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ПРЕДИСЛОВИЕ

Нотариат со времен Древнего Рима есть средство бесспорного и 
внесудебного обеспечения гражданских прав. Благодаря людям, ис-
полняющим нотариальную функцию, осуществляется установление 
юридических фактов, свидетельствование, регистрация, подтверж-
дение имущественных отношений.

Коллективный труд «Нотариат Республики Хакасия: история и 
современность» представляет собой результат научного обобщения 
и систематизированного изложения темы развития «нотариального 
дела» на территории Республики Хакасия с момента ее вхождения 
три столетия назад в состав России и до наших дней.

Научная монография подготовлена в рамках проекта «Золотые 
страницы российского нотариата» как продолжение серии книг по 
истории нотариата разных регионов России: Нижегородской, Мо-
сковской, Челябинской, Липецкой, Тульской, Самарской, Тверской, 
Новгородской областей, Ставрополья, Среднего Урала, Дальнего 
Востока (включая Маньчжурию), Алтая, Красноярского края и др.1 
Подробный очерк истории Федеральной нотариальной палаты дан 
в книге «Двадцать лет возрожденному нотариату. История ФНП»2. 
Различные аспекты исторического пути развития нотариата Север-
ной столицы с 1917 г. по настоящее время представлены в издании 
«Невский нотариат: люди, судьбы, исторические параллели»3.

Цель представленного исследования – описать исторические 
условия развития гражданского оборота, становления и функцио-
нирования нотариальных органов на территории Республики Хака-

1 См.: Васильев А. А. История нотариата на Алтае. – Барнаул: Колибри, 2017. (Золотые страни-
цы российского нотариата). – 188 с.; Друзяка А. В. История нотариата на Дальнем Востоке России: 
в 2 т. Т. 1. История нотариальных учреждений на Дальнем Востоке России и в Маньчжурии в 1897–1922 
гг. – М.: Федеральная Нотариальная палата, 2014. (Золотые страницы российского нотариата).– 316 с.; 
Друзяка А. В. История нотариата на Дальнем Востоке России: в 2 т. Т. 2. Становление и функционирова-
ние органов государственного нотариата на Дальнем Востоке России в 1918–1992 гг. – М.: Федеральная 
Нотариальная палата, 2014. (Золотые страницы российского нотариата).– 212 с.; Маслов Е. В., Ерёменко 
А. А. Повесть о Липецком нотариате. – М.: Фонд развития правовой культуры, 2011. (Золотые страни-
цы российского нотариата). – 176 с.; Маслов В. Н., Маслов Е. В. Калининградский нотариат, 1946–2008 
годы: в 2 ч. Ч. 1. – М.: Фонд развития правовой культуры, 2008. (Золотые страницы российского нота-
риата). – 304 с.; Маслов В. Н., Маслов Е. В. Калининградский нотариат, 1946–2008 годы: в 2 ч. Ч. 2.– М.: 
Фонд развития правовой культуры, 2008. (Золотые страницы российского нотариата). – 224 с.; Анев В. 
Н., Друзяка А. В., Ерёменко А. А. Нотариат в Маньчжурии в 1904–1937 гг.– Нижний Новгород: ООО 
«Добромир», 2018. – 204 с.; Жулаева А. С., Карчаева Т. Г., Немтушкина М. А., Северьянов М. Д. Нотариат 
Красноярского края: история и современность. – Красноярск: ИД «Класс Плюс», 2018. – 288 с.

2 См.: Ерёменко А.А. Двадцать лет возрожденному нотариату. История ФНП. – М.: Фонд разви-
тия правовой культуры, 2013. – 232 c.

3 См.: Ерёменко А. А. Невский нотариат: люди, судьбы, исторические параллели. – СПб.: Нотари-
альная палата Санкт-Петербурга, 2017. – 544 с.
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сия в исторических, правовых, социально-экономических, культур-
ных и политических условиях XVIII – начала XXI вв.

Источниковой базой работы стали нормативные правовые акты, 
статьи периодических изданий, интервью и письменные воспомина-
ния сотрудников нотариальных структур и действующих нотариусов 
Хакасии. В общей сложности для выполнения поставленной цели ис-
следования авторами привлечен материал 53 дел (единиц хранения) 
23 фондов местных архивов: Национального архива Республики Ха-
касия (НАРХ), Государственного архива Красноярского края (ГАКК), 
Архива города Минусинска (АГМ), а также дела архива Черногорской 
государственной нотариальной конторы, остававшиеся до недавнего 
времени вне поля научного изучения.

Изучение института нотариата представляется необходимым 
для научного, правового и культурного познания современного об-
щества4. При этом обращение внимания к развитию истории нота-
риата на территории Республики Хакасия свидетельствует о важном 
и неповторимом месте региона в составе Российского государства.

По многим чертам исторического, социально-экономического раз-
вития Республика Хакасия является типичным национальным регио-
ном Сибири. Сегодня, как и в давние времена, для Хакасии характерны 
культурная неповторимость и социально-экономическая самобытность. 
Уникальные черты хозяйства и быта коренного населения развивались 
параллельно с традициями и обычаями русского населения, массово за-
селившего южные районы Енисейской Сибири в XVIII–XIX вв.

Многочисленные коренные народности этно-политического со-
юза под названием «Хонгорай»5 были объединены общим этнонимом 
«хакасы»  всего чуть более 100 лет назад (в апреле 1918 г.) благодаря 
целенаправленной работе российского этнографа, общественно-по-
литического деятеля, основателя хакасской письменности Степана 
Дмитриевича Майнагашева (1886–1920 гг. жизни), поддержанного 
в этом направлении многими видными деятелями конца XIX – на-
чала ХХ вв.:  А. А. Яриловым (историк, почвовед, работавший в Мину-
синске, Красноярске и Москве), А. А. Спициным (археолог, Петербург), 
Д. А. Клеменцом (археолог, Минусинск, Петербург), И. П. Кузнецовым 
(красноярский золотопромышленник, краевед, Красноярск, Аскиз)  
и др.6 До этого времени инородцы Минусинского края назывались 

4 См.: Анев В. Н., Ерёменко А. А., Самбур С. В. «Свет истины: к истокам духовности в нотариате» 
// Нотариальный вестникъ. – 2014. – № 3. – С. 3–9.

5 См.: Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. – Абакан: Издательство Хакасского государ-
ственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2004. – С. 6.

6 См.: Кызласов И. Л. Хакасы. Основатели хакасоведения о важнейших вехах истории. К 100-летию 
возрождения народного имени. – М., Абакан: ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2017. – С. 17, 21.
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енисейскими киргизами, абаканскими и минусинскими татарами. 
Сегодня русское и хакасское население – это основные жители Ре-
спублики Хакасия, при этом хакасы расселены и по сопредельным 
регионам – в Красноярском крае и Республике Тыва (Тува). К концу 
дореволюционного периода в составе хакасов выделялось пять ос-
новных этнических групп: сагайцы, качинцы, кызыльцы, койбалы и 
бельтыры. Все они почти полностью сохранили свой родной язык 
и в большинстве случаев вплоть до советской эпохи развития оста-
вались шаманистами.

На сегодняшний день в Республике Хакасия проживают пред-
ставители многих этнических общностей, из которых наиболее 
крупные этносы – русские и хакасы, а также немцы, украинцы, та-
тары и представители других национальностей7.

Хакасия – это территория южной Сибири в левобережном гор-
но-степном регионе верхнего Енисея (рис. 1). В исторической ретро-
спективе Хакасия имела названия «киргизской земли», «хакасской 
страны», вошедшей в состав Российской империи (с северной стороны 
Саян) по Буринскому договору и Кяхтинскому миру в 1727–1728 гг.

Рис. 1. Хакасия – уникальный регион России8

После присоединения Хонгорая к России его территория была 
разделена между Кузнецким, Томским и Красноярским уездами. 
Оставшиеся группы кыргызов и их киштымы объединились в раз-

7 См.: Отчет о деятельности Министерства национальной и территориальной политики Респу-
блики Хакасия за 2015 год [Электронный ресурс] // Правительство Республики Хакасия: официальный 
сайт. – URL: https://r-19.ru/authorities/the-ministry-of-national-and-regional-policy-of-the-republic-of-
khakassia/docs/251/25027.html [дата обращения: 30.12.2018].

8 Хакасия [Электронный ресурс] // Правительство Республики Хакасия: официальный сайт. – 
URL: https://r-19.ru/news/politika/88823/ [дата обращения: 22.05.2019].
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личные волости и землицы, созданные сибирской администрацией. 
В составе Красноярского уезда в долине Енисея была образована Ка-
чинская землица, куда после 1727 г. вошли земли бывшего Псарского 
улуса, а также Койбальская землица, возникшая на месте предыду-
щего Тубинского улуса. К Кузнецкому уезду отошли земли бывшего 
Алтырского улуса, располагавшегося в долине Абакана, где были соз-
даны Сагайская, Бельтырская и Бирюсинская землицы. Долина Ию-
сов, где ранее располагалась территория Алтысарского улуса, закре-
пилась за Томским уездом.

В эпоху царской России местное коренное население, то есть 
предки современных хакасов, жили по традиционным формам са-
моуправления, согласно обычаям, судебным «законам», сформиро-
вавшимся эволюционным путем в широком временном диапазоне, 
начиная от времен Киргизского государства (VI–XII вв.) и до после-
дующего пребывания Хонгорая в составе Монгольских ханств9. По-
сле реформы М. М. Сперанского 1822 г. предки современных хака-
сов (енисейские киргизы / абаканские татары / минусинские татары) 
находились под управлением степных дум и инородческих управ, то 
есть действовало «степное управление», преобразованное оконча-
тельно и повсеместно на крестьянское волостное в 1913 г., что было 
связано уже с реформой П. А. Столыпина.

Административное объединение территории Хакасии и прин-
ципов управления произошло сразу же после революционных собы-
тий. С октября 1917 г. по ноябрь 1923 г. Хакасия – это уже в основном 
территория Минусинского уезда Енисейской губернии, располо-
женная на левом берегу реки Енисей. В период с ноября 1923 г. по 
май 1925 г. – Хакасский уезд той же губернии, с конца мая 1925 г. по 
сентябрь 1930 г. – Хакасский округ Сибирского края (с августа 1930 г. 
– Западно-Сибирского края), с октября 1930 – Хакасская автономная 
область Западно-Сибирского края, а с декабря 1934 г. – Красноярско-
го края10. И наконец, 3 июля 1991 г. автономная область была пре-
образована в республику и приобрела прямое подчинение Центру, 
получив наименование Хакасской ССР.

На современном этапе развития Республика Хакасия (с 29 янва-
ря 1992 г.) – это субъект Российской Федерации в пределах северо-за-
падных отрогов Саяно-Алтайского нагорья. Собственный флаг ре-
спублика получила  6 июня 1992 г., а герб – 20 декабря 2006 г. (рис. 2).

9 См.: Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. – Абакан: Издательство Хакасского государ-
ственного университета им. Н. Ф. Катанова, 2004. – С. 6. 

10 См.: Шекшеев А. П. Совхозное строительство в Хакасии (1917 – конец 1950-х гг.). – Абакан: 
Хакасское отделение Красноярского книжного издательства, 1988. – С. 6.
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Рис. 2. Флаг и герб Республики Хакасия11

Согласно данным с официального портала Правительства Ре-
спублики Хакасия «территория входит в состав Сибирского феде-
рального округа. Протяженность территории с севера на юг состав-
ляет 460 км, с запада на восток (в наиболее широкой части) – 200 км. 
На севере, востоке и юго-востоке Хакасия граничит с Красноярским 
краем, на юге – с Республикой Тыва, на юго-западе – с Республикой 
Алтай, на западе – с Кемеровской областью. Площадь Республики Ха-
касия 61 900 кв. км. Расстояние от столицы Республики Хакасия (го-
рода Абакана) до Москвы составляет 4 218 км. Территория Хакасии 
разделена на 8 районов: Алтайский, Аскизский, Бейский, Боградский, 
Орджоникидзевский, Таштыпский, Усть-Абаканский, Ширинский. 
Города республиканского подчинения – Абакан, Абаза, Саяногорск, 
Сорск, Черногорск12.

Республика Хакасия имеет высокий природно-ресурсный, 
экономический, социально-культурный потенциал. Левобереж-
ная часть Енисея представляет в большинстве случаев высоко-
поднятые, волнистые степи, пересеченные отрогами Саян и Куз-
нецкого Алатау и всхолмленные возвышенностями, сложенными 
из осадочных пород (рис. 3).

11 Государственная символика Республики Хакасия [Электронный ресурс] // Правительство Ре-
спублики Хакасия: официальный сайт. – URL: https://r-19.ru/about-khakasia/state-symbols/ [дата обраще-
ния: 30.12.2018].

12 См.: Хакасия // Правительство Республики Хакасия: официальный сайт [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://r-19.ru/about-khakasia/overview/ (дата обращения: 30.12.2018).
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Рис. 3. Республика Хакасия на карте13

Крупные реки Хакасии – Енисей, Абакан, Белый Июс, Чёрный 
Июс (бассейн Оби)– позволяют осуществлять транспортное сообще-
ние внутреннего и международного значения. Работают Саяно-Шу-
шенская и Майнская ГЭС. Регион имеет богатые запасы молибдена, 
барита, облицовочных камней. Общая площадь лесного фонда – 65 % 
от всей территории региона14.

