социально-

политические процессы в стране, так и изменения государственной пра-

воохранительной доктрины. В связи с этим нормативно-правовая база о 

ссыльных (т. е. Устав уголовного судопроизводства, Положение о чрез-

вычайной и усиленной охране, Устав предупреждения и пресечения пре-

ступлений и, конечно же, Устав о ссыльных 1822 г.
8
) постоянно дополня-

лась или сокращалась. 

Государство в своей деятельности не может обойтись без использо-

вания организованного, но ограниченного законом, насилия. Проблема 

состоит в том, что ранее юридически приемлемые формы и методы нака-

зания через определѐнное время признаются обществом малоэффектив-

ными или слишком строгими. Отказ от одних форм наказания и их испол-

нения, например, в демократическом обществе, оказывается востребован-
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ным в чрезвычайных условиях. Одной из популярных форм наказания 

ещѐ в начале ХХ в. была ссылка. Есть мнение, что роль ссылки была зна-

чительной в условиях Советского государства. В современных условиях, 

когда Россия перешла к демократическому строю, значение «изжитых» 

форм наказаний должно падать. Противоречия социально-экономического 

развития свидетельствуют о том, что не стоит забывать о предыдущем 

опыте. 

На сегодняшний день проблема удержания населения в Сибирском 

и Дальневосточном регионах стоит достаточно остро. Правительство  

понимает опасность депопуляции огромной территории страны и пред-

принимает некоторые шаги в решении этой проблемы. Всем известны та-

кие меры, как «Дальневосточный гектар», повышенные выплаты на детей  

жителям Дальневосточного региона, совсем недавно прозвучали инициа-

тивы Министра обороны РФ С. К. Шойгу о строительстве в Сибири не-

скольких новых городов-миллионников. 

Но это все меры, которые опираются на добровольное согласие лю-

дей оставаться в отдаленных от центра территориях. Вместе с тем, уже в 

Государственной Думе возникают идеи о введении такого вида наказания, 

как ссылка, особенно за экономические преступления.  
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