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осоБенносТИ волосТноГо УправленИя 
И сУДа У сИБИрсКИх ТаТар 

во вТорой половИне XIX – наЧале XX в. 

Г.Т. Бакиева, кандидат исторических наук

вторая половина XIX – началоXIX – начало – начало  
XX в. характеризуется проведением в. характеризуется проведением 
административных реформ, направ-
ленных на унификацию системы уп-
равления всем сельским населением 
сибири. первые шаги на этом пути 
были сделаны во время реформы 
М.М. сперанского 1822 г., в резуль-
тате которой сибирские татары были 
отнесены к «оседлым инородцам» и 
приравнялись к русским крестьянам. 
оседлые инородцы должны были 
иметь то же управление, что и крес-
тьяне: сельское и волостное со свои-
ми сходами, правлениями и судами. 
однако в этот период унификации 
управления у сибирских татар не про-
изошло, оно продолжало сохранять 
традиционные черты1.

во второй половине XIX – началеXIX – начале – начале 
XX в. система самоуправления у си- в. система самоуправления у си-
бирских татар, как и у русских крес-
тьян, должна была соответствовать 
требованиям «общего положения о 
крестьянах от 19 февраля 1861 г.». 
однако реализация закона у татар То-
больской губернии стала возможна 
только после принятия «положения 
о сельском состоянии», изданного в 
1879 г., и циркулярного распоряжения 
Тобольского губернского правления 
от 30 апреля 1890 г.

в данной статье по материалам го-
сударственного архива в г. Тобольске 
(ГУТо ГаТ) рассматривается система 
волостного управления у сибирских 
татар во второй половине XIX – началеXIX – начале – начале 
XX в., деятельность волостных схода, в., деятельность волостных схода, 
суда, правления, а также права и обя-

занности должностных лиц волостно-
го самоуправления.

Волостной сход. во второй поло-
вине XIX – начале XX в. волостные 
сходы сохранили за собой распоря-
дительную функцию. однако в этот 
период в их деятельности произошли 
некоторые изменения. если в XVIII –  
начале XIX в. решения на сходе при-
нимались по древнему обычаю «с об-
щего согласия», то позже власти от-
казались от этого правила. со второй 
половины XIX в., по новым законам, 
решение принималось лишь должнос-
тными лицами волостного и сельского 
управления и представителями от каж-
дых 10 дворов селений, входивших в 
волость («выборщики», «десятидвор-
ные»)2. например, в 1913 г. вагайский 
волостной сход включал в себя волост-
ного старшину, 2 заседателей, 4 судей, 
4 сельских старост, 89 «выборщиков», 
итого 100 человек. Истяцкий волост-
ной сход состоял из старшины, 3 засе-
дателей, 4 судей, 5 сельских старост, 
48 выборных, всего из 61 человека. в 
Карагайском волостном сходе были: 
старшина, 3 заседателя, 4 судьи, 6 
сельских старост и 97 десятидворных. 
Тукузский волостной сход состоял из 
старшины, 2 заседателей, 4 сельских 
старост, 4 судей, 67 выборных3.

Десятидворные выборные избира-
лись сельскими обществами из числа 
домохозяев на один год. они должны 
были принимать участие во всех во-
лостных сходах, проводившихся в те-
кущем году. возрастной ценз десяти-
дворных не был строго установлен по 
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закону, по архивным материалам мож-
но видеть, что средний возраст выбор-
ных равнялся 30–40 годам. например, 
список выборных надцинской волости 
в 1914 г. выглядел следующим обра-
зом: юрты Карбинские – назыр Мам-
кин, 35 лет, аптул Маметов, 27 лет, 
Карим Юсуфов, 35 лет, хаммат Илья-
сов, 27 лет, санатулла ниязов, 31 год; 
юрты надцинские – сафарали Калма-
метов, 35 лет, аптул-Гали Колыбаев, 
30 лет; юрты аремзянские – Башир 
аширов, 27 лет, Курманбак хамидул-
лин, 35 лет, айтмухамет Утяшев, 26 
лет, суючбак айтмухаметов, 30 лет, 
Маркемал айтмухаметов, 35 лет, Ко-
лыбай сеитов, 40 лет4.

сход считался открытым, если на 
нем присутствовало не менее 2/3 крес-
тьян, имеющих право голоса. если 
оказывалось меньше, то сход считал-
ся не состоявшимся. при этом власти 
установили ответственность должнос-
тных лиц и выборных десятидворных 
за неявку на сход без уважительной 
причины. волостной старшина пере-
давал сведения о них на рассмотрение 
волостного суда5.

решение волостного схода прини-
малось простым большинством голо-
сов его членов. при этом, если голоса 
на сходе делились поровну, то боль-
шинство считалось на той стороне, с 
которой соглашался волостной стар-
шина. лишь небольшой круг вопросов 
решался 2/3 голосов членов схода: об 
установлении добровольных мирских 
повинностей, расходовании мирских 
капиталов и об удалении порочных 
крестьян из общества6.

здесь мы видим, что произошло 
резкое ограничение представитель-
ства волостного схода, что было не-
допустимо еще в начале XIX в. Как 
справедливо заметила н.а. Миненко, 
«положение о принятии на нем (сходе. –  
Г.Б.) решений простым большинством 
и с предоставлением особого веса го-
лосу старшины – все это подрывало 
авторитет распорядительного органа 
общины. по общинной демократии на-
носился удар огромной силы»7.