13 Карта Хакасии [Электронный ресурс] // Географическая энциклопедия Academic: официаль-
ный сайт. – URL: http://en.academic.ru/pictures/enc_geo/Hakasia.jpg (дата обращения: 12.01.2019).

14 См.: Хакасия // Правительство Республики Хакасия: официальный сайт [Электронный ре-
сурс]. – URL:  https://r-19.ru/about-khakasia/overview/ (дата обращения: 30.12.2018).
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«Солнечная Хакасия» – это регион туристической направлен-
ности благодаря издревле зарекомендовавшим лечебным соленым 
и пресным водам озер Шира, Беле, Иткуль, Фыркал, Черное, Шунет, 
Тус, Джирим, Власьево и др. (рис. 4). Многочисленные базы отдыха 
и курорты ежегодно принимают в свои здравницы десятки тысяч че-
ловек как сибиряков, так и иностранцев.

Рис. 4. Минеральное озеро Беле, состоящее из двух водных
пространств с пресной и соленой водой;

береговая линия – 68,8 км, глубина – до 50 м15

Археологические памятники и изваяния Хакасии, безуслов-
но, уникальные и в большинстве своем общедоступные для тури-
стов и науки. Историческое наследие республики подтверждает 
бурное и насыщенное историческое прошлое человечества на Юге 
Приенисейской Сибири, начиная с древнекаменного века (среднего 
палеолита – 40–45 тыс. лет назад). В Хакасии – «Мекке сибирской 
археологии» – богато представлены артефактами Афанасьевская, 
Окуневская, Андроновская, Карасукская, Тагарская, Таштыкская ар-
хеологические культуры, эпохи мезолита и неолита, время гуннов, а 
также раннее, развитое и позднее средневековье16. Петроглифы с мо-
тивом солнца, наскальные изображения животных, каменные извая-
ния женщины-праматери, прародительницы, носящие признаки то-
тема, курганы, древние святилища, могильники, остатки поселений 

15 Озеро Беле [Электронный ресурс] // Достопримечательности России: карты, фото, описания, 
адреса: официальный сайт. – URL: https://rusmystery.ru/ [дата обращения: 30.12.2018].

16 См.: Древнейшая Хакасия [Электронный ресурс] // Хакасский национальный краеведческий 
музей имени Л. Р. Кызласова: официальный сайт. – URL: http://nhkm.ru/index.php?option=com_content&
view=article&id=50&Itemid=241&lang=ru [дата обращения: 30.12.2018].
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и горных крепостей – все это свидетельствует об изменении обще-
ственных отношений, упрочнении матриархата и затем патриархата, 
религиозно-психологических представлений древнего человека как 
творца, созидателя, занимавшегося поиском законов общественно-
го бытия и красоты, выражающейся в их органической связи с при-
родой, камнем, ландшафтом. Наиболее известные места – Большой 
Салбыкский курган, Сулекская, Боярские и Подкуненская писаницы, 
археологические памятники горной системы Сундуки, крепости Ог-
лахты и Чебаки, средневековые могильники – Копенский и Уйбат-
ский чаа тасы (рис. 5).

                   а)                                                                б)
Рис. 5. Памятники тагарской культуры (VII – начало II в. до н. э.):

а) Салбыкский курган; б) писаница на горе Бояры17

За три столетия нахождения территории Хакасии в составе 
Российского государства институт нотариата прошел уникальный 
путь развития – от самобытно выстроенных национальных форм 
обычного права и до строго выстроенной системы, динамически 
развивающейся и открытой для общества. При этом знакомство 
с его историей и тенденциями современного развития во многом 
является интересным и необходимым для решения поставленных 
профессиональных задач.

Монография написана на кафедре истории России Гуманитар-
ного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
(г. Красноярск):

– Т. Г. Карчаева, доцент, кандидат исторических наук – глава 1 
(§1.1, 1.2, 1.3, 1.4), глава 2 (§2.1), глава 3 (§3.1, 3.2); 

– А. С. Жулаева, доцент, кандидат исторических наук; А. В. Задо-
рин, старший преподаватель – глава 2 (§2.2, 2.3, 2.4);

17 Историко-культурный туризм. Хакасия // Правительство Республики Хакасия: официаль-
ный сайт [Электронный ресурс]. – URL: https://r-19.ru/about-khakasia/what-to-visit/ [дата обращения: 
30.12.2018].
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– М. Д. Северьянов, профессор, доктор исторических наук – раз-
делы «Предисловие», «Заключение», консультирование по историче-
скому контексту представленных эпох.

Редактирование монографии, сбор и обработка материалов по 
современной истории нотариата были осуществлены при непосред-
ственном участии президента Нотариальной палаты Республики Ха-
касия – Ольги Александровны Москалевой.

Издание книги осуществлено при участии Комиссии Федераль-
ной нотариальной палаты по исследованию исторического наследия 
Российского нотариата.

Коллектив авторов выражает особую благодарность:
– коллективу Нотариальной палаты Республики Хакасия: пре-

зиденту – Ольге Александровне Москалевой, управляющему делами 
– Вере Анатольевне Безмага, юристу – Евгении Викторовне Кулюпа-
новой;

– нотариусам Хакасии, поделившимся воспоминаниями и впе-
чатлениями – Елене Мартемьяновне Ильиной, Наталье Васильевне 
Сергеевой, Светлане Степановне Стряпковой, Галине Викторовне 
Пустошиловой, Эльвире Васильевне Инюхиной, Елене Ильиничне 
Шустовой;

– архивным работникам РГБУ «Национальный архив Республи-
ки Хакасия», КГКУ «Государственный архив Красноярского края», 
МКУ «Архив города Минусинска», оказывавшим посильную помощь 
в поиске архивных материалов;

– директору Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» – доценту, кандидату исторических наук 
Денису Николаевичу Гергилеву.
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ГЛАВА 1.

«НОТАРИАЛЬНОЕ ДЕЛО»
НА ТЕРРИТОРИИ ХАКАСИИ

В XVIII – НАЧАЛЕ ХХ в.
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Глава 1.

«НОТАРИАЛЬНОЕ ДЕЛО»
НА ТЕРРИТОРИИ ХАКАСИИ

В XVIII – НАЧАЛЕ ХХ в.

1.1. Удостоверение имущественных прав в общественно-госу-
дарственной и национальной формах до 1822 г.

Правовое обеспечение оборота частных прав имущественного 
характера, безусловно, сложное общественное явление, многогранно 
связанное с исторической действительностью, определявшей усло-
вия зарождения, становления, развития института нотариата в раз-
ные исторические эпохи18.

В «стране хакасов», согласно этнографическому очерку дорево-
люционного историка Н. Н. Козьмина, проживали три группы пле-
мен, каждая из которых имела хозяйственную и производственную 
специализацию:

1) тубинская (уйрутская) – охотники и скотоводы;
2) хакасская – охотники и рыболовы, скотоводы и полуземле-

дельцы;
3) киргизская – охотники и скотоводы.
К первой группе принадлежали сеоки (сеок – это род), именуе-

мые «туба», «мадор», «байгода», «саяны» и др.; ко второй относились 
сеоки «кас» (ак-кас, сарыг-кас и кара-кас), «сагаи» и часть «бильти-
ров» (алтайцев); к третьей – «киргизы» и «буруты»19.

Обычное право предков современных хакасов возникло пол-
торы тысячи лет тому назад с возникновением Киргизской государ-
ственности и развивалось под влиянием монголо-ойратских писаных 
законов20. «Национальные законы» и обычаи в решении вопросов 
имущественного характера получили систематическое оформление 
в период преобладания родов второй хакасской группы и дошли без 
коренных изменений до присоединения к России в XVIII в.

18 См.: Маслов Е. В., Ерёменко А. А. Повесть о Липецком нотариате. – М., 2011. – С. 9.
19 См.: Козьмин Н. Н. Хакасы. Историко-этнографический и хозяйственный очерк Минусинско-

го края. – Иркутск, 1925. – С. VII.
20 См.: Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. – Абакан, 2004. – С. 5–6.
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Все хакасские земли, получившие местное название «аймаки», 
включали в себя десятки различных административных родов. Каж-
дый род управлялся «башлыком» – родовым старшиной, именовав-
шимся по-русски князем, или князьцом, статус которого был наслед-
ственным. Киргизскому князю в управлении помогала значительная 
группа «многих знатных улусных людей», которые и назывались 
«лучшими людьми». Это были «есаулы» – помощники «башлыка», 
выполнявшие его приказы, и «ажо» – судьи, творившие суд и распра-
ву согласно родовым обычаям21.

Предки современных хакасов жили в улусах – родоплеменных 
объединениях с определенной территорией, представлявших собой 
собрания жилых юрт, хижин, кибиток, веж. Были ли князья в опре-
деленном и постоянном иерархическом подчинении один другому, 
решить затруднительно. Но основой их власти был вотчинный поря-
док, который вел к раздроблению улусов.

Основную массу населения киргизской земли составляли «улус-
ные люди» и «кыштымы» – зависимые данники в лице племен таёж-
ных народов, плативших дань в форме «албана» (по-русски ясака), 
единицей измерения которого был соболь. Жители улусов кочевали 
вместе со своими князьями, были собственниками мелкого ското-
водческого хозяйства, несли различные натуральные повинности. 
Обычно слабые роды вступали в отношения кыштымства, стремясь 
обрести мир и военную защиту от «сильного рода»22. В «хакасской 
стране» жило много иноземцев, многие из которых были купцами. 
Прежде всего, это были бухарские купцы, имевшие торговые факто-
рии, а также упоминаются греки и турецкие подданные.

Киргизский князь не был родовым главой, то есть родоначаль-
ником какого-либо сеока, так как под их властью находились не толь-
ко родовичи, но и не связанные кровным родством «улусные люди» 
и кыштымы.

Кыштымы разделялись на две группы: одни имели своих князь-
цов и жили в «улусах кыштымов»; другие были лично зависимыми от 
киргизских князей и «лучших людей».

До выстраивания в Сибири системы московского воеводского 
управления предки современных хакасов находились в вассальной 
зависимости от контайшии хунтайджи – крупных феодалов Монго-
лии и Джунгарии, которые обеспечивали безопасность и покрови-
тельствовали торговле.

21 См.: Там же. – С. 35.
22 См.: История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. – М., 1993. – С. 149–152.
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Первое проникновение русских на земли, соразмерные совре-
менной Хакасии, произошло в 1707 г. Согласно указу российского 
царя Петра I в тот год на правом берегу Енисея «за камнем Ту-
ран» (в 60 км севернее современного города Абакана) казаками был 
построен Абаканский острог, преобразованный в дальнейшем в село 
Абаканское (ныне Краснотуранск). В 1709 г. уже южнее у гор Саян-
ских строится Саянский острог.

Как утверждают исторические предания, русское правительство 
вручило башлыкам, стоявшим во главе землиц, атрибуты власти: са-
блю для усмирения непокорных, нагайку для наказания непослуш-
ных и красный флаг для свидетельства монголам и джунгарам, что 
за Хонгораем стоит сила Российского государства23. С этой страницы 
начинает писаться «русская» история «Минусинского края».

В 1739 г. русскими казаками и охочими людьми за сибирскими 
минеральными богатствами была образована деревня Минусинская 
(с 1780 г. – село Минусинское – центр Минусинского уезда и одноимен-
ной волости, с 1823 г. – город Минусинск). В 1740–1860-е гг. – селения 
Лугавское, Койское, Потрошилово, Городок, Каменка, Арбаты (Аба-
канский Караул), Шушь (ныне прославленное нахождением в ссылке 
В. И. Ульянова (Ленина) село Шушенское). В 1780-е гг. были основаны 
селения Бея, Новоселово, и, наконец, село Усть-Абаканское (с 1827 г. – 
село Абаканское, ныне столица республики – город Абакан).

К началу XIXв. на территории южной Сибири левобережной ча-
сти бассейна Енисея уже был целый ряд селений автохтонного проис-
хождения: Аскиз (хак. Асхыс), Таштып (хак. Тас тып), Усть-Есь (хак. 
Ис пилтipi), Имек (хак. Имчек ), Ерба (хак. Улуг Черба) и др.

Однако основной формой общежития разнородных оседлых 
или кочевых племен (предков современных хакасов) были все так 
же, как и прежде, улусы, размещенные в основном при реках Абакан, 
Енисей, Туим, Уйбат, Нини, Марчагаш, Камышта, Ташеба, Старый 
Июс, Белый Июс или озерах, как Фыркал, Шира, Иткуль и др.

В дореволюционный период «российской истории» государ-
ственное управление киргизской землей осуществлялось чиновни-
ками Сибирской губернии (с 1764 г. – Тобольской губернии): на гу-
бернском уровне – из Тобольска, на уездном – из Енисейска, так как 
Абаканское комиссарство входило в состав Енисейской провинции. 

Затем, с 1782 г., наместническое управление осуществлялось из 
Тобольска, а провинциальное (губернское) уже из более территори-
ально близкого Томска, так как до 1796 г. территория современной 

23 См.: Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. – Абакан, 2004. – С. 35.
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Хакасии, по-прежнему остававшаяся раздробленной в администра-
тивном отношении между Красноярским, Томским и Кузнецким уез-
дами, входила в состав Томской провинции Тобольского наместниче-
ства, а с 1804 г. – уже Томской губернии24.

