
Урала, прикрепленных системой «отработок» к заводам. На Урале, к тому 
же, длительное время сохранялась практически в неприкосновенности 
окружная система организации горнозаводского производства, 
крепостническая в своей основе.

Итак, к числу особенностей Урала на протяжении XVIII—XIX вв. 
можно отнести фронтирность, большую подвижность населения, 
сохранявшее свою значимость освоение в разнообразных проявлениях, 
особая роль военного элемента.

Включение еще недостаточно освоенного региона в 
модернизационные процессы способствовало усилению его гетерогенности 
в социальном, экономическом, культурном отношениях, причудливому 
переплетению традиции и новации в производственной, социально
институциональной, управленческой сферах, формированию анклавно
конгломератной пространственной структуры.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 Г.: 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ КЫШТЫМОВ

Многие научно-популярные издания посвящены биографиям главных 
деятелей судебной реформы 1864 г. [1] Исследователи называли их «отцами 
Судебных уставов» [2]. В отдельных трудах описывалась жизнь и 
деятельность выдающихся «практиков» пореформенных судебных 
учреждений [3]. Особое внимание уделялось знаменитым мировым судьям: 
О .И. Квисту, Н.А. Неклюдову, В.И. Лихачеву, М.П. Глебову, А.Н. 
Зиновьеву, П.П. Мельникову, П.Н. Грекову и др. [4]

Большинство этих судей служили в столичных судебно-мировых 
учреждениях. О провинциальных мировых судьях авторы рассказывали 
очень мало и редко [5]. Однако в отдаленных от столицы губерниях также 
работали выдающиеся судебные деятели. Одним из таких «самородков» 
был Евгений Иванович Кыштымов -  знаменитый участковый мировой 
судья Шадринского судебно-мирового округа Пермской губернии.



Е.И. Кыштымов являлся уроженцем Шадринского уезда Пермской 
губернии, был сыном священника. В 1861 г. закончил Пермскую духовную 
семинарию, но семейную профессию не продолжил и в этом же году начал 
службу писарем 2 разряда в ІІІадринском уездном суде. С этого времени до 
введения мировой юстиции в Пермской губернии он безотлучно и 
энергично трудился в Шадринских дореформенных судебных учреждениях 
в должностях столоначальника, секретаря и заседателя уездного суда, члена 
следственной комиссии по уголовным делам и судебного следователя Гб].

С 1873 г. в Пермской губернии начала проводиться судебная реформа 
1864 г. В январе 1873 г. в местных губернских ведомостях официально 
опубликовали высочайшее повеление «О введении в действие Судебных 
уставов 20 ноября 1864 г. в губерниях Пермской и Вологодской» [7]. В 
мировые судьи требовались местные знающие и опытные практикующие 
юристы. Е.И. Кыштымов к этому времени прослужил в разных судебных 
должностях более 11 лет, имел среднее образование. Его жена Любовь 
Петровна Кыштымова владела в г. Шадринске двухэтажным каменным 
домом, оцененным для взимания налога в 3000 руб., что считалось 
достаточным имущественным цензом для продолжения работы в новых 
судебных учреждениях [8].

19 июля 1873 г. Е.И. Кыштымова избрали в судьи на IV чрезвычайном 
Шадринском уездном земском собрании, а указом Правительствующего 
Сената от 25 сентября того же года утвержден в должности участкового 
мирового судьи Шадринского судебно-мирового округа [9]. Уже 9 января 
18/4 г. он впервые присутствовал в качестве судьи первого участка и 
непременного члена на заседании местного съезда мировых судей [10].

В первые годы работы в новых судебных учреждениях Евгений 
Иванович подтвердил свои высокопрофессиональные навыки. В 1876 г. 
судья вынес 1118 судебных приговоров, оставив нерассмотренными на 
следующий год только 33 уголовных и гражданских дела. Это был самый 
лучший показатель судопроизводства среди всех участковых мировых 
судей Шадринского уезда [11].

В 1876 г. гласные переизбрали Е.И. Кыштымова судьей на новое 
трехлетие (1876-1879 гг.) и съезд мировых судей поручил ему заведовать 
одновременно двумя судебно-мировыми участками «до назначения в 
Шадринский округ шестого мирового судьи» [12]. Он справился с этим 
поручением, не замедляя судопроизводство в своем первом судебно
мировом участке и одновременно исполняя обязанности непременного 
члена съезда мировых судей. Из систематических ведомостей за 1877-1878 
гт. видно, что почти все судебные дела решались им вовремя. На 
следующий год оставалось не более 30 судебных процессов [13].

После очередного избрания в участковые мировые судьи в 1879 г. 
Евгений Иванович становится председателем Шадринского съезда мировых 
судей [14]. В этой должности он проявил себя талантливым организатором 
и энергичным руководителем. Местная общественность называла Евгения 
Ивановича «альфой и омегой Шадринской земской расправы», «вождем 
нашего земства» и характеризовала его как человека «стойкого в 
убеждениях, разумно и честно относившегося к земским интересам». 
Шадринское общество «без боязни шло на его правый суд... Человек этот 
вместе с добросовестным отношением к делу соединяет в себе редкую по 
обширности память» [15].