решение волостного схода запи-
сывалось в приговоре. во вводную 
часть приговора требовалось включать 
данные о составе волостного схода –  
число всех членов схода и присутство-
вавших8. в конце XIX в. в приговоре 
требовалось указывать, что сход соб-
ран «согласно распоряжению крес-
тьянского начальника».

председательствовал и отвечал за 
порядок на волостном сходе волос-
тной старшина. в том случае, когда 
происходил учет (проверка) волост-
ного старшины, возглавлять сход пре-
доставлялось одному из сельских ста-
рост.

К компетенции волостного схода 
относились вопросы, касавшиеся дел 
волости. одним из главных вопросов, 
который решался на волостном сходе, 
было утверждение расходов на волост-
ные нужды. волостной старшина вмес-
те с членами волостного правления 
составлял смету волостных потребнос-
тей и представлял ее на утверждение 
волостного схода. затем на волостном 
сходе производили раскладку сумм, 
необходимых для волостных потреб-
ностей, между сельскими обществами 
по числу душ домохозяев9. Кроме того, 
из волостных сумм выдавались деньги 
на расходы поверенным общины в слу-
чаях необходимости ходатайств перед 
вышестоящими органами.

следующий круг вопросов, относив-
шийся к ведению волостного схода, ка-
сался учета должностных лиц общины 
и утверждения годового отчета волос-
тного старшины. Для проверки и уче-
та волостных сумм на сходе ежегодно 
избирались учетчики не менее трех че-
ловек из грамотных общинников. при 
этом учетчиками не могли быть сель-
ские старосты. Учетчики были обязаны 
осуществлять проверку денежных книг 
и сумм волостного правления один раз 
в три месяца. «Инструкция сельским и 
волостным обществам и должностным 
лицам» подробно регламентировала 
их действия: «первоначально проверя-
ется кассовая книга, просматривают-
ся подлинные квитанции и расписки 
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в израсходовании денег, приходные 
статьи удостоверяются подлинными 
бумагами, при которых деньги посту-
пили, расчетными книжками сборщи-
ков податей и сельских старост. за-
тем определяется остаток по кассовой 
книге, который должен быть налицо. 
определив по книгам остаток сумм… 
учетчики вскрывают денежный сундук 
и пересчитывают все находящиеся в 
оном суммы и документы. в случае об-
наружения …злоупотреблений, учет-
чики обязаны немедленно составить 
акт и предъявить его, чрез волостного 
старшину волостному сходу, а копию 
с этого акта до созыва схода предста-
вить в уездное по крестьянским делам 
присутствие». в течение января волос-
тной сход производил учет всех сумм, 
находящихся в распоряжении волост-
ного старшины, проверял и утверждал 
годовой отчет волостного старшины10.

на волостном сходе принимались 
решения об отдаче в аренду общинных 
угодий. например, в феврале 1905 г. 
татары Уватской волости на сходе при-
няли решение и составили приговор 
об отдаче в аренду речки аристовки 
за 265 рублей татарину юрт Уватских 
Ибуку Калиеву «которые и зачисли-
ли в мирские сборы за 1905 г.». Далее 
шли 92 подписи, печать волостного го-
ловы Маметуллина и кандидата голо-
вы амирханова11.

волостные сходы могли собираться 
в любое время, по необходимости. по 
закону существовали и специальные 
сроки для них: в январе для учета во-
лостных сумм за истекший год, в де-
кабре для определения волостных сбо-
ров на следующий год и для раскладки 
этих сборов между обществами12.

о количестве волостных сходов, 
проводившихся за год, косвенно сви-
детельствует число волостных приго-
воров схода той или иной волости. Так, 
в 1909 г. Бухарский волостной сход 
вынес всего 15 приговоров, Карагайс-
кий – 13, Истяцкий – 5, Тукузский – 20, 
волостной сход оброчных Чувальщи-
ков – 613. в 1912 г. в Истяцкой волости 
было вынесено 11 приговоров волост-

ного схода, в вагайской волости – 5, в 
Тукузской – 7, в Карагайской – 8. а, к 
примеру, Истяцким волостным судом 
за тот же год было решено 28 граждан-
ских и 28 уголовных дел, в вагайском 
волостном суде – 61 и 20, в Тукуз- 
ском – 38 и 9, в Карагайском – 119 и 41 
дело соответственно14. Как показывают 
цифры, волостные сходы проводились 
не так часто. одной из причин умень-
шения количества дел, выносимых на 
рассмотрение схода, являлось то, что 
из его ведения были изъяты судебные 
разбирательства, которые ранее отно-
сились к его компетенции, и переданы 
в ведение волостного суда.

в волостях сибирских татар, так же, 
как у русских крестьян, во второй по-
ловине XIX – начале XX в. существо-
вал специальный судебный орган – во-
лостной суд. волостной суд по закону 
должен был состоять из 4-х, максимум 
12-ти судей. Иногда обязанность пред-
седателя суда возлагалась на волос-
тного старшину. определение числа 
и установление между ними очереди 
предоставлялись волостному сходу. в 
Бухарской волости Тобольского уезда 
функции волостного суда выполняла 
волостная расправа. в нее входили не 
специально выбранные судьи, а волос-
тной голова, два «кандидата головы» и 
писарь15.