В 1806 г. была образована Абаканская волость – административ-
ная часть Минусинского уезда, волостное правление которой нахо-
дилось в Абаканском остроге. Абаканская волость включила в себя 
18 селений: Абаканский острог, Байкалова, Беллыкская, Белоярская, 
Бирская, Бузуново, Быскарская, Верхне-Ербинская, Идринская, Ка-
менская, Листвягова, Сорокина, Сыдинская, Тесинская, Усть-Сыдин-
ская, Узинская, Хабытская, Усть-Ербинская25.

Авторами данной книги ранее установлено, что в Енисейской Си-
бири система органов, выполнявшая функции нотариата, была пред-
ставлена административно-полицейскими учреждениями на высших 
и средних уровнях государственной власти: 1) наместничество / губер-
ния; 2) провинция / уезд; 3) комиссарство / город / волость26.

Полномочия органов местного управления, выполнявших функ-
ции нотариата, мало чем отличались от нотариальных более позднего 
периода, например, конца XIX в. Ими были обязанности по удостове-
рению бесспорных прав и фактов, свидетельствованию документов 
и осуществлению выписей, приданию документам исполнительной 
силы, а также выполнению иных действий в целях обеспечения за-
конных интересов в рамках имущественного права.

По русскому законодательству XVIII–XIX вв. крепостной поря-
док применялся только для сделок на отчуждение недвижимости или 
крепостных людей, а все остальные акты лишь заявлялись в присут-
ственном месте. Так, запродажная запись, духовное завещание, заем-
ное или верящее письмо, арендный договор, доверенность и пр. по 
предъявлении проверялись в своей подлинности и законности, за-
писывались в нотариальную или маклерскую книгу, выдавались сто-
ронам обратно. Засвидетельствованный таким образом акт получал 
силу и значение крепостного.

В исторической науке установлено, что в центральной части 
России правовая помощь населению по оформлению сделок и удо-
стоверению документов имущественного характера осуществлялась 
площадными подьячими, нотариусами по вексельным делам (с 1729 г.), 

24 См.: Гергилев Д. Н. Административное управление Сибирью в XVII – первой трети XIX века. 
– Красноярск, 2016. – С. 43–54.

25 См.: Ватин В. А. Село Минусинское. Исторический очерк. – Минусинск, 1914. – С. 141.
26 См.: Нотариат Красноярского края: история и современность (Золотые страницы Российского 

нотариата). – Красноярск, 2018. – С. 17–18.
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маклерами крупных торговых сделок (с 1781 г.) и маклерами бирже-
вой деятельности (с 1831 г.)27.

В XVIII – начале XIX вв. (до 1822 г.) между жителями террито-
рии, соразмерной современной Республики Хакасия, свидетельство-
вание и закрепление имущественных прав проходило в местных при-
сутственных местах, имевших судебные функции:

1) на уровне губернии / наместничества – служащими крепост-
ных столов Тобольской палаты суда и Томской палаты суда;

2) на уровне провинции / уезда – неспециализированными слу-
жащими провинциальной (воеводской) канцелярии, до 1797 г. 
– в земских избах и после 1797 г. – в земских судах Енисейского, Том-
ского, Красноярского, Минусинского, Кузнецкого уездов28.

При «расправе» (канцелярии) палаты суда находились крепост-
ные столы, в которых на законном основании осуществлялась пере-
дача прав владения недвижимым и движимым имуществом (землей, 
домами, мельницами и пр.), а также специализированные отделы, 
осуществлявшие регистрацию (засвидетельствование) явочных ак-
тов (контрактов, вексельных обязательств, долговых, поручных запи-
сей и т. д.). В крепостных cтолах служили надсмотрщики крепостных 
дел, а при них – писцы в статусе канцеляристов. Служащие из других 
отделов суда (архивариусы, протоколисты, контролеры и др.) также 
могли составлять и регистрировать документы29.

Земские избы и земские суды управляли оседлым (преимуще-
ственно русским) населением уезда, в сословном отношении пред-
ставленным государственными крестьянами, в число которых, прав-
да, еще очень редко зачислялись крещеные инородцы, принявшие на 
себя бремя государственных крестьянских повинностей.

Во главе земской избы, выполнявшей в основном фискальные 
функции, находился земский староста, а в его подчинении – сотни-
ки, десятники, раскладчики и сборщики по подушному сбору, «по-
недельно» в качестве «недельщиков» занимавшиеся удостоверением 
имущественных прав населения. Организованные в 1897 г. земские 
суды помимо фискальных обязанностей приняли полицейско-адми-

27 См.: Анев В. Н., Ерёменко А. А., Самбур С. В. «Свет истины: к истокам духовности в нотариате» 
// Нотариальный вестникъ. – 2014. – № 3. – С. 3–9; Друзяка А. В., Дударенок С. М. Институт нотариата 
на Дальнем Востоке России и в Маньчжурии (1879-1930-е гг.) // Ойкумена. Регионоведческие исследова-
ния. 2018. № 2 (45). С. 76–83; ПСЗ РИ. Собр. 1. 1719. Т. 5. № 3074; 1729. Т. 8. № 5410.

28 См.: Гергилев Д. Н. Административное управление Сибирью в XVII – первой трети XIX века. – 
Красноярск, 2016. – С. 76.

29 ГАКК (Государственный архив Красноярского края). Ф. 796. Оп. 1. Д. 4427 Верющие письма 
Г. Андроникова П. Ф. Ларионову на получение товаров у В. Шелехова за 1789–1791 гг. Л. 1–4; Д. 4434 
Купчие на дома в городе Красноярске, купленные П. Ф. Ларионовым у В. О. Голициной и Я. Сабурова, за 
11.12.1800–25.01.1817 гг. Л. 1–4.
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нистративные, среди которых было составление и засвидетельство-
вание купчих крепостей, закладных, векселей, дарственных записей, 
верящих, заемных и наемных писем.

В Государственном архиве Красноярского края сохранилась 
форма табели (реестра) для ведения ежедневных записей по реги-
страции в Енисейском земском суде гражданских актов имуществен-
ного характера30. Но все же оставалась главная проблема – так на-
зываемая «недоуправляемость» Сибири, по причине которой многие 
сделки местных жителей XVIII – начала XIX вв., видимо, проводи-
лись в устной форме и не свидетельствовались в присутственных ме-
стах (рис. 6).

Рис. 6. Форма табели (реестра) для ведения ежедневных записей
по регистрации в Енисейском земском суде гражданских актов

имущественного характера, 1791 г. ГАКК. Ф. 908. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

Удостоверение имущественных прав после введения в 1785 г. 
городского самоуправления стало производиться в канцеляриях 

30 ГАКК. Ф. 908. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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городских управ31. Однако административным центром Минусинско-
го уезда было село Минусинское, приобретшее статус уездного города 
только в 1823 г. Следовательно, жители юга Енисейской Сибири в конце 
XVIII – начале XIX в. вынуждены были обращаться за оформлением 
крепостных актов, свидетельствованием заемных писем, вексельных 
бумаг и прочих документов в городские управы Красноярска и Томска.

По законодательству конца XVIII в. приближенное к населению 
волостное и сельское управление не было включено в систему 
органов, выполнявших функции нотариата.

Так, Абаканское волостное правление, созданное в 1806 г. в связи 
с образованием Абаканской волости, имело ограниченный список 
полномочий: обнародование издаваемых узаконений среди поселян 
во время божественной службы при церквях и на сходах, вразумление 
жителей и предостережение от болезней, скотском море, принятие 
решений о необходимости починки мостов и дорог. При этом сель-
ское самоуправление считалось местным хозяйственным органом 
власти, а избранные сельский староста и писарь занимались только 
организацией выполнения государственных крестьянских повинностей.

Местное коренное население «киргизской земли» с эпохи 
вступления России в развитые торгово-промышленные связи 
с европейскими странами через среднюю часть Сибири было 
включено в экономические отношения.

В XVIII в. через территорию южной Сибири в левобережном 
горно-степном регионе верхнего Енисея прошел великий транзитный 
путь международного значения – «Большой Сибирский тракт», или, 
как его еще называли, «Московский тракт».

Между европейскими и китайскими рынками создалась 
могучая торговая артерия, вдоль которой были стянуты 
производительные и культурные силы северной Азии.  С Востока 
на Запад шли высоко ценившиеся китайские товары: шелк, лак, 
глазурь, фарфор, чай; с Запада на Восток – стекло, предметы 
красильного производства, окрашенные материи, драгоценные 
камни. Страны Присаянья и Алтай доставляли золото, медь, соль, 
нефрит, ревень, скот; народы Среднего Енисея – пушнину, шкуры 
диких и домашних животных. При этом товары, поставлявшиеся 
охотниками на организованные торгово-таможенные пункты, были не 
предметом торговли и мены, а шли, главным образом, как дань, албан, 
ясак. Поэтому на охотничьи племена искони велась такая же почти 
охота, какую они сами вели на зверя. Их «объясачивали». И делаясь 

31 См.: Абрамов Н. А. О бывшем Тобольском наместничестве. 1782–1797 годы. – М., 1869. – С. 2–3.
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«кыштымами» какого-нибудь сильного племени, они получали возмож-
ность нести албан в одно место и получали защиту от военного нападе-
ния других племен32.

Источники подтверждают достаточно сложные подданнические 
отношения между жителями Минусинского края в XVII – начале 
XVIII вв. «На Юг от Саян и Алтая все народности меж себя воевались 
постоянно, что отражалось на ограниченном и без того товарообмене»33. 
Киргизы, именуемые «тубинцами», брали дань железом и железными 
котлами с инородцев, прозванных «кузнецами», местом жительства 
которых был Алтай, то есть Кузнецкий уезд Томской губернии. 
В Киргизской земле князья собранный албан пушниной у своих 
кыштымов предоставляли в форме ясака уже русским34.

Согласно степным законам достояние коренных жителей – 
«илерген» было представлено недвижимым или общим имуществом и 
движимым или частным имуществом. И если посмотреть на рисунки 
с изображением хакасов начала XIX в., то у минусинских и абаканских 
татар было социальное расслоение (рис. 7).

Рис. 7. Зажиточные женщины-хакаски из качинцев в зимних овчинных 
шубах, крытых шелком и сукном; головные уборы из лисьего меха; на 
заднем плане – постоянные зимовья в виде избушек (тура) и полузем-

лянок (чир иб), отапливаемые каминообразными печами
с прямым дымоходом. Начало XIX в.35

32 См.: Козьмин Н. Н. Хакасы. Историко-этнографический и хозяйственный очерк Минусинско-
го края.  – Иркутск: Изд-е Иркутской секции научных работников Рабпроса, 1925. С. 7.

33 См.: Там же. С. 52.
34 См.: Потанин Г. Н. Материалы для истории Сибири / собр. Г. Н. Потанин. – М.: издание Импера-

торского Общества истории и древностей российских при Московском университете, 1867. – 324 с. – С. 68.
35 Качинцы – народы Сибири [Электронный ресурс] // Томский краеведческий портал: офици-

альный сайт. – URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/160/ [дата обращения: 12.01.2019].



23

Недвижимое имущество – «ис-пай» (общее имущество) хакас-
ских скотоводов состояло из общей территории, а также усадебной 
земли, выгонов для скота, покосных угодий, охотничьих участков 
и пахотных наделов. Каждый род (сеок) владел землей в силу законов 
о давности, так как их «имения» находились в их владении неприкос-
новенно целые столетия. Сами хакасы хорошо знали границы своих 
территорий, определяя их известными урочищами36.

Движимое имущество «аныг» (личное имущество) состояло из 
скота, переносимых юрт и домашней утвари. Хакасские скотоводы 
были собственниками многочисленных стад и вели самостоятельное 
полукочевое хозяйство. Классической формулой для определения 
имущих людей Хонгорая является фольклорное выражение: «халых 
албаты чонныц пазы, хадарган малныц», что переводится как «глава 
подданных народных масс, хозяин пасущегося скота». Скот являлся 
богатством и служил своего рода эквивалентом денег. В хакасском 
языке скот обозначается термином «мал»37.

Каждый род имел родовую «тамгу» – знак собственности, кото-
рым клеймили скот и все имущество. Совершенно идентичная система 
счета и обычай ставить тамги на актовых материалах существовали 
у многих народов Сибири. Под влиянием русской администрации 
среди хакасов стали распространяться именные тамги «liiniK таима», 
означающие инициалы хозяина. При сделках передачи имущества 
употреблялась личная тамга в качестве юридического знака. Личные 
тамги в XIX в. стали использоваться в качестве фамильной печати38.

Имущество, называемое по-хакасски «уп» (от монгольского «бв» 
–наследство, имущество, доля), считалось собственностью того, кто 
владеет и распоряжается им на праве собственности. Имущество, 
полученное в дар, становилось неприкосновенной собственностью 
нового хозяина, а тот, кто подарил, лишается всякого на него права. 
Право собственности на стада и имущество выражается хакасским 
законом: «Ki3i нимезш тенерге чарабас» – то есть в переводе на 
русский язык «нельзя трогать чужую вещь»39.