Авторитетный судья отстаивал интересы судебно-мировых 
учреждений в любой ситуации. В 1884 г. гласный Степанов поднял в 
земском собрании вопрос об уменьшении вознаграждения участковым



мировым судьям. Тут же «вспыхнул господин мировой судья и земский 
гласный Евгений Иванович Ішштымов... Лег ірудью, приводя 
всевозможные доводы» [16]. В результате председатель съезда мировых 
судей смог отстоять прежнее жалование своим коллегам и даже выступил с 
открытым обращением к уральской общественности: «Суд тогда только 
может стоять на надлежащей высоте, когда лица, избранные для 
отправления правосудия, будут обеспечены материально в достаточной 
степени, когда они будут поставлены в независимое положение, и когда 
нужда не будет стоять за их плечами и парализовать их деятельность. Это 
старая истина, давно всем известная!» [17].

За долголетнюю «отличную, усердную и ревностную» службу 
Евгений Иванович в январе 1885 г. был награжден орденом Святого 
Станислава 2 степени [18]. Летом 1885 г. в Пермскую губернию приехал 
член Харьковской судебной палаты В. Ненарочкин, проводивший ревизию 
местных судебно-мировых учреждений. В докладе министру юстиции 
ревизор особо отметил заслуги Евгения Ивановича: «А что председатель 
съезда может с пользой для дела влиять на деятельность мировых судей, в 
этом я убедился при обревизовании Шадринского судебно-мирового округа. 
В Шадринске председателем съезда состоит Кыпггымов -  человек, хотя 
вполне материально обеспеченный, но крайне деятельный, затем гласный от 
города и губернский гласный, вследствие чего чрезвычайно влиятельный на 
выборах, и потому все судьи округа находятся в полном подчинении ему, а 
чрез это и Шадринский округ представляется одним из лучших во всей 
Пермской губернии» [19].

Е.И. Кыпггымов очень ответственно относился к подбору кадров. В 
1885 г. все шадринские участковые мировые судьи имели огромный опыт 
работы в судебных учреждениях: М.В. Симонов, М.И. Капустин и М.Г. 
Султанов избирались судьями с 1873 г. (12 лет стажа). A.B. Белоусов с 1871 
г., a M.JI. Курчеев с 1868 г. занимали различные должности по «судебному 
ведомству» [20]. Среди 10 почетных мировых судей Шадринского уезда в 
1885 г. «числилось» 5 купцов, среди которых был председатель 
Шадринской уездной земской управы, 2 крестьянина, «городовой» врач, 
городской голова и содержатель аптеки, состоявший в должности 
непременного члена Шадринского съезда мировых судей (обязан был 
присутствовать на всех заседаниях и выполнять ряд поручений съезда) [21]. 
В результате Евгению Ивановичу удалось привлечь к судопроизводству 
даже почетных мировых судей, отличавшихся «замечательной 
бездеятельностью» [221.

В 1887 г. Е.И. Кыштымову был пожалован орден Святой Анны 3 
степени «за прослужение 12 лет сряду в должности мирового судьи» [23]. 
Участковым мировым судьей и председателем Шадринского съезда 
мировых судей Евгений Иванович работал до 1 сентября 1893 г., когда в 
Пермской губернии было введено положение «О земских участковых 
начальниках» и ликвидированы судебно-мировые учреждения [24]. Все 
участковые мировые и съезд мировых судей Шадринского судебно
мирового округа под руководством Евгения Ивановича достигли 
высочайших показателей в работе. Из систематической ведомости 
уголовных и гражданских дел за 1892 г. видно, что к 1893 г. осталось всего 
4 судебных дела, нерешенных по вине мировых судей. За съездом мировых 
судей -  63 дела «по причинам, не зависящим от мирового съезда» [25].

К сожалению, дальнейшая судьба выдающегося мирового судьи нам 
пока неизвестна. Однако старший сын Е.И. Кыштымова -  Петр Евгеньевич 
Кыпггымов -  окончил в 1902 г. физико-математический факультет



Казанского университета, где и продолжил заниматься научными 
исследованиями. В конце 1918 г. получил предложение от профессора Н.И. 
Кромера «занять должность старшего ассистента при кафедре фармации и 
фармакогнозии» Пермского университета. Н.Н. Кромер хвалил П.Е. 
Кыштымова: «Эта работа свидетельствует о научном даровании автора и 
его способности справляться со сложными химическими процессами» [26].

Таким образом, Евгений Иванович Кыштымов был выдающимся 
человеком: 20 лет проработал участковым мировым судьей Шадринского 
уезда, одновременно совмещал должности председателя съезда мировых 
судей, гласного уездных и губернских земских собраний, постоянно 
избирался членом училищного совета. Слава о его отличных качествах 
опытного руководителя была известна далеко за пределами Пермской 
губернии. Несмотря на то, что Е.И. Кыштымов в 1890 г. остался вдовцом с 
четырьмя малолетними детьми, смог их воспитать достойными и 
образованными людьми.
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ГОРОДСКОЙ КОМИССАР ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Свержение самодержавия в ходе Февральской революции привело к 
изменению управления на местах. Временным правительством были