сход по своему усмотрению мог 
назначать жалованье судьям за время 
исправления ими должности. в волос-
тном суде обеспечивалось предста-
вительство от большинства селений 
волости. Так, в вагайском волостном 
суде в 1917 г. судьями были назначены 
сайдмухамет Карымов из юрт Усть-
Тамакских, хизаметдин аминев из юрт 
Шамшинских, сарачетдин хайрул- 
лин – из юрт Кобякских и салик Мус-
лимов – из юрт Бегишевских16. в Ка-
рагайской волости за 1917 г. в волост-
ной суд были назначены – хабибулла 
аликеев из юрт Карагайских, абута-
лип Измаилов – из юрт лешаковских, 
Камалетдин аптулвагитов – из юрт 
Тебендинских, Мухаметкали Курма-
налиев – из юрт салинских17.
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волостной суд, по существующему 
положению, должен был собираться 
не менее двух раз в месяц, по воскре-
сеньям и праздничным дням, в случае 
необходимости и в другие дни18. од-
нако, как показывают архивные мате-
риалы, эти суды собирались гораздо 
реже установленных законом сроков. 
например, в ходе ревизии некото-
рых татарских волостных правлений 
в феврале 1913 г. члены Губернского 
управления по крестьянским делам ус-
тановили, что Карагайский волостной 
суд для разбирательства дел в 1912 г. 
собирался всего три раза: с 29 марта 
по 2 апреля, с 24 по 26 сентября и с 10 
декабря по 14 декабря. ежедневно рас-
сматривалось в среднем по 9 дел. все-
го решений волостного суда было 96. 
Комиссия пришла к выводу, что суд 
рассматривал и исполнял дела очень 
медленно. в связи с этим комиссия 
рекомендовала проводить заседания 
суда чаще, «во всяком случае, не менее 
раза в месяц»19. по замечанию комис-
сии, также обстояло дело в Истяцком 
волостном суде20.

специального помещения волост-
ной суд не имел, а собирался в прав-
лении. если необходимо было учас-
тие большого числа свидетелей, или в 
случае осмотра имущества, например, 
подлежащего разделу, суд назначался 
на месте.

Делопроизводство волостного суда, 
а также хранение в порядке дел и книг 
возлагались на волостного писаря под 
наблюдением председателя суда. во-
лостной суд имел особую печать.

в ведении волостного суда находи-
лись споры и тяжбы между общинни-
ками в сумме до 100 рублей. он рас-
сматривал иски по делам, касающимся 
движимого и недвижимого имущества, 
по различным сделкам и договорам, 
заключаемым между общинниками, 
разрешение споров о порядке насле-
дования, семейные разделы. в числе 
дел, относящихся к ведению волост-
ного суда, были ссоры и драки меж-
ду крестьянами, беспорядки во время 
волостного схода; кражи, присвоение 

находки не свыше 30 рублей; дела об 
оскорблении словами и действиями 
между самими общинниками. Кроме 
того, в его ведении находилось утверж-
дение приговоров сельского схода об 
удалении из общества кого-либо из его 
членов21. Таким образом, волостной 
суд рассматривал не только граждан-
ские, но и уголовные дела небольшой 
тяжести.

отметим, что судебные разбира-
тельства у сибирских татар во второй 
половине XIX – начале XX в. органа-
ми местного самоуправления, в том 
числе волостными судами, решались 
на основе общих положений законо-
дательства российской империи. Часть 
дел, связанных с семейно-брачными, 
наследственными вопросами, власти 
оставили решать сибирским татарам 
на основе норм шариата. однако уста-
навливались случаи, при которых рас-
смотрение и этих дел могло решаться 
на основе общих законов22.

волостные судьи могли назначать 
следующие виды наказаний: обще-
ственные работы до 6 дней, штрафы 
до 3 рублей, арест до 7 дней, телесные 
наказания до 20 ударов розгами. по 
закону был установлен запрет подвер-
гать телесному наказанию некоторых 
лиц. по закону телесному наказанию 
не подвергались: бывшие волостные 
головы, имеющие серебряную медаль 
за беспорочную службу в течение 9 
лет; волостные писари, прослужив-
шие беспорочно в должности 12 лет 
и удостоенные серебряной медали; 
все духовные лица нехристианского 
вероисповедания и их дети; женщи-
ны, престарелые, достигшие 60 лет23. 
Эти лица могли подвергаться лишь 
штрафу в размере до 3 рублей. сле-
дует отметить, что наказание розгами 
считалось тяжким наказанием, и при-
менялось только в исключительных 
случаях. Денежные штрафы, установ-
ленные волостными судами, должны 
были обращаться в пользу мирских 
сумм той волости, где производился 
суд. если приговоренный волостным 
судом за проступок к денежному взыс-
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канию оказывался несостоятельным к 
его уплате, то оно заменялось арестом 
или отдачей в общественные работы 
с зачетом двухрублевого денежного 
взыскания за каждый день ареста или 
общественных работ24.

существовал срок давности, по 
истечении которого виновные осво-
бождались от наказаний. виновные в 
совершении кражи, мошенничества и 
присвоении чужого имущества осво-
бождались от наказания, если в тече-
ние двух лет они не были изобличены 
или когда, в течение тех же сроков, не 
было никакого по этим делам произ-
водства. по другим проступкам срок 
давности был установлен в шесть ме-
сяцев со времени их совершения25.

волостной суд при рассмотрении 
дел использовал различные доказатель-
ства: собственное признание подозре-
ваемого, письменные доводы, личный 
осмотр следов преступления и вещей, 
показания сведущих людей и свидете-
лей, повальный обыск, присяга. собс-
твенное признание ответчика в ходе 
судебного разбирательства являлось 
бесспорным доказательством преступ-
ления. признание ответчика вне суда 
признавалось доказательством в зави-
симости от обстоятельств26.