Наследование имущества имело две формы – по завещанию и по 
обычному праву. Временем выделения наследства была весна, когда 
скот перезимовал и ожидался приплод. Именно весной наступал 
хакасский Новый год – «Чыл пазы».

36 См.: Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. – Абакан, 2004. – С. 81.
37 См.: Там же. – С. 82.
38 См.: Там же. – С. 100.
39 См.: Там же. – С. 82.
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По обычаям хакасов завещание – «хумартхы» каждый хозяин 
делал разным лицам словесно от своего имения в присутствии родных 
и уважаемых людей. По хакасским обычаям сила такого завещания 
простиралась только на домашние вещи и одежду. Усадьба, юрты, 
скот и деньги составляли неотъемлемую собственность детей.

Наследование по обычному праву заключалось в праве сыновей 
унаследовать имущество отца в равной части. Если были и дочери, то 
мужскому полу – по две части, а женскому – по одной. Интересно, что 
младшему сыну полагалось две доли – своя и отцовская, родительский 
дом, а в ответ младший сын проживал с родителями до их кончины.  
Если сын (старший или кто-то из средних) был от первого брака или 
ушел из семьи самовольно (без родительского благословения), то ему 
давалось худшее наследство, среди которого был и не лучший скот.

Если умирал отец, имевший малолетних сыновей и дочерей, то 
все имущество переходило во владение вдовы, которая считалась 
хозяйкой и собственницей до тех пор, пока не подрастал и не женился 
один из сыновей, хотя бы он был и 15–16-летнего возраста. После 
женитьбы сын вступал в права полного хозяина: брал за выходящих 
замуж сестер калым, давал им приданое, женил своих братьев, 
отделял их в отдельные хозяйства.

В случае смерти матери приданое оставалось детям и делилось 
между детьми на части: сыновьям – по две, а дочерям – по одной. 
Но если детей не было, то имущество жены отбиралось её 
родственниками, без возвращения калыма – приданое невесты при 
свадьбе.

Если умирали оба супруга, то владеть имуществом и правом 
наделять братьев получал старший сын. Раздел имения происходил 
через год после смерти отца, если дети были уже самостоятельными.

Дети, рожденные от разных браков (сводные), наследовали 
имущество только своих родителей. 

Наследование имущества после его владельца, не имевшего 
детей, происходило между ближайшими родственниками по 
отцовской линии в равной части: родные братья и дяди, двоюродные 
братья и дяди, и так далее. Как отмечалось в проекте свода степных 
законов, женщины могли наследовать имение, если у покойного не 
было братьев, ибо «сестры при братьях не наследницы»40.

В начале XIX в. положение в наследовании детьми по обычному 
праву изменилось:

40 См.: Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. – Абакан, 2004. – С. 84–86.
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1) каждая оставшаяся после отца незамужняя дочь имела право 
на одну десятую часть от делимого имущества, а все оставшееся 
переходило в собственность сыновьям в равных долях;

2) если у наследодателя не было сыновей, то по обычному праву 
незамужние дочери имели право на всё наследство (при выходе 
замуж за представителя чужого рода третья часть полученного 
ранее наследства переходила к ближайшим родственникам 
умершего, а в начале ХХ в. – при замужестве девица несла 
имущество уже в семью мужа).

В книге В.Я. Бутанаева «Степные законы Хонгорая» (2004) 
прописаны эволюционно сложившиеся нормы института 
«дарообмена», основавшиеся на обычаях хакасских племен.

«Без подарков – «сыйлых» не обходилось ни одно 
мероприятие. Причем любой подарок становился затем долгом 
(бдю). Как говорили хакасы: «сыйлых бдюттг» – подарок 
красен долгом, то есть отдарком. Хакасский термин «бдю» 
этимологически связан с древнетюркским словом «бдунч» – 
обязанность, ссуда, заём. Долговой обязанностью становились 
помощь по проведению свадьбы (той Koflipepre – поднимать 
пиршество), дарение крупного скота (мал адирга –называть 
скот), участие в погребальных обрядах (ojiiMi одют1г – смерть 
оплачивается долгом), воспитание чужих детей и т.д.

Отправляясь в гости, каждый хакас обязательно брал с собой 
гостинец, который называется «тулуп» – кожаный мешок из 
цельной шкуры теленка. По гостинцу определялся статус человека. 
Например, «туган тулубынац таныстыг» – родственник известен 
по гостинцам, «чахсы туганныц тулубы коп» – у хорошего 
родственника гостинцев много и т.д. В состав гостинца входили 
излюбленные продукты питания. Когда приезжал дорогой гость, то 
хозяин приглашал к себе в юрту пировать всех соседей.

Согласно семейно-брачным законам, любое участие в наделении 
молодого человека материальными ценностями, будь то калым или 
приданое, требовало в дальнейшем ответного дара. Например, после 
рождения мальчика на именинах «пала той» любой родственник 
мог преподнести ему подарки «на зубок», называемые по-хакасски 
«Tic». В качестве подарков называли крупный рогатый скот или 
лошадь, которые становились собственностью ребенка. Подарки 
«Tic» были долговым обязательством, на которое распространялся 
обычай «харо», то есть отдаривания. Когда рождались дети у 
родственников, то на их именинах необходимо было отдарить 
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таким же подарком. Как говорят хакасы, «пала Ti3i харолыг ниме» 
– подарок «на детский зубок» имеет ответный дар»41.

Все вопросы имущественного характера (при отсутствии 
спора) решались национальными словесными судами. Самым 
низшим судом был аальный суд – «аал чаргызы». На нем разби-
рались дела аальной общины, включая оформление имуществен-
ных прав среди общинников, семейные вопросы. Аальная форма 
судопроизводства, где решалось значительное количество дел, 
была и оставалась неизвестной окружному (местному государ-
ственному) начальству.

Суд первой степени словесной расправы назывался по-хакасски 
«ючг чаргы» (малый суд) и проводился в родовом управлении. 
Руководил им чайзан – глава административного рода.

Высшим судом в хакасских ведомствах был «улуг чарты» – 
большой суд, официально именовавшийся судом второй степени 
словесной расправы. Судебные обязанности на «улут чарты» 
исполняли два заседателя, а председательствующим выступал бег. 
Он вершил все дела, за исключением вопроса о жизни и смерти, 
который передавался в «сас чарты» (лютый суд), то есть земской суд 
в г. Минусинске или Ачинске, где дела рассматривались по законам 
Российской империи42.

Следовательно, все дела по гражданскому обороту производи-
лись на основе обычного права согласно обычаю – способу, привыч-
ному для общества.

Таким образом, понимание вопросов организации деятельности 
по свидетельствованию и закреплению имущественных прав 
различными органами управления в самобытный период развития 
территории (до 1822 г.), находящейся в современных границах 
Республики Хакасия, было определено условиями вхождения 
«Киргизской земли» в состав России, складыванием торгово-
промышленных отношений и обычаями степного управления. 
Пришедшие на территорию представители русского населения решали 
вопросы оформления имущественных прав в присутственных 
учреждениях местного управления, а коренные народы – по 
обычаям, которые складывались веками и для народа считались 
справедливыми.

41 См.: Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. – Абакан, 2004. – С. 86–87, 91.
42 См.: Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. – Абакан, 2004. – С. 142–143.
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1.2. Организация удостоверения частноправовых актов
в системе инородческого управления в 1822–1913 гг.

Согласно Сибирской реформе М. М. Сперанского, в 1822 г. 
были приняты новые принципы управления на всех уровнях мест-
ной власти: генерал-губернаторском, губернском, окружном, волос-
тном и инородческом.

В систему органов, выполнявших функции нотариата, вошли 
волостные правления (для русского населения), а также степные 
думы и инородные управы (для коренных жителей Азиатской 
России). С этого времени инородцы Восточной Сибири обра-
щались в степные думы и инородные управы, наделенные пол-
номочиями оформления, удостоверения и свидетельствования 
крепостных актов (договоров купли-продажи и мены), духовных 
завещаний, долговых и заемных записей (расписок), поручных и ве-
рящих писем (доверенностей), конных расписок и условий.

Широкое распространение и всеобщее признание в России 
нотариат приобрел в ходе реформ императора Александра II, когда 
в 1866 г. было принято «Положение о нотариальной части». В Азиат-
ской России институт нотариата был введен по «Высочайше утверж-
денным Временным правилам о применении Судебных Уставов к гу-
берниям и областям Сибири» в 1896 г.43 До этого времени может идти 
речь лишь о системе органов, выполнявших функцию нотариата по 
обеспечению имущественных прав.

В 1822–1917 гг. территория современной Республики Хакасия во-
шла в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства (с 1884 г. – 
Иркутского генерал-губернаторства), а основная часть ее территории 
находилась в Минусинском округе (с 1898 г. – уезде) Енисейской гу-
бернии и, соответственно, на генерал-губернаторском уровне управ-
лялась из Иркутска, на губернском – из Красноярска, на окружном 
– из Минусинска44.

Разбитые до 1822 г. по разным уездам хакасские землицы 
согласно «Уставу об управлении инородцев», который был при-
ложением к «Учреждению для управления Сибирских губерний» 
от 22 июля 1822 г., объединились в составе одной Енисейской гу-
бернии, где образовались четыре Степные думы, которые стали 
подчиняться окружному управлению:

43 ПСЗ РИ. Собр. 3. Т. XVI. № 12932. СПб., 1899. С. 416–425.
44 Гергилев Д.Н. Административное управление Сибирью в XVII – первой трети XIX века. – Крас-

ноярск, 2016. – С. 43–64.
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1) Качинская – Минусинского округа;
2) Койбальская – Минусинского округа;
3) Сагайская – Минусинского округа;
4) Кызыльская – Ачинского округа (причулымские хакасы)45.

Родовое административное деление многочисленных этниче-
ских групп по Верхнему Енисею, прогрессивное для того времени, 
по «Уставу об управлении инородцев», предполагалось только для 
бурят и было введено благодаря личному участию в этом енисей-
ского губернатора А.П. Степанова и председателя Енисейского гу-
бернского суда А.И. Мартоса (сына известного скульптора – авто-
ра памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной 
площади в Москве)46.

Хакасы, как исконные скотоводы, занимающие определенные 
места, меняемые по временам года, и частично кочующие земледель-
цы были включены в состав кочевых инородцев. Основной админи-
стративной единицей объявлялся «род» – территориальное «ново-
образование», включавшее в состав потомков различных древних 
кровных родов (сеоков):

– «Качинское степное родоначалие» объединило администра-
тивные роды «Качинской землицы» степей Енисейско-Абаканского 
левобережья;

– «Койбальское степное родоначалие» – шесть родов бывшей 
«Койбальской землицы» на правом берегу реки Абакан;

– «Родоначалие Соединенных разнородных племен» – сначала 
10, а позднее 11 родов «соединенных племен»47.

В начале XIX в. хакасы разделялись на четыре субэтнические 
группы: качинцы («хааш», «хаас»), сагайцы («саай»), кызыльцы («хы-
зыл») и койбалы («хойбал»). Были и бельтиры («пелтир»), которые 
более других ассимилировались. И уже в это время наравне с «ша-
манствующими» были и христиане (рис. 8).

45 ПСЗ РИ (Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.). Собр. 1. Т. 38. № 29. С. 394-
416.

46 См.: Карчаева Т. Г. Енисейская губернская администрация: численность и состав (1822–1917 
гг.). – Красноярск, 2017. – С. 56, 83.

47 См.: История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. – М., 1993. – С. 252.
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Рис. 8. Статистические сведения о жителях Степной думы соединен-
ных разнородных племен: число мужчин и женщин, христиан

и шаманствующих, 1826 г. НАРХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.
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Ведомость _____о числе душ, состоящих по 7 ревизии
Ясачных ведомства родоначальника Орешка по 25 июня 1826 года

Название улусов
Число 
юрт

Число душ Их детей Итого
Из них сколько

христианской или 
шаманской верымуж. жен. муж. жен.

Белтирский 325 840 773 149 157 1919
Христиан – 936

Шаманской – 983

Сагайский 1
и 2 повины

330 885 908 177 161 2031
Христиан – 759

Шаманской – 1372
Далне-

каргинский
110 260 202 59 73 594

Христиан – 260
Шаманской – 334

Ближне-
каргинский

280 615 542 108 146 1411
Христиан – 646

Шаманской – 765

Кивинско-
кубинский

170 381 302 75 866 844
Христиан – 290

Шаманской – 554

Казановский 71 159 173 52 59 443
Христиан – 220

Шаманской – 223

Карачерский 142 305 218 67 69 659
Христиан – 355

Шаманской – 304

Кызыльский 53 106 75 30 41 252
Христиан – 85

Шаманской – 161

Кийский 52 103 76 26 33 238
Христиан – 6?

Шаманской – 177
Всего 1533 3654 3269 743 825 8491

Ведомость сия сочинена со словесных показаний улусных башлы-
ков, в достоверности чего они присягают (…)
Белтирский башлык Токтовин (подпись)

Примеч.: До конца 1820-х гг. башлыки хакасских родов
Минусинского уезда Енисейской губернии ставили печати,
не соответствующие реальному административно-территориальному делению.

Рис. 8. Статистические сведения о жителях Степной думы Соеди-
ненных разнородных племен о числе юрт, мужчин и женщин, вклю-

чая детей, христиан и шаманствующих, 1826 г.48

48 НАРХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.

Белтирской
волости

Кузнецкий
уезд
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Каждый самостоятельный скотовод имел свой знак собствен-
ности – «тамгу», которым клеймил крупный скот и помечал личное 
имущество. Слово «тамга» происходит от древнетюркского корня 
«там» – зажигать, выжигать и соответствует русскому слову «печать», 
возникшему от корня «печь». В эпоху Золотой Орды тамгою в России 
обозначали таможенную пошлину, взимание которой сопровожда-
лось наложением специального клейма на товар. От данного тюркиз-
ма произошло соответствующее слово «таможня», прочно вошедшее 
в русский язык49.

Свидетельствованием и закреплением имущественных прав 
у инородцев Минусинского округа занимались Инородческие 
управы – местные органы самоуправления во главе администра-
тивных родов, имевшие административный и судебно-полицейские 
функции и объединявшие ряд стойбищ.

Стойбище объединяло не менее 15 семейств вокруг одного-двух 
зажиточных хозяйств. Во главе каждого стойбища стоял старшина, 
вершивший словесную расправу по всем делам, собиравший ясак 
и подати, имевший права накладывать на родовичей незначительные 
взыскания.

В инородческой управе служили князец, называвшийся, как и 
прежде, башлыком, заседатели и писцы. Должностные лица управы 
избирались на общественных собраниях родов, но утверждались 
окружным начальником50. Управы подчинялись непосредственно 
земскому суду (по сути полиции) и через него – окружному суду.

В первой половине XIX в. степные думы на территории Хакасии 
(Качинская, Койбальская, Кызыльская и «Соединенных разнородных 
племен») имели хозяйственные функции, вели учет населения и его 
имущества, распределяли общественные повинности. Согласно 
выстроенной вертикали власти они подчинялись вышестоящим 
окружным и губернским учреждениям. Глава степной думы в Хакасии 
именовался «родоначальником» (председателем), членами думы были 
башлыки (князьцы), возглавлявшие «инородческие управы», а также 
выборные обществом заседатели (члены управы).

Интересно, что степные думы абаканских и минусинских татар, 
как тогда именовали хакасов, имели не предполагавшиеся «Уставом» 
административно-судебные полномочия, которые были расширены 
инициативными действиями енисейского губернатора А. П. 
Степанова при участии хакасских родоначальников: Картиным – при 

49 См.: Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. – Абакан: Издательство Хакасского государ-
ственного университета им. Н. Ф. Катанова, 2004. – С. 95.

50 НАРХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.
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Качинской степной думе, Качалоровым – при Койбальской, Орешком 
– при думе «Соединенных разнородных племен», Ульчегашевым – 
при Кызыльской.

Степные думы были включены в систему оформления сделок 
имущественного характера, а жители получили возможность решать 
по народным обычаям местные спорные по имуществу дела «под 
чистым небом в улусах родоначальников», которые свои решения 
скрепляли имевшимися у них печатями (рис. 9).

Рис. 9. Печати родовых старост степной думы «Соединенных
разнородных племен», 1826 г. НАРХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 35. Л. 6.
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«Устав об управлении инородцев» устанавливал свободу 
производственной и торговой деятельности народов Сибири. 
«Кочующим» давалось право на свободный и беспошлинный сбыт 
своей продукции и разрешался ранее недоступный въезд в их 
«кочевья» всем торгующим51.

В первой половине XIX в. быт и характер жизни хакасов 
были связаны с коневодством, поскольку лошадь для них была 
средством передвижения, производства, обмена и мерилом 
достоинства и богатства, следовательно, одним из основных 
объектов гражданского имущественного оборота, сделки по которым 
требовали официального оформления.

В Национальном архиве Республики Хакасия сохранилась 
записка от 1826 г. «Приказа из Минусинского окружного суда 
степной думе «Соединенных разнородных племен» с поручением 
ее служащим официально оформлять куплю-продажу лошадей 
(рис. 10 а, б).

                      а                                                                  б
Рис. 10 а, б. Приказ Минусинского земского суда в степную думу 

«Соединенных разнородных племен» о необходимости производить 
удостоверение купли-продажи лошадей, 1826 г.

НАРХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 38. Л. 2–2 об.

51 См.: История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. – М., 1993. – С.261.
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№ 120                                                       От 23 октября 1826-го

Приказ
Из Минусинского Земского Суда

Разнородных Племен Степной Думе

В сообщении Кузнецкого Земского суда от 6 сентября за 
№ 3244 прописываем, что многие асачинцы здешней округи бывают 
в таковой Минусинской асачинской Степи и качинской землице и 
по возвращении приводят с собой лошадей разных шерстей немалое 
количество и столь значительных, что продают в городе Кузнецке 
и по округе оных от 50 до 150 руб. за каждую, и как иному извест-
но, продано немалое количество, почему оный (авт. – Кузнецкий 
земский суд) почитает просить оный (авт. – Минусинский зем-
ский суд определить), через кого надлежит учинить удостоверение 
купли-продажи лошадей по всей округе, знать, не происходит ли 
ясачным (авт. – инородцем) лошади похищение, знать, у кого дей-
ствительно окажутся похищенные, каких шерстей, роста, лет и 
примет. А потому и приписывается оной Степной думе учинить 
по ведомству своему удостоверение продажи лошадей. И кто отка-
жется, сему донести (авт. – удостоверять). 16 Дня 1826 года.

          Секретарь Петров                    (подпись)

(авт. – далее под подписью секретаря присутствует текст с 
пояснением Степной думе Соединенных разнородных племен о 
необходимости донести сведения из данного приказа ясачным 
людям, а после этого отрапортовать о начале исполнения приказа 
Минусинскому земскому суду)

Рис. 10 а, б. Приказ Минусинского земского суда в степную думу 
«Соединенных разнородных племен» о необходимости производить 

удостоверение купли-продажи лошадей, 1826 г.52

Архивные материалы свидетельствуют, что в XIX в. довольно ча-
сты были конфликты между инородцами и крестьянами по вопросу 
о принадлежности лошадей. Их серьезность подтверждает тот факт, 
что споры решались на межведомственном уровне – окружной, во-
лостной, инородческой местной власти. Подобных примеров немало.

52 НАРХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 38. Л. 2–2 об.
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В феврале 1838 г. в Качинскую степную думу поступило письмо 
из Минусинского общего окружного управления (№ 258), иниции-
рованное Шушенским волостным правлением (№ 244), крестьянин 
которой (по фамилии Середкин) в результате письма из Качинской 
степной думы обвинялся ясачным этой думы Трояковым «в ото-
брании у него лошади». При этом содержание письма из Минусин-
ска представляло собой указание Качинской степной думе объявить 
ясачному Троякову о «несправедливости» его требования возвратить 
лошадь, так как конная записка им была потеряна и степная дума не 
может подтвердить ее свидетельствование53.

В это же время шло разбирательство по спору о принадлеж-
ности лошади между Абаканским волостным правлением и Ка-
чинской степной думой. Так, поселенец Абаканской волости Васи-
лий Песков утверждал «о неправильно отобранном у него жеребце 
ясачным этой думы Петром Аскировым». При этом в письме во-
лостного правления присутствует предписание думе «немедленно 
отобрать у ясачного (авт. – Аскирова) упомянутого жеребца и до-
ставить просителю»54.

В середине XIX в. количество сделок имущественного ха-
рактера, которые засвидетельствовались в инородческих органах 
местной власти, было незначительным. Натуральный характер хо-
зяйствования предопределял  низкий уровень развития граждан-
ских правоотношений.

По Качинской инородной управе в «Книге для записи обще-
ственных приговоров, одобрений, удостоверений, условий и до-
говоров, для засвидетельствования в управу представленных» за 
календарный год (с января по декабрь 1841 г.) было записано все-
го 12 записей, из которых 4 записи – это «Условия» в форме сделок, 
между участниками которых на юридической основе возникали обя-
зательственные экономические отношения, объектом которых был 
товарообмен, перевозка грузов, наем работников и др. (рис. 11).

53 ГАКК. Ф. 303. Оп. 1. Д. 1. Л. 58.
54 ГАКК. Ф. 303. Оп. 1. Д. 5. Л. 5.
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Рис. 11. «Книга Качинской инородной управы для записи
общественных приговоров, одобрений, удостоверений, условий

и договоров, представленных для засвидетельствования»,
1841 г. ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.

В условиях феодализма как основной формы общественного 
развития минусинских и абаканских татар XIX в., а также в не-
простых социально-экономических отношениях, заключавшихся 
в совмещении национально-самобытных и привнесенных приезжим 
русским населением «крепостных» порядков, одним из основных 
объектов гражданского или имущественного оборота был труд сво-
их маломощных соседей или представителей из «чужих» родов. При 
этом широко был распространен наём по договору как взрослых, 
так и детей55. По-хакасски денежная плата за труд называлась «чал». 
Например, «азах чалы» – плата человеку, сходившему куда-либо по 
поручению; «тир чалы» – оплата за труд (букв. за пот); «тогыс чалы» 
– заработная плата56.

По Качинской инородной управе в «Книге для записи обще-
ственных приговоров, одобрений, удостоверений, условий и догово-
ров, для засвидетельствования в управу представленных за 1841 г.» 
указаны «условия» (договоры) по товарообмену, перевозке грузов, 
найму работников57.

Найм рабочей силы оформлялся по образцу договора куп-
ли-продажи, вступавшего в юридическую силу после засвидетель-
ствования в инородных управах.

55 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–4.
56 См.: Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. – Абакан: Издательство Хакасского государ-

ственного университета им. Н. Ф. Катанова, 2004. – С. 94.
57 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–5.
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Например, житель Маганской стойбы Матвей Яковлев Туй-
гунов засвидетельствовал в Качинской инородной управе дого-
вор с крестьянином Красноярского округа Подгородной волости 
деревни Торгашиной (Семеном Ивановым Шеходановым) о выпол-
нении разных работ на условиях ежегодных выплат в размере 34 руб. 
28 4/7 коп. серебром (в ассигнациях – 120 руб.), а также компенсаций 
оплаты его податей, земских и частных денежных повинностей в сум-
ме 30 руб. 97 ½ коп. (108 руб. 40 коп. ассигнациями), что для инородца 
считалось выгодной «операцией» 58.

В названной книге по записи удостоверенных сделок присутству-
ют договоры, предметом которых был детский труд. Например, ино-
родец Потаповской стойбы Егор Туйгуров 15 января 1841 г. засвиде-
тельствовал в Качинской инородной управе договорные отношения со 
священником Красноярской Соборной церкви Александром Инозем-
цевым, согласно которым Егор Туйгуров отдал священнику сроком на 
один год в работники своего старшего 15-летнего сына Алексея – за 12 
руб. 85 и 5/7 коп. серебром в год59. Этим же числом Егор Туйгуров за-
ключил второе «условие» с крестьянином уже упоминавшейся деревни 
Торгашиной Федором Егоровичем Торгашиным, взявшим у инородца 
в работники 10-летнего сына Семена – сроком на 2 года, при оплате – 7 
руб. 14 и 2/7 коп. серебром в год  (рис. 12, 13)60.

Рис.12. Условие между инородцем Качинской управы и священником 
Красноярской Соборной церкви об отдаче в услужение на работу 
15-летнего мальчика Алексея, 1841 г. ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.

58 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 3.
59 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.
60 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.
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Января 
№ 2   15       Условие сего числа инородцем Потаповской Стойбы 

Егором Туйгуровым заключенное, со священником Красноярской 
Соборной Церкви Александром Иноземцевым в том, что Туйгуров 
отдал ему 15-летнего сына своего Алексея, сроком от 15 числа 
января сего на один год в услужение, за условную цену серебром 12 
рублей 85 5/7 копеек.

Рис.12. Условие между инородцем Качинской управы и священни-
ком Красноярской Соборной церкви об отдаче в услужение

на работу 15-летнего мальчика Алексея, 1841 г.61

Рис. 13. Условие между инородцем Качинской управы и крестьяни-
ном деревни Торгашиной об отдаче в услужение на работу
10-летнего мальчика, 1841 г. ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.

61 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.
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Января
№ 3  15     Условие сего числа инородцем Потаповской Стойбы 

Егором Туйгуровым заключенное, с крестьянином деревни Торгаши-
ной (авт. – Подгородная волость, Красноярский уезд, ныне – в чер-
те города Красноярска) Федором Егоровым Торгашиным в том, что 
Туйгуров отдал ему 10-летнего сына своего Семена с настоящего 
числа на два года в услужение, за очередную с Торгашина плату в год 
серебром семь рублей четырнадцать и две седьмых копеек, а в два 
года – четырнадцать рублей двадцать восемь и четыре седьмых 
копеек. 

Рис. 13. Условие между инородцем Качинской управы и крестьяни-
ном деревни Торгашиной об отдаче в услужение на работу

10-летнего мальчика, 1841 г.62

Приведенные «договоры» доказывают широкое распростране-
ние привлечения детей, включая малолетних, к работе на регулярной 
основе через договор («условие») между родителем (отцом, опеку-
ном) и человеком, желающим взять ребенка «в работники» на опре-
деленный срок за согласованную оплату. В настоящее время в боль-
шинстве случаев использование детского труда считается формой 
эксплуатации и признано незаконным (за исключением работы детей 
в некоторых областях, как, например, шоу-бизнесе). Однако в соци-
ально-экономических условиях XIX в. трудно было сказать о вреде 
или пользе подобных сделок для детей, так как в те времена «отдача 
ребенка в услужение» считалась одной из форм учебной деятельно-
сти (для приобретения им в будущем «профессии») или способом 
выжить и не умереть от голода.