одними из доказательств в волос-
тном суде признавались показания 
свидетелей. в случае их неявки в суд 
дело откладывали до следующего засе-
дания, если признавали, что показания 
свидетелей являлись существенными 
для разрешения дела. Кроме того, не-
явившихся свидетелей могли подвер-
гнуть взысканию. при наличии ува-
жительных причин, из-за дальности 
расстояния волостного суда, они мог-
ли допрашиваться на месте волостным 
старшиной. затем их письменные по-
казания отправлялись в волостной суд. 
по закону запрещалось привлекать в 
свидетели лиц, не достигших 15 лет, 
безумных и сумасшедших, глухоне-
мых, убийц, разбойников и воров, яв-
ных прелюбодеев, и вообще всех лиц, 
лишенных чести и всех прав состоя-
ния. в свидетели не допускались так-

же: лица, имевшие отношение к делу; 
находящиеся с тяжущимися в родстве 
и ближнем свойстве, имевшие вражду 
с этими лицами; дети против родите-
лей; жена тяжущегося; лица, подкуп-
ленные к свидетельству. люди, нахо-
дящиеся у тяжущегося в услужении 
и получающие от него пропитание, 
могли допрашиваться только по недо-
статку других свидетелей. Больные, а 
также знатные и лица женского пола 
дворянского происхождения допра-
шивались на дому. если нужно было 
допросить большое число свидетелей 
из одного или нескольких селений, то 
допускалось допрашивать их по месту 
жительства, чтобы не отвлекать их от 
занятий27.

показания свидетелей отбирались 
согласно определенным правилам. До 
проведения допроса свидетеля должна 
была состояться очная ставка с лицом, 
против которого он свидетельствовал. 
на очной ставке ответчик мог дать от-
вод свидетелю. затем свидетеля при-
водили к присяге. по закону свидете-
ли должны были присягать по своей 
вере. сибирские татары, являвшиеся 
мусульманами, приводились к присяге 
по особой форме, изданной 25 апреля  
1850 г. согласно этим правилам, они 
сначала должны были совершить омо-
вение (согласно мусульманским обы-
чаям). затем в присутствии муллы, 
«держа с почтением правую руку на 
Коране, произносить со вниманием и 
благоговением слова присяги, устре-
мив взор во все это время на священ-
ную книгу». если лицо, приводимое 
к присяге, не умело читать, то мулла 
должен был прочитать и объяснить 
ее содержание, «произнести внятно и 
медленно присягу, а свидетель должен 
повторить за муллой слово в слово 
вслух и внятно. Коран в знак благого-
вения должен быть положен на чистую 
шелковую материю. До приведения к 
присяге свидетеля, мулла обязан вра-
зумить его, что присягу нужно прини-
мать не только языком, но и сердцем, 
что она есть дело важнейшее пред 
всевышним и что закон повелевает 
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данную присягу соблюдать свято и не-
нарушимо, а клятвопреступник навле-
кает на себя страшный гнев Божий»28.

после принятия иска суд, не позд-
нее семидневного срока, делал распо-
ряжение о вызове ответчика путем со-
ставления повестки.

анализ материалов дел по деятель-
ности волостных судов свидетельс-
твует о том, что сибирские татары до-
вольно часто обращались к волостным 
судьям по различным делам. об этом 
свидетельствует количество дел, рас-
сматриваемых этими судами. Так, в 
1912 г. в Истяцкий волостной суд пос-
тупило 27 гражданских и 19 уголовных 
дел, в вагайский суд – 50 и 12 дел, в 
Тукузский суд 46 и 14 дел, в Карагайс-
кий – 115 и 41 дело соответственно29.

по окончании разбирательства дела 
в волостном суде, если не произошло 
примирения сторон, суд выносил ре-
шение, записывая его в специальную 
книгу, и объявлял его сторонам на 
этом же заседании. в решении суда 
отмечались год, месяц и число вынесе-
ния решения, имена и фамилии судей, 
звания, имена и фамилии истца и от-
ветчика или обвиняемых и потерпев-
ших, а также свидетелей. Далее изла-
гались краткие обстоятельства дела и 
суть решения. сторонам выдавались 
копии решения. решение волостного 
суда вступало в законную силу и под-
лежало исполнению в случаях, если 
оно не было обжаловано в месячный 
срок, и не была подана просьба общим 
судебным органам об отмене решения 
волостного суда30. если между сторо-
нами происходило примирение, то в 
книге решений записывалась мировая 
сделка.

Как показывают архивные материа-
лы, довольно большое количество дел, 
рассматриваемых волостными судами, 
заканчивалось примирением сторон. 
некоторые из них заканчивались до 
суда. например, в ходе ревизии Кара-
гайского волостного правления в де-
кабре 1911 г. было установлено, что 
до суда было прекращено 150 дел31. 
примирением сторон в ходе судебного 

разбирательства закончились в 1912 г.: 
12 дел из поступивших в Истяцкий во-
лостной суд 27 гражданских и 19 уго-
ловных дел, 15 дел в вагайском суде из 
62 дел, 12 из 62 дел в Тукузском и 64 
дела в Карагайском суде32.

несмотря на авторитет волостного 
суда, часть его решений не выполня-
лась ответчиками. причины были са-
мые разные. о них, в частности, мы 
узнаем из перечня «не приведенных в 
исполнение решений» Карагайского 
волостного суда на март 1914 г. вот 
некоторые из них: «не исполнено за 
отлучкой ответчика» (7 случаев), «про-
изведена опись имущества, но продать 
ничего не оказалось» (2 дела), взыска-
на часть долга, остальная часть рас-
срочена добровольно истцом (3 дела), 
в связи с обжалованием решения в вы-
шестоящий суд33.

Волостное правление. во второй 
половине XIX – начале XX в. волост-
ное правление у сибирских татар яв-
лялось административно-судебным и 
распорядительным органом самоуп-
равления. одновременно волостным 
правлением называлось и помещение, 
в котором размещались должностные 
лица волости, а также хранились доку-
менты и деньги. в волостных правле-
ниях происходили заседания волостно-
го суда и должностных лиц волости, а 
также сходы общинников. помещение, 
где происходили волостные сходы, ис-
пользовалось также для заключения 
лиц, отбывавших наказание34.

волостное правление являлось 
центром волости, располагаясь обыч-
но в самом крупном по численности 
населения селе. по количеству волос-
тей в округе определялось количество 
волостных правлений. Так, во второй 
половине XIX – начале XX в. в То-
больском округе насчитывалось 10 та-
тарских волостей, в Тарском округе – 5, 
в Тюменском – 5, в ялуторовском – 2. 
в Тобольском округе волостные прав-
ления находились в юртах вагайских 
(вагайская волость), Истяцких (Истяц-
кая волость), Карагайских (Карагай-
ская волость), Тукузских (Тукузская 
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волость)35. в самом Тобольске находи-
лись волостные правления Тобольской 
Городовой, Бухарской волостей и во-
лости оброчных Чувальщиков.

волостное правление состояло из 
выборных должностных лиц: старши-
ны, кандидата старшины, заседателей, 
судей, сельских старост, кандидатов 
сельских старост. например, в 1917 г. 
вагайское волостное правление состо-
яло из 18 членов, Истяцкое – из 19, Ка-
рагайское – из 22, Тукузское – из 2336. 
существовало правило, согласно кото-
рому волостной старшина, заседатель 
и писарь должны были проживать в 
селении, где располагается волостное 
правление.

на содержание волостного прав-
ления из мирских сборов выделялись 
определенные волостным сходом 
суммы. например, в 1909 г. на содер-
жание Бухарского волостного правле-
ния Тобольского уезда было выделено  
648 руб.37 в 1916 г. на содержание ва-
гайского волостного правления было 
выделено 429 руб. 25 коп., Истяцко- 
го – 452 руб. 60 коп., Карагайского – 
550 руб. 20 коп., Тукузского – 385 руб. 
35 коп.38

по закону собрания волостного 
правления проходили по воскресеньям, 
а в случае необходимости и в другие 
дни. решению волостного правления 
подлежали следующие дела: произ-
водство денежных расходов из волос-
тных сумм, утвержденных волостным 
сходом; продажа имущества общинни-
ков по взысканиям казны; определение 
и увольнение волостных должностных 
лиц, служащих по найму.

в волостном правлении велись и 
хранились документы, касавшиеся во-
лости: книга приказов, в которую впи-
сывались приказания, объявленные 
старшиной правлению или отдельным 
должностным лицам, решения, приня-
тые правлением, книги приговоров во-
лостного схода, решений волостного 
суда, сделок и договоров общинников 
и др. Так, в 1909 г. в Бухарской во-
лости Тобольского уезда в волостном 
правлении велось 30 книг, в Карагай-

ской – 21, Истяцкой – 32, Тукузской –  
44 книги39. в 1913 г. в надцинском 
волостном правлении того же уезда 
велось 37 книг, здесь было выдано 86 
паспортов и билетов, засвидетельство-
вано 80 сделок и обязательств, выдано 
140 квитанций в получении денег, все-
го зарегистрировано 665 исходящих 
бумаг и 620 входящих40.

волостное правление должно было 
иметь свою печать, которая хранилась 
у волостного старшины. Изготовление 
печати относилось на счет мирских 
сумм. в волостных правлениях име-
лись различные инструкции, руководс-
тва, сборники законоположений, кото-
рыми должны были руководствоваться 
должностные лица. в Уватском прав-
лении в начале XX в. находилось 20 
таких книг. среди них можно назвать 
«свод уставов о повинностях» 1899 г., 
«временное положение о крестьянс-
ких начальниках» 1898 г., «положения 
о видах на жительство» 1895 г., «Инс-
трукция о порядке взимания окладных 
сборов с надельных земель сельского 
общества» 1900 г., «Уложение о нака-
заниях уголовных и исправительных» 
1885 г., «сборник узаконений, опреде-
ляющих права и обязанности волост-
ных старшин и писарей» 1904 г. и др.41

на примере надцинского инород-
ного управления Тобольского уезда 
можно представить, как выглядело 
помещение изнутри. в правлении сто-
яли 3 стола, 7 стульев, два шкафа для 
хранения книг и дел и канцелярских 
принадлежностей, ящик-«баул» для 
хранения сумм управления с внут-
ренним и висячим замками, ящик для 
хранения гербовых знаков и паспорт-
ных бланков с одним внутренним за-
мком. в комнате находились две печи 
с трубами – круглая и продолговатая, 
на стене висел портрет императора 
николая II. в описи значились так-
же разные канцелярские предметы, а 
также должностные знаки волостного 
головы и кандидатов головы, 4 метал-
лические печати. Кроме того, в прав-
лении числилась разная утварь и посу-
да – топоры, лопаты, кадка, самовар, 
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чайники, чашки, ведра, бочка, таз и др. 
любопытно то, что в описи имущества 
правления числился пятизарядный ре-
вольвер и кобура к нему42.