Отметим, что дети зачастую были не согласны с решением роди-
теля отдать их в работники, устраивали побеги, иногда даже с похи-
щением имущества хозяина.

Например, в 1900 г. в Абаканскую инородную управу как су-
дебный орган поступило заявление в форме судебного иска от ино-
родца Тубинского рода Архипа Даниловича Аткыина. Содержание 
заявления заключалось в просьбе в адрес управы вынести решение 
об истребовании родовым старостой с отца малолетней работни-
цы денег, отданных ему наперед, а также и имущества, которое она 
унесла при побеге.

62 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.
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«В ноябре минувшего 1900 года поступила в работницы дочь 
Масла Тазылина – Тавылдай, ценой в год – 24 рубля. Проживши 4 ме-
сяца и 9 дней, она убежала, взяв 8 овчин черных, стоящие по одному 
рублю, обшивку 2 и ½ аршина по 40 коп. – на 1 рубль, рубаху типовую, 
стоящую 2 рубля, и сапоги – на 1 рубль. Всего на сумму 36 рублей. И 
за 4 месяца и 9 дней исключить из нее 8 рублей 60 коп. Значит – 27 
рублей 40 копеек – это таковые деньги не возвращает по настоящее 
время и не услуживает дочь Тазылина.

Прошу Управу (авт. – Абаканскую инородную управы) распоря-
диться Тубинскому родовому старосте удовлетворить меня означен-
ными деньгами с Тазылина. Мая 29 дня 1901 года.

К данному заявлению Архип Данилович Аткыин, а за его негра-
мотного по личной просьбе Федор Аткыин руку приложил»63.

Заметим, что спорное дело разрешилось примирением сторон, под-
твержденным через четыре месяца старостой Тубинского рода – Шае-
вым: «1901 года сентября 18 дня Я, староста Тубинского рода – Шаев, 
в виду заявления Аткыина о прекращении его дела с Тазылиным за прими-
рением, постановил: производство по сему делу прекратить, а переписку 
переправить в Абаканскую инородную управу на хранение»64.

Архивные материалы показывают, что формы письменной фик-
сации волевых актов органами местного управления широко при-
менялись в оформлении трудовых отношений между взрослым на-
селением Хакасии, что воспринималось в XIX в. как уже насущная 
необходимость для избегания какого-либо обмана с той или иной 
стороны. Оформление происходило также посредством заключения 
«условия», освидетельствовавшегося в инородных управах. При этом 
размеры оплаты труда включали в себя денежные выплаты серебром 
(с переводом суммы на ассигнации), а также обязательства по пога-
шению «работодателем» задолженностей по уплате податей, земских 
и частных денежных повинностей.

Так, по «условию» между инородцем Маганской стойбы Матвеем 
Яковлевым Туйгуновым и бравшего его к себе в работники крестья-
нином Подгородной волости деревни Торгашиной (авт. – Краснояр-
ский уезд, ныне – в черте города Красноярска) Семеном Ивановым 
Шеходановым были определены суммы в следующих размерах: 34 
руб. 28 4/7 коп. серебром (на ассигнации – 120 руб.) – ежегодная опла-
та за работу; 30 руб. 97 ½ коп. (108 руб. 40 коп. ассигнациями) – на 
оплату податей, земских и частных денежных повинностей65. Догово-

63 ГАКК. Ф. 142. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
64 ГАКК. Ф. 142. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 об.
65 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 3.
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ренности между участниками «условия» по выплатам долгов и пода-
тей доказывают все-таки вынужденный характер заключения подоб-
ных договоров со стороны работников, обусловленный пониманием 
невозможности жить по самобытным «свободным обычаям».

Совершение исполнительных надписей на документах, по кото-
рым взыскивались задолженности с ясачных в бесспорном порядке, 
также возлагалось на должностных лиц степной думы. Обязанности 
платить по долгам распространялись и на детей умерших должников, 
что проиллюстрировано в предписании из Минусинского окружного 
управления в Качинскую степную думу о понуждении детей платить 
по долгам родителей66. В приведенном случае подготовка докумен-
тов, с помощью которых проводилось взыскание задолженности 
с детей умершего ясачного, получивших наследство, контролирова-
лась родоначальником – крещенным инородцем Доможаковым, ко-
торый обязывался донести в Минусинское окружное управление о 
результатах взыскания задолженности (рис. 14).

Рис. 14. Предписание Минусинского окружного управления в
Качинскую Степную думу понудить детей платить по долгам

за умершего родителя (ясачного). ГАКК. Ф. 303. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.

66 ГАКК. Ф. 303. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.
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№ 1          Получено       4     января     1838     года
Общее Минусинское                                        Качинской Степной
Окружное Управление                                      Думы
20 Декабря 1837             Препровождая у сего вступившее ко мне от
                                          ясачного
     № 2486                      Еграфа Окунева прошение о должных
                                        ему таковым же
   Минусинск                   Аткыиным деньгах 276 рублях предписываю
                                       Степной Думе понудить детей.

Рис. 14. Предписание Минусинского окружного управления
в Качинскую Степную думу понудить детей платить

по долгам за умершего родителя (ясачного)67.

К концу XIX в. в системе нормативно-правового оформления 
имущественных отношений на инородческом уровне управления 
прошли существенные изменения, чему способствовало развитие 
хозяйства и усложнение социальных отношений.

Еще в 1855 г. Качинская Степная дума из-за возникших зе-
мельных споров со Степной думой соединенных разнородных 
племен, сопровождавшихся донесениями должностных лиц по-
следней в Енисейскую губернскую администрацию68, была разделена 
на Абаканскую и Июсскую инородные управы.

В 1864 г. земли качинцев объединились вновь в одно ведомство, 
но уже в качестве Абаканской инородной управы и, как показывают ар-
хивные документы, в то время называвшейся по традиции Качинской 
инородной управой69, в состав которой вошли восемь качинских родов: 
Шалошин 1-й половины, Шалошин 2-й половины, Тубинский, Тинский, 
Бирский, Бело-Июсский, Старо-Июсский, Салбино-Койбальский.

В 1858 г. Койбальская дума была ликвидирована из-за своей ма-
лочисленности, а ее роды в основном (за исключением Салбино-Кой-
бальского) были приписаны к Сагайской степной думе70.

В 1870–1880-х гг. должностные лица инородных управ вели не-
сколько актовых книг, среди которых отдельной была «Книга на за-
писку условий и договоров по найму инородцев» (за 1870 г. – все-
го 4 лица)71; «Книга на записку паспортных бланков и выдаваемых 

67 ГАКК. Ф. 303. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.
68 НАРХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 669. Л. 5–7 об.
69 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 44. Тит. лист; Д. 73. Тит. лист; Д. 103. Тит. лист.
70 См.: Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. – Абакан, 2004. – С. 35.
71 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 44. Л. 1–4.
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паспортов и билетов оседлым инородцам» (за 1881 г. – 8 листов)72; 
«Книга переписки духовных завещаний инородцев» (за 1875 г. – на 17 
листах)73 (рис.15 а, б, в).

           а                                            б                                          в
Рис. 15. Качинская инородная управа, «Книга на записку условий и 

договоров по найму инородцев,1870 г.»: (а). ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 44. 
Тит. лист; Книга переписки духовных завещаний инородцев, 1875 г.; 
(б). ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 73. Тит. лист; «Книга на записку паспорт-
ных бланков и выдаваемых паспортов, билетов и других документов 

оседлым инородцам, 1881 г.»; (в). ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 103. Тит лист.

Со второй половины XIX в. заключение сделок, удостоверение 
документов и установление фактов, имеющих юридическое значе-
ние, среди хакасов происходило в инородных управах и Степных 
думах. При этом «география территориального происхождения» 
второй стороны сделки была достаточно широкой. Это были рус-
ские или иностранцы, местные или приезжие, но имевшие общие 
дела с хакасами – взаимовыгодные мероприятия в торговле, ре-
месле, золотодобыче и в других нишах экономики Юга Сибири, 
перспективной для развития.

В «Книге на записку условий и договоров по найму инородцев», 
начатой в Качинской инородной управе в 1870 г., присутствует до-
говор между инородцем (хакасом) Песчанской стойбы Филиппом 
Екимовым (Екимовичем) Стрижневым, с одной стороны, и томским 

72 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 103. Л. 1–8.
73 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 73. Л. 1–17.
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купцом 2-й гильдии, евреем Минеем Михайловичем Каминером, с 
другой стороны (рис. 16).

№ 1
13                 Инородца Песчанской стойбы Филиппа Екимов
                     Стрижнева
Февраля      купцу 2-й гильдии Минею Михайловичу Каминеру
                      в том, что я, Стрижнев, принял от Господина
1870 года   Каминера для перевозки в сем песчаного
                    Восемьдесят семь связок (по 72 кирпича)
по особой фактуре, которой обязываюсь я, Стрижнев, 

доставить в продолжение 7 суток в город Енисейск по 1 руб. 40 
коп. с места, что составит сумму 121 руб. 18 коп., в число коей при 
заключении сия условия получил я, Стрижнев, 61 руб. 18 коп.

К сему условию инородец Енисейской губернии Красноярского 
округа Песчанской стойбы Филипп Екимов Стрижнев своеручно 
расписался.

– 61 коп. уплатил доверенный Каминера – Гаспар Загородский 
Кичем.

Рис. 16. Условие по перевозке грузов между инородцем Песчанской 
стойбы Качинской инородной управы Ф. Е. Стрижневым и томским 

купцом 2-й гильдии М. М. Каминером, 1870 г.74

Предметом удостоверенного в Качинской инородной упра-
ве договора были условия организации доставки кирпича из села 
Усть-Абаканское (место расположение Качинской инородной упра-
вы, ныне город Абакан) в город Енисейск, расположенный на рас-
стоянии 529 км (по прямой линии), а именно – 87 связок (по 72 шт.) 
кирпича за 7 суток75. Исполнение инородцем условий договора 
оплачивалось купцом по цене 121 руб. 18 коп, из них 50 % предопла-
ты – 61 руб. 18 коп., из общей суммы которой рассчитывался 0,5 % 
размер пошлины – 61 коп. При этом заключение договора со стороны 
купца М. М. Каминера осуществлялось его доверенным – Гаспаром 
Загородским Кичем, что подтверждает незаурядность данной сделки 
и «отработанность» ее механизма.

Заметим, что томский купец 2-й гильдии М.М. Каминер (иу-
дей по вероисповеданию) был известным в Сибири человеком. Он 

74 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 44. Л. 1.
75 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 103. Тит. лист.
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прославился тем, что построил первую (по официальному разре-
шению) в городе Томске синагогу – в ограде собственного дома и на 
собственные средства, получившую наименование «каминерской»76. 
Относительно содержания упомянутого выше договора, в Енисейске 
– важном торгово-транспортном пункте международной торговли в 
Сибири – у него жил родной брат – Ананий Михайлович Каминер, 
тоже купец, имевший право внутренней и внешней торговли в соот-
ветствии со свидетельством 1-й гильдии.

В селе Усть-Абаканское (место нахождения Качинской инород-
ной управы, ныне город Абакан) в 1859 г. имелось всего чуть более 
20 дворов, а единственным «культурным очагом» была православная 
церковь, а с 1863 г. – открытая начальная школа, в которой обучались 
мальчики, тут же была библиотека, общежитие для детей и квартира 
учителя77.

С распространением оседлости среди абаканских и минусин-
ских татар в улусах все больше ставились деревянные рубленые 
юрты, в основном восьмигранные, с крышей из коры листвен-
ницы и деревянной рамой, обрамляющей отверстие для выхода 
дыма. К рубежу XIX–ХХ вв. берестяные и войлочные юрты в хакас-
ских улусах были вытеснены деревянными юртами, походившими на 
русские крестьянские избы (рис. 17).

Рис. 17. Мужчины хакасы в улусе. 1900-е гг. Фотограф неизвестен.
Фотография публикуется впервые. КККМ.

Фонд стеклянных негативов. ОФ 11926-423_1.

76 См.: Гончаров Ю. М. Еврейские общины Западной Сибири (XIX – начало XX в.). – Барнаул, 
2013 – С. 92.

77 См.: Абакан исторический… [Электронный ресурс] // Абаканский городской портал: офици-
альный сайт. – URL: http://gorod.abakan.city/common/history [дата обращения: 12.12.2018].
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Внутреннее убранство юрт у зажиточных хакасов также было 
богатым: прилично меблированным, но все-таки с сохранением само-
бытных национальных традиций. Из мебели использовались стулья 
и столы, скамьи со спинками, кованые ирбитские сундуки, а стены 
иногда оклеивались бумагой. Известный в России фотограф Людвиг 
Вонаго привез из поездки летом 1908 г. на курорт озера Шира фо-
тографии типажей и образа жизни местных жителей, среди которых 
была изображена юрта «татарки» Спириной, владелицы огромных 
табунов скота (до 20 тыс. голов)78.