К ведению волостных сходов от-
носились выборы волостных долж-
ностных лиц и судей волостного суда. 
К должностным лицам волостного 
самоуправления относились:	 волос-
тной старшина, кандидат (помощник) 
старшины, заседатели, заменявшие 
сельских старост в волостном правле-
нии, волостные судьи. все должност-
ные лица, кроме судей, избиравшихся 
на один год, избирались сроком на три 
года. Ко всем должностным лицам 
волости, а также волостным писарям, 
по закону предъявлялись следующие 
требования: возраст не моложе 25 лет, 
преимущественно из домохозяев, не 
состоящие под судом и следствием, не 
подвергавшиеся телесному наказанию 
по суду43.

вступая в должность, избранные 
должностные лица волостного прав-
ления – старшины, судьи, заседатели 
– давали присягу на верность службе. 
согласно закону, присяга или «клят-
венное обещание» у сибирских татар-
мусульман приносилась на Коране в 
присутствии муллы. Это правило было 
введено вышестоящими властями еще 
в начале XVIII в. и сохранилось вплоть 
до 1917 г. Текст клятвы был единым 
для русских и татар, один экземпляр 
«клятвенного обещания» находился у 
муллы, другой – хранился в волостном 
правлении44. введение присяги для 
должностных лиц общины лишний раз 
подтверждало, что центральная власть 
рассматривала их как своих агентов на 
местах, низших администраторов45.

Избранные обществом на долж-
ности не имели права отказываться 
от исполнения своих обязанностей. 
Исключения составляли следующие 
случаи: если должностному лицу было 
более 60 лет, если он уже прослужил 
по выбору полный срок и в случае тя-
желой болезни46. однако должностные 
лица обращались к вышестоящему 
начальству об освобождении от зани-

маемых должностей и по другим по-
водам. заявления должностных лиц об 
увольнении сначала рассматривались 
крестьянским начальником, а затем на 
волостных сходах. например, в дека-
бре 1909 г. крестьянскому начальнику 
2-го участка Тобольского уезда с про-
шением об увольнении от должности 
обратился кандидат Бухарского волос-
тного головы халит сейнитдинов, мо-
тивируя это тем, что он «очень бедный 
и имел от роду всего 23 года». однако 
крестьянский начальник, изучив се-
мейное и имущественное положение 
просителя из метрической выписи, 
выданной муллой мечети вали Кап-
шановым, и из сведений, полученных 
от волостного головы хабибуллина, 
не согласился с просителем. состав 
имущества не позволял считать проси-
теля бедным. он имел: дом, завозню, 
пригоны, двух лошадей, одну корову, 
одного теленка, одну овцу, одну телку, 
две дровни. семья сейнитдинова на-
считывала 7 человек: он сам, его жена 
(20 лет), двое детей, мать (55 лет), сес-
тра (12 лет) и брат (16 лет)47.

в другом деле волостной сход во-
лости оброчных Чувальщиков в де-
кабре 1909 г. рассматривал личное 
заявление двух волостных кандида-
тов Мухамедьяра Мухамет Казыева 
и Мухаметситдика салиманова о до-
срочном освобождении их от занима-
емой должности, как они указали, «по 
семейным обстоятельствам». сход 
единогласно постановил освободить 
просителей от занимаемой ими долж-
ности, а на их место избрали Ильяса 
Маметалиева и Ихсана Уразмухамето-
ва, «поведения хорошего, под судом 
и следствием не состояли, имеют ско-
товодство и домообзаводство и возло-
женную на них службу могут нести 
без разорения»48.

Исполнение обязанностей долж-
ностных лиц волостного и сельского 
управления являлось натуральной по-
винностью, поэтому на время службы 
они освобождались от других повин-
ностей. Кроме того, в некоторых во-
лостях старшины и судьи получали 
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жалованье, размер которого устанав-
ливался волостным сходом.

согласно Уложению о наказаниях, 
лица, занимающие выборные должнос-
ти, не подвергались телесным наказа-
ниям49. Как мера поощрения для долж-
ностных лиц волостного и сельского 
управления, занимавших должности 
«беспорочно» в течение трех лет, уста-
навливалось право быть присяжными 
заседателями50.

Волостной старшина занимал 
главное место в иерархии волостно-
го и сельского самоуправления. в его 
ведении находились не только долж-
ностные лица волостного и сельско-
го управления, но и все крестьянское 
население волости. власти, выделяя 
волостного старшину из среды общин-
ников, наделяли его следующими ка-
чествами: «своим поведением обязан 
служить примером для всех крестьян 
своей волости, …заслужить их уваже-
ние, поступать с ними справедливо, 
вести себя честно и безукоризненно, 
терпеливо выслушивать всегда про-
сьбы крестьян, советовать по всем их 
делам, вникать в положение крестьян 
и стараться… об улучшении этого по-
ложения…, он не должен позволять 
себе напиваться допьяна, употреблять 
непристойные бранные слова, участво-
вать в каких-либо буйствах и драках и 
т.п.»51.

Утверждение в должности и от-
странение от должности волостных 
старшин, а также их помощников 
(кандидатов), в случае «неисправного 
отправления ими обязанностей или за-
меченных с их стороны злоупотребле-
ний», и предание их суду предоставля-
лись губернатору52.

во время службы волостные стар-
шины должны были носить на шее 
особый знак, изготовленный из свет-
лой бронзы, на лицевой стороне ко-
торого был изображен герб губернии 
с надписью вокруг – «волостной стар-
шина», а на обратной стороне вензеле-
вое изображение имени его величес-
тва с надписью вокруг – «19 февраля 
1861 г.»53.

здесь следует отметить, что тата-
ры видели в ношении такого знака ос-
корбление их религиозных чувств, «в 
виду изображения на одной стороне 
знака креста». об этом писал в 1900 г.  
поверенный от вагайской волости 
Тухтабай Курманов. он обратился к 
Тобольскому губернатору с прошени-
ем, чтобы крестьянские начальники не 
обязывали старшин носить должност-
ные знаки. определением Тобольского 
губернского управления по крестьян-
ским делам от 25 июля 1900 г. было 
отменено распоряжение крестьянского 
начальника о ношении волостными го-
ловами из татар должностных знаков 
на груди54. аналогичная просьба ис-
ходила и от поверенного Карагайской 
волости55.

в случае сложения своих полно-
мочий волостной старшина передавал 
должностной знак вместе с докумен-
тами и волостными суммами своему 
преемнику. процедура передачи во-
лостного имущества вновь избранному 
старшине происходила в присутствии 
членов волостного правления, а иног-
да и понятых путем оформления про-
токола или передаточного акта. все 
присутствовавшие лица ставили свои 
подписи в протоколе, а должностные 
лица прилагали свои печати. напри-
мер, в феврале 1914 г. такой переда-
точный акт был составлен в надцин-
ской волости. в нем было записано: 
«Мы, нижеподписавшиеся волостные 
старшины… бывший аптул суючев 
и вновь наступающий на трехлетие с 
1914 по 1917 гг. аптул-алим Колы-
баев, в присутствии волостного засе-
дателя аширова производили сдачу и 
прием денежных сумм, документов и 
имущество волостного правления. при 
чем Колыбаев, вновь избранный стар-
шина, принял от суючева наличными 
деньгами 279 руб. 3/4 коп., докумен-
тами (книжки сберегательной кассы) 
217 руб. 61 коп. и паспортных бланков 
35 шт… затем принял все имущество, 
…принадлежащего волостному прав-
лению, кроме 2 штемпелей, 1 ковша, 
1 стула и 1 пепельницы, пришедших 
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в полную ветхость и потому подле-
жащих из описи исключению, а всего 
принял имущества на сумму 109 руб. 
60 коп, а также принял должностной 
знак и печать. все означенное выше 
сдал в наличность я аптул суючев, а 
я аптул-алим Колыбаев принял пол-
ностью…»56.

волостные старшины были наде-
лены широкими полномочиями. пре-
жде всего они отвечали за отправле-
ние общинниками повинностей, как 
денежных, так и натуральных. на него 
возлагалась обязанность продажи дви-
жимого имущества для пополнения 
окладных платежей и вообще по дол-
говым обязательствам общинников. о 
дне и месте продажи имущества в во-
лостном правлении, по крайней мере, 
за неделю до торга, вывешивалось 
объявление, и в тот же срок жители 
всех ближайших селений оповеща-
лись об этом через сельских старост. 
До проведения торгов волостной стар-
шина должен был произвести опись 
и оценку имущества. оценку обычно 
проводили специально выбранные для 
этого случая оценщики из числа одно-
общественников. в случае временного 
затруднения отдельных домохозяев, 
при невозможности ими внести оклад-
ные платежи, волостной старшина был 
обязан обращаться к вышестоящему 
начальству об отсрочке исполнения 
или других льготах этим домохозяе-
вам57.

волостной старшина отвечал за со-
зыв волостных сходов и председатель-
ствовал на них. в некоторых случаях 
председательствовал и на сельских 
сходах, например, когда заслушивал-
ся отчет опекунов над личностью и 
имуществом сирот. волостные стар-
шины были наделены судебными 
полномочиями. Эта функция была 
характерна для них и в более ранний 
период58. по закону старшины ведали 
гражданскими и «маловажными» уго-
ловными делами, по правонарушени-
ям, совершенным лицами, им подве-
домственными. они могли наложить 
на виновных такие наказания, как об-

щественные работы до двух дней, де-
нежные взыскания до одного рубля в 
пользу общественных сумм, арест на 
срок не более двух суток59. старшина 
устанавливал наказание в отношении 
общинников за «упорный неплатеж» 
податей и повинностей, за неявку на 
волостной сход или самовольный 
уход со сходки, за нарушение тишины 
и спокойствия в ночное время на ули-
цах, оказание неповиновения властям 
и т.д.60

волостные старшины следили за 
тем, чтобы все должностные лица об-
щины добросовестно исполняли свои 
обязанности. они могли подвергать 
наказанию сельских старост, сборщи-
ков податей в случае неисполнения 
ими своих обязанностей. например, 
волостной голова Бикбулатов «за неус-
пешное собрание податей, за неиспол-
нение приказаний членов Инородного 
управления, и за неявку в управление» 
подверг аресту на двое суток сборщика 
податей саусканского сельского обще-
ства, юрт Комаровских салима Муха-
мета Муратова61.