Интересно, по утверждению заведующего отделом оцифров-
ки и описания музейных предметов Красноярского краевого кра-
еведческого музея И. В. Куклинского, внутреннее убранство юрты 
характеризует специфику хозяйственной деятельности хакасов в на-
чале ХХ в. Так, с развитием курортной зоны на озере Шира многие 
хакасы были включены в деятельность, нацеленную на получение 
прибыли, по сдаче внаем жилья отдыхающим, что подтверждают 
многочисленные шкафы с чистой столовой посудой, ряды бутылок с 
напитками на женской стороне юрты (рис. 18).

Рис. 18. Юрта минусинской татарки Спириной. Озеро Шира. 1908 г. 
Фотограф Л.Ю. Вонаго. Фотография публикуется впервые. КККМ.

Фонд стеклянных негативов. ОФ 10426-241_1.

78 См.: Куклинский И. В. Фотограф Людвиг Вонаго // Мартьяновские краеведческие чтения (2014 
– 2015 гг.). Вып. 9. – Минусинск, 2016. – С. 377.
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Архивные материалы свидетельствуют о широкой практике об-
ращения местных жителей в инородные управы для оформления до-
говоров купли-продажи, так называемых «купчих крепостей». При 
этом, несмотря на национальные традиции, семейные патриархаль-
ные ценности, в это время хакасские женщины имели право совер-
шать куплю-продажу недвижимого и движимого имущества.

Примером служит официально сделанная запись в актовой 
книге той же Качинской инородной управы купчей крепости о ку-
пле-продаже в 1870 г. двухэтажного дома в селе Усть-Абаканское 
между вдовой инородца и приезжим крестьянином, поселенцем За-
ледеевской волости (рис. 19).

1870 года ноября 17 дня я, нижеподписавшаяся, Красноярского 
округа, Качинской Инородной управы, Дымовской Стойбы, жена 
умершего инородца Егора Григорьевича Аронова, Феодосья Ивановна 
Василовская, дала сию купчую крепость поселенцу Заледеевской 
волости деревни Емельяновой Якову Ивановичу Ионову в том, что 
я, Василовская, продала ему, Ионову, собственно мне принадлежащий 
дом двухэтажный с пристроенным к нему хлевом и стоящими около 
дома столбами без огородки в соседстве по левую сторону с инородцем 
Николаем Василовским, а по правую сторону – с поселенцем Федором 
Исаевичем Степановским. Я, Василовская, передаю Ионову в вечное 
и потомственное владение, чтобы никто из наследников моих 
Василовской не имел право прикасаться после смерти моей, деньги 
за означенный дом – сорок рублей серебром, я, Василовская, получила 
при совершении купчей, которую и передаю Ионову для хранения, где 
следует хранить оную по наследственному закону.
К сей купчей крепости по личной просьбе неграмотной 
инородческой вдовы Феодосьи Ивановны Василовской и бытных при 
продаже посредственников-инородцев: Семена, Василия и Павла 
Афанасьевичей Василовских, и Федора Аронова, и за себя – инородец 
Николай Дармидонович Василовский руку приложил.

За купчую крепость жена умершего инородца Феодосья Ивановна 
Василовская получила деньги и полпроцента – 20 копеек – уплатила.

А за неимением ею грамоты по личной просьбе руку приложил 
поселенец Частоостровской волости Михайло Константинов.

Рис. 19. Текст записи в актовой книге Качинской инородной управы 
купчей крепости двухэтажного дома в селе Усть-Абаканское, 1870 г.79

79 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 44. Л. 2–3.
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Из приведенного документа следует, что купчая крепость, по 
сути, обмен товара на наличные без возникновения обязательств, 
была актом приобретения в собственность имущества, который 
удостоверялся явочным характером в книге актов Качинской ино-
родной управы, а именно в «книге записи условий и договоров по 
найму инородцев, за 1870 г.».

Согласно документу был продан двухэтажный дом с пристро-
енным к нему хлевом (стайкой для скота), неустановленным забо-
ром. При этом земельный участок не продавался, что объяснялось 
общественным характером собственности на землю и регулярны-
ми переделами земли среди жителей стойбищ, а следовательно, 
и частым переносом столбцов, указывающих очертания регулярно 
меняющихся границ земельных участков.

Сторонами сделки были:
– продавец – вдова умершего инородца Дымовской Стойбы Егора 

Григорьевича Аронова – Феодосья Ивановна Василовская, скорее все-
го, жена не от первого брака, так как фамилии разные, но тоже хакаска, 
неграмотная, за которую по личной ее просьбе «руку приложил» посе-
ленец Частоостровской волости Михайло Константинов;

– покупатель – поселенец деревни Емельяновой Заледеевской 
волости Красноярского округа – Яков Иванович Ионов.

В разборе данного исторического источника в контексте понима-
ния процедуры оформления купчих крепостей через запись в актовой 
книге должностными лицами инородной управы важным представ-
ляются сведения о том, что юридическое значение совершенной сдел-
ке придавалось присутствием при ее составлении свидетелей – «по-
средников».

В данном случае свидетелями были:
– родовой староста Качинской инородной управы и сосед по зад-

ней стороне земельного участка, на котором стоял продаваемый дом, 
и возможный родственник вдовы – Павел Афанасьевич Василовский;

– два инородца той же Дымовской стойбы, родные братья родо-
вого старосты и, возможно, родственники или однофамильцы про-
давца (вдовы Ф. И. Василовской) – Семен Афанасьевич и Василий 
Афанасьевич Василовские;

– Федор Аронов – родственник умершего инородца Егора Григо-
рьевича Аронова;

– грамотный инородец Николай Дармидонович Василовский, 
который за себя и всех неграмотных «свидетелей-посредников» «руку 
приложил».
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Выявление родственных отношений между участниками 
сделки и родовым старостой свидетельствует о наиболее частых 
случаях оформления сделок и совершении юридически значимых 
действий между представителями наиболее зажиточных слоев 
общества. При этом в середине XIX в. уже были распространены 
случаи перехода хакасского населения к оседлому крестьянскому 
быту. По данным степной думы «Соединенных племен», в 1832 г. 
оседло жили только 132 чел. (из 8 798 душ обоего пола), а через 30 
лет – 785 чел. (из 14 714 душ)80.

Переход хакасского населения в оседлое состояние был сло-
жен. Формально осуществлялся через зарегистрированное до-
несение служащих степных дум в словесный суд, которым под-
тверждались «приемные и увольнительные приговоры обществ», 
а также произведенное крещение и наличие домовладения в се-
лении или городе. В случае положительного решения документы 
рассматривались хозяйственным отделением Енисейской казен-
ной палаты, которая и утверждала прием «бывшего инородца» в 
оседлое крестьянское состояние (рис. 20, а, б, в).

80 См.: История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. – М., 1993. – С. 292.
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Рис. 20 (а, б, в.) Указ Енисейской казенной палаты о переводе ино-
родца Албаича, по крещению – Ивана Бодюкова Марткачакова,

в сословие мещан города Минусинска,
1853 г. НАРХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 519. Л. 8, 8 об., 9.

в

а б
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№ 1066                             почт. 21 декабря 1853
Указом Его Императорского Величества Самодержца
Принять к Всероссийскому, Из Енисейской Казенной Палаты,
Сопровождению Степной Думы Соединенных разнородных племен
и дан знать По Указу Его Императорского Величества, в Казенной 
Палате Князцу по выслушиванию доклада хозяйственного 
отделения по донесению Минусинского Словесного Суда, от 9 
ноября за № 885, коим доносить, что ясачный ведомства Степной 
Думы соединенных разнородных племен Ближнекаргинского улуса 
Албаича, а по крещению Иван Бодюков Марткачаков имеет в гор. 
Минусинске оседлость, домообзаводство с мещанином Николаем 
Узуновым и занимается с ним хлебопашеством. Приказали: Ясачного 
инородца ведомства Степной Думы соединенных разнородных 
племен, Ближнекаргинского улуса Албаича, а по крещению Ивана 
Бодюкова Марткачакова, вследствие его просьбы, поданной в 
Палату в октябре месяце нынешнего года и представленных 
при оных увольнительного и приемного приговоров, данных ему 
от подлежащих обществ на причисление в сословие мещан по 
гор. Минусинску причислить, согласно 1108 ст. 9 т. Устава о 
состояниях, 954 ст. 5 т. Устава о податях, по означенному городу с 
платежом податей и всех повинностей с начала будущего 1854 года 
с всегдашнею свободой от рекрутства, а по уставу о пошлинах от 
употребления гербовой бумаги, освобождаются вовсе, и Степной 
Думе соединенных разнородных племен. Декабря 4 дня 1853 года.

      Асессор    Криницкий (подпись)

Выданный столоначальником      Ильиным (подпись)

Рис. 20, а, б, в. Указ Енисейской казенной палаты о переводе инород-
ца Албаича, по крещению – Ивана Бодюкова Марткачакова,

в сословие мещан города Минусинска, 1853 г.81

В книге с перепиской о духовных завещаниях Качинской инород-
ной управы приведено интересное дело о споре между родственниками 
по принадлежности наследственного имущества, оставленного насле-
додателем по завещанию третьей его жене и двум детям (общей дочери 
и сыну от второго брака). Разбирательство по данному наследственно-
му делу характеризует столкновение распространенных уже правовых 
норм «русского» общегосударственного образца и имевших еще боль-

81 НАРХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 519. Л. 8, 8 об., 9.
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шое значение национальных обычаев «Хонгорая». В указанном завеща-
нии ущемлялись имущественные права детей от первого брака насле-
додателя, за которых вступился крестьянин. Он написал в инородную 
управу (по месту жительства наследодателя) официальный протест, 
который был принят и подписан родовым старостой Павлом Афана-
сьевичем Василовским в присутствии Песчанского сельского старшины 
Киприна. В ответ вдовой было подготовлено «прошение» в управу об 
удостоверении завещания и вступлении его в силу закона (рис. 21).

14 октября 1875 года
В Качинскую Инородную управу Инородческой вдовы

Качинской Инородной управы Песчанской стойбы
Настасьи Ефимовной по мужу Стрижневой

Прошение

Муж мой инородец Песчанской стойбы Андрей Андреевич Стрижнев, 
имея преклонные лета, заблагорассудил составить и составил 13 числа 
июня месяца за 1872 год духовное завещание, которым завещал все движимое 
и недвижимое имущество как мне, так и детям: сыну от второго его брака 
Николаю Андрееву и дочери моей от третьего его брака Любови.

23 числа минувшего сентября месяца Муж Мой Андрей Андреевич 
Стрижнев от болезни волею Божию помер и по обряду Христианскому – при 
земле, оставив после смерти своей духовное завещание.

Прошу Качинскую Родную (авт. – Инородную) управу не оставить 
и положить на означенном завещании Свое законное свидетельство, 
если только не встретятся к тому законных препятствий и по 
засвидетельствованию мне таковое выдать.

Октября 14 дня 1875 года к сему прошению вместо неграмотной 
матери моей Настасьи Ефимовной Стрижневой руку приложил сын (авт. 
– от второго брака наследодателя, пасынок вдовы) Николай Андреевич 
Стрижнев.

Завещание было составлено в июне 13 дня 1873 года в присутствии 
священника и других лиц.

Рис. 21. Прошение вдовы инородца Н. Е. Стрижневой заверить ду-
ховное завещание ее мужа в Качинской инородной управе, 1875 г.82

Спор по завещанию инородца А. А. Стрижнева был обусловлен 
значимой суммой оценки наследственной массы: дом – 200 руб., над-

82 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 73. Л. 1. – 1 об.
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ворные постройки – 150 руб. и всякая мелочь, как, например, «стулья 
деревянные ручной работы, окрашенные краской красной – 2 руб. 50 
коп.», все в сумме составлявшей 1 073 руб. 70 коп.83

Архивные материалы показали, что «открытие наследственного 
дела» было произведено Качинской инородной управой только после 
опроса родовым старостой управы Василовским (в присутствии сель-
ского старшины Киприна) одного из свидетелей процедуры составле-
ния духовного завещания – 36-летнего и православного крестьянина 
Дмитрия Стапновича Красикова, подтвердившего добровольность 
составления документа и отсутствие какого-либо давления со сторо-
ны основной наследницы – жены Н. Е. Стрижневой84.

Актовые книги в инородных управах велись в достаточно свобод-
ной форме, но ежегодно проверялись. Ревизоры, секретари и контроле-
ры Енисейской казенной палаты, а с 1866 г. – Енисейской контрольной 
палаты расписывались на каждой странице актовых книг, а на послед-
ней странице производили запись, например, как в «Книге на записку 
условий и договоров по найму инородцев» (рис. 22):  «Книга сия в Ени-
сейской Контрольной Палаты обревизована, и замечания изложены в 
учетном реестре за №48, при коем она и возвращается. Марта 1 дня 
1872 года. Старший Ревизор (подпись). Секретарь (подпись)»85.

Рис. 22. Запись старшего ревизора Енисейской контрольной палаты 
о проверке книги по записи удостоверений, условий и договоров, 

предъявляемых для засвидетельствования в Качинскую
инородную управу, 1872 г. ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 4 об.
83 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 73. Л. 7.
84 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 73. Л. 6.
85 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 7. Л. 4 об.
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Пошлина за оформление гражданско-правовых актов с жи-
телей инородных управ взымалась в меньшем размере, чем с 
представителей русского населения, – всего 0,5 %, включая «куп-
чие крепости»86. Контроль и надзор за органами, исполнявшими 
функции нотариата, предотвращал возможные убытки государ-
ственной казны.