важной обязанностью волостных 
старшин было наблюдение за тем, 
чтобы общинники строго соблюда-
ли порядок увольнения и перечисле-
ния из одного общества в другое. не 
менее чем за один месяц до выдачи 
увольнительного свидетельства во-
лостной старшина опрашивал на сель-
ском сходе общинников, нет ли у них 
каких-либо претензий к увольняемому 
из общества. Также волостной стар-
шина утверждал приговоры сельских 
сходов о принятии новых членов. на 
него возлагалась ответственность при 
пожарах, наводнениях, падеже скота 
и других бедствиях. ему предостав-
лялось право отдавать распоряжения 
о принятии мер для устранения этих 
бедствий62.

Как уже отмечалось, власти рас-
сматривали волостных старшин как 
своих агентов на местах, поэтому в 
случае преступления в отношении 
этих лиц при исполнении ими служеб-
ных обязанностей предусматривались 
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довольно строгие наказания. Так, за 
оскорбление волостного старшины на-
сильственными действиями виновный 
подвергался заключению в тюрьму на 
срок от 2 до 8 месяцев, а за оскорбление 
словами – аресту от 7 суток до 3 меся-
цев. при этом наказание устанавлива-
лось более строгое, если оскорбление 
исходило от лиц, подведомственных 
старшине63.

Деятельность выборных татарс-
кой общины и волостных судов нахо-
дилась под контролем крестьянских 
начальников. ежегодно члены съезда 
крестьянских начальников иногда сов-
местно с Губернским управлением по 
крестьянским делам производили ре-
визию волостных правлений. в случае 
уличения выборных в проступках и 
преступлениях крестьянские началь-
ники могли налагать на них админис-
тративные взыскания, привлекать к 
уголовному наказанию. за все долж-
ностные преступления и проступки 
лица волостного и сельского управле-
ния могли подвергаться замечаниям, 
выговорам, денежным взысканиям или 
аресту не более чем на семь дней. за 
тяжкие правонарушения их могли от-
странить от должности. например, в 
1910 г. за присвоение и растрату об-
щественных денег, подлоги по долж-
ности были уволены и преданы суду 
волостной голова волости оброчных 
Чувальщиков Юнусов и волостной пи-
сарь агачинский64.

в заключение еще раз подчеркнем, 
что во второй половине XIX – начале 
XX в. волостное управление сибирс-
ких татар было уравнено с таковым у 
русских крестьян. в систему волостно-
го самоуправления входили волостной 
сход, волостное правление и долж-
ностные лица – волостные старшины, 
кандидаты (помощники) старшины, 
заседатели, а также волостные писари. 
волостной сход продолжает сохранять 
распорядительную функцию в общи-
не. однако участие на сходе лишь вы-
борных и принятие решений простым 
большинством голосов приводили к ог-
раничению общинной демократии. во-
лостные правления получали органи-
зационное оформление и становились 
постоянно действующими органами 
самоуправления общины. в то же вре-
мя они рассматривались властями как 
низшее звено управления. несмотря на 
то, что волостные старшины имели ши-
рокие полномочия в общине, над ними 
устанавливался двойной контроль – со 
стороны вышестоящей администрации 
и со стороны схода. не только волост-
ные старшины, но и все должностные 
лица, входившие в состав волостных 
правлений, рассматривались админис-
трацией как агенты на местах. в целом 
в указанный период времени наблюда-
лись бюрократизация и формализация 
деятельности волостного управления и 
усиление контроля со стороны адми-
нистративных органов.
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Аннотация

в статье рассматриваются основные элементы волостного управления и суда у си-
бирских татар во второй половине XIX – начале XX в. на основе архивных материалов 
проанализированы деятельность волостного схода, правления, суда, а также права и 
обязанности волостных должностных лиц. сделан вывод о том, что в указанный пери-
од волостное управление у сибирских татар было уравнено с таковым у русских крес-
тьян, волостные правления получили организационное оформление и стали постоянно 
действующими органами самоуправления общины. в то же время они рассматривались 
властями как низшее звено управления. в целом же наблюдались бюрократизация и 
формализация деятельности волостного управления и суда и усиление контроля со сто-
роны административных органов.

Ключевые слова: сибирские татары, волостное управление, сход, суд, правление, 
старшины.

Summary

The ����c e�ement� of vo�o�t m�n�gement �nd co��t of the S��e���n T�t��� �n �econd h��f 
of the XIXth – the �eg�nn�ng of XXth cent��� ��e con��de�ed �n the ��t�c�e. On the ����� of 
��ch�v�� m�te����� �ct�v�t� of � vo�o�t de�cent, �o��d, co��t, �nd ���o the ��ght� �nd d�t�e� of 
vo�o�t off�c���� ��e �n����ed. The fo��ow�ng conc����on w�� m�de: d���ng the pe��od vo�o�t 
m�n�gement of the S��e���n T�t��� w�� eq��� to the m�n�gement of the R�����n pe���nt�, 
vo�o�t �o��d� �ece�ved o�g�n�z�t�on�� �eg��t��t�on �nd �ec�me con�t�nt�� ope��t�ng �e�f-
gove�nment �n�t�t�t�on� of the comm�n�t�. At the ��me t�me the� we�e con��de�ed �� the 
��tho��t�e� �� the �owe�t cont�o� ��n�. A� � who�e fo�m�����t�on of the �ct�v�t� of the vo�o�t 
m�n�gement �nd co��t, �nd cont�o� �t�engthen�ng f�om the d��ect�on of �dm�n��t��t�ve �od�e� 
we�e o��e�ved.