В ходе общегосударственного направления на централизацию 
власти в 1892 г. были образованы три инородные управы: Абакан-
ская, Аскизская и Кызыльская. К концу XIX в. только в районе 
Абаканской инородной управы насчитывалось свыше 90 улусов. 
В состав улусов Качинской степной думы, затем вошедших в Аба-
канскую инородную управу, были улусы, например, Аткнинский, 
два Доможаковских, три Доможакова, Жародовский, Жеребкеев-
ский, Киштеевский, два Картинских, Кокашкин, Кыштымовский, 
Котюшевский, Моховский, Окуневский, Салбино-Койбальский, 
Сартыков, Спиринский, Тутачиковский, улус Толчея, Трошкин-
ский, Шалгыновский87.

После введения в 1897 г. на территории Минусинского окру-
га Енисейской губернии «Нотариального положения 1866 г.» доку-
менты обеспечения имущественных прав инородцев, оформленные 
инородными управами, именовались уже «нотариальными». Ино-
родческие сходы путем голосования определяли должностное лицо, 
грамотное и честное, для исполнения «нотариальных» обязанно-
стей. Зачастую им был глава управы, как центральный человек в си-
стеме местной власти (рис. 23).

86 ГАКК. Ф. 296. Оп. 1. Д. 73. Л. 17 об.
87 См.: Список населенных инородцами мест в районе Абаканской инородной управы за 1898 г. // 

Катанов Н. Ф. Отчет о поездке в Минусинский уезд Енисейской губернии, совершенной по поручению 
Историко-Филологического Факультета Императорского Казанского Университета, летом 1899 года. – 
Казань, 1900. – С. 290–299.
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Рис. 23. Служебное письмо нотариуса А.А. Романовского к старшему 
нотариусу Красноярского окружного суда о решении инородческих 

сходов Аскизской инородной управы подтвердить право головы 
управы Худякова на удостоверение нотариальных актов, 1900 г. 

АГМ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 264. Л. 788

88 АГМ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 264. Л. 7.
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                                                                                                             12 июля
                                                                                                                      Копия

                 1900 года августа 3 дня члены Аскизской Инородной Управы
Романовский на основании  приговоров Инородческого схода, состо-
явшихся 25/28 июня сего года за №№ 27 и 28, постановили: для заклю-
чения нотариальных договоров с гражданами-золотопромышлен-
никами на отдачу им в аренду золотосодержащих месторождений, 
уполномочить Голову Управы Худякова, что и удостоверяем своими 
подписями. Подписали подлинное: Голова Управы – Худяков; выбор-
ные – Чудочелиев (м. п.) и Орешков; письмоводитель – Василовский.
                 С подлинником – верно
                 Нотариус Романовский (подпись)

Рис. 23. Служебное письмо нотариуса А. А. Романовского к старше-
му нотариусу Красноярского окружного суда о решении инородче-
ских сходов Аскизской инородной управы подтвердить право голо-
вы управы Худякова на удостоверение нотариальных актов, 1900 г.89

Подобный порядок официального оформления, удостоверения 
и засвидетельствования документов и установления фактов, имею-
щих юридическое значение, сохранялся до 1913 г.

В процессе проведения административной реформы поста-
новлением Енисейского губернского управления от 28 октября 1911 г. 
хакасы были переведены из кочевых в оседлые (утверждено поста-
новлением Иркутского генерал-губернатора 4 февраля 1912 г.). Од-
новременно были учреждены волостные правления, а инородческие 
управы с подразделением на административные роды упразднены90.

В 1913 г. вместо управ были образованы Аскизская, Усть-Аба-
канская и Кызыльская волости. В 1915 г. произошло разукрупнение 
волостей: из Усть-Абаканской выделена Фыркальская, из Аскизской 
– Синявинская волость. Вместо прежнего инородческого, ориенти-
рованного на национальные обычаи, трехстепенного администра-
тивного деления (инородная управа, родовое управление, улусное 
управление) создавалось двухстепенное по типу административного 
управления крестьян (волостное и сельское). Несколько аалов соста-

89 АГМ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 264. Л. 7.
90 См.: История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. – М., 1993. – С. 466–467.

Гербовая
марка
80

копеек
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вили сельское общество. Например, в 1913 г. в Аскизской волости на-
считывалось 25 сельских обществ91.

В результате административной реформы, проводившейся в рам-
ках процесса землеустройства в Енисейской губернии, были лик-
видированы традиционные органы самоуправления хакасов. А на 
хакасское население была распространена общегосударственная си-
стема нотариата, введенная в Сибири по судебной реформе1896 г.

Таким образом, с 1822 по 1913 г. удостоверение, засвидетель-
ствование документов гражданско-правового характера, как и уста-
новление фактов, имеющих юридическое значение, между хакасами 
(абаканскими и минусинскими татарами) осуществлялось посред-
ством работы системы инородческих структур (степных дум и ино-
родных управ), соответствовавших волостному крестьянскому уров-
ню власти. К должностным лицам названных инородческих органов 
местного управления и обращались хакасы в установленных зако-
ном случаях. При этом отсутствовали случаи имущественных сде-
лок, в которых сторонами, посредниками и свидетелями были только 
инородцы. Примеры договоров по найму и перевозке грузов, конных 
записок, духовных завещаний и крепостных актов подтверждают на-
личие в быту и образе жизни хакасов национальных особенностей, 
обусловленных социально-экономическими условиями дореволюци-
онной России.

1.3. «Нотариальное дело» русского населения в 1822–1896 гг.

В условиях освоения южных территорий Енисейской Сибири 
большинство волостей в Минусинском округе по составу населения 
были русскими, из них 37,5 % – старожильческими, 20,7 % – пересе-
ленческими92.

До введения судебного нотариата по судебной реформе Алек-
сандра II, реализованной в Сибири на 30 лет позднее, чем в Цен-
тральной России, обеспечением имущественных прав русского 
(крещенного и оседлого) населения занимались местные органы 
государственной власти.

Во-первых, удостоверение, засвидетельствование, совершение 
купчих крепостей, духовных завещаний, доверенностей (верящих 
писем), дарственных записей, заемных писем и т. п. проводилось в 
Минусинском окружном суде, как присутственном месте, решавшем 

91 См.: Там же.
92 См.: Баранцева Н. А. Этносоциальные и этнодемографические процессы на юге Сибири в кон-

це XIX – конце ХХ вв. – Абакан, 2011. – С. 36.
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вопросы судебного характера на подведомственной ему террито-
рии93. В канцелярии суда велись книги «для записи предъявленных 
к засвидетельствованию и совершению разных актов» (рис. 24, а).

Во-вторых, с 1822 г. наиболее приближенные к населению во-
лостные правления, до этого времени имевшие весьма ограниченный 
список полномочий, приобрели право решать дела по оформлению 
гражданско-правовых актов имущественного характера94. Должност-
ные лица волостных правлений также записывали договоры и сделки 
в актовых книгах, регистрация документов в которых производилась 
в упрощенном порядке (рис. 24, б).

                             а                                                       б

Рис. 24 (а) «Добавочная книга Минусинского окружного суда для за-
писи предъявленных к засвидетельствованию и совершению разных 
актов», 1839 г.». ГАКК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 (б). Книга для записы-

вания договоров и сделок Бийского (Бейского) волостного
правления, 1884 г. НАРХ. Ф. И-7. Оп. 1. Д. 3. Тит. л.

Предъявленные населением для удостоверения документы со-
ставлялись на гербовой бумаге и переписывались должностными 

93 ГАКК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
94 НАРХ. Ф. И-7. Оп. 1. Д. 3. Тит. лист.
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лицами местных учреждений в актовые книги, в которых фиксиро-
вались денежные суммы взысканных пошлин в пользу государевой 
казны. Книги регулярно проверялись бухгалтерами Енисейской ка-
зенной палаты, а с 1866 г. – Минусинским окружным казначейством, 
следившими за юридической и бухгалтерской правильностью их со-
ставления (рис. 25).

Рис. 25. Последний лист «Добавочной книги Минусинского окруж-
ного суда для записи предъявленных к засвидетельствованию и 

совершению разных актов» с подписями проверяющих структур,
1839 г.». ГАКК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1. Л. 30 об.

В указанной «Добавочной книге Минусинского окружного суда 
для записи предъявленных к засвидетельствованию и совершению 
разных актов» присутствует пример духовного завещания 1839 г., 
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которое показывает, с одной стороны, важность процедуры его со-
вершения для самих участников акта, а с другой стороны – отрабо-
танный механизм и наличие шаблона при его оформлении (рис. 26).

Рис. 26. Духовное завещание жителя Абаканской волости отставного 
унтер-офицера А. М. Квашонкина, зарегистрированное заседателем 

актов Минусинского окружного суда (первый лист),
1839 г. ГАКК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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Георгиевской улицы  (авт. – речь идет о жилом доме), на которой я имею законную вы-
пись, данную мне из Минусинского окружного суда за подписом присутствующих, а равно 
и скотоприютитель (авт. – хозяйственная постройка для содержания домашнего скота), и на 
всё моё имение, какое только в доме есть. Сие рассудилось мне распределить собственно жене 
моей Авдотье, по хорошему поведению и смирному характеру и старанию к домообзаводству 
по каковым обстоятельствам я надеюсь, что она данное ей в потомственное владение 
имение моё будет сохранять и приобретать трудами своими к оному приращение.

И за всем тем надеюсь, что она будет поминать во вечном благоденстве душу 
мою; сыновей же моих родных, приписанных к роте военных кантонистов, как-то 
Василия и Михаила, до срочного времени по данным им от начальства билетам и по 
поступлении их в военную службу, наградить их как долг родительский повелевает, а дочь 
родную Марью, оставшуюся после меня тоже воспитывать до совершенного возраста её и 
припокоить. А более наградою им оставляю своё родительское благословение, присовокупляю 
еще к сему, что и все мои родственники, какие только найдутся, отнюдь завещенным моим 
имением не владеть, не вступаться, и дела в том нет. К сему духовному завещанию отставной  
унтер-офицер Александр Михайлович Квашонкин своеручно подписуюсь.

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем в том:
1) что лицо, предъявившее нам завещание, есть точно то самое, коим оно сдела-

но и подписано;
2) при предъявлении нам завещания мы все лично его видели и нашли в здравом уме 

и твердой памяти, в том подписуемся: Минусинский священник Константин Яковлевич 
Угрюмов, исправляющий должность соляного пристава Губернский регистратор Иван Алек-
сандров, секретарь Минусинского земского суда коллежский секретарь Алексей Петрович 
Побединский, исправляющий должность бухгалтера Минусинского окружного казначейства 
канцелярист Александр Дмитриевич  Шашин.

Сие духовное завещание со слов завещателя при вышеподписавшихся свидетелях 
писал крестьянин Абаканской волости Константин Цибульский.

1839 года августа 11 дня сие духовное завещание явлено в Минусинском окружном 
суде женою отставного унтер-офицера Александра Квашонкина (умершего в июне) Авдо-
тьей Леонтьевой и в книгу под № 33 записано, а что оно действительно дано помянутым 
Квашонкиным в здравом уме и твердой памяти, то сие удостоверили подписавшиеся сви-
детели - священник Угрюмов, коллежский секретарь Побединский, губернский регистра-
тор Александров и канцелярист Шашин - свидетельствуют о том в окружной суд.

         – подлинное подписал заседатель Актов (авт. – подпись неразборчива)
        скрепил секретарь Спешилов (подпись)

Рис. 26. Духовное завещание жителя Абаканской волости отставного 
унтер-офицера А. М. Квашонкина, зарегистрированное заседателем 

актов Минусинского окружного суда, 1839 г.95

95 ГАКК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2 об.
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Представленное духовное завещание свидетельствует о ши-
роком использовании крестьянами Абаканской волости форм 
письменной фиксации волевых актов. Завещание составлялось на 
гербовой бумаге и подписывалось самим наследодателем и сви-
детелями, число которых зависело от стоимости наследственной 
массы. При этом в данном конкретном случае с духовным заве-
щанием жителя Абаканской волости отставного унтер-офицера 
А. М. Квашонкина свидетелями были служащие местных государ-
ственных органов окружного уровня власти – соляной пристав 
Минусинского окружного правления, заседатель Минусинского 
земского суда, бухгалтер Минусинского окружного казначейства и 
представитель духовной власти в лице священника церкви Мину-
синска, выступали свидетелями при записи данного завещания. А 
написание самого документа осуществлялось грамотным крестья-
нином той же Абаканской волости, который выступал в данном 
случае в качестве писаря.

В Своде Законов гражданских, от 1832 г., была специальная 
глава «О доверенности и верящих письмах», которые представля-
ли собой юридические отношения, в которых одно лицо представ-
ляющее обязывалось быть представителем другому представляе-
мому по какому-либо гражданскому действию96. Обыкновенной 
формой совершения доверенности была форма письма от лица 
доверителя поверенному, называемая «верительным письмом» 
(также – «верящим письмом»). В центральной России «верящие» / 
«верительные» письма свидетельствовались маклерами и нотари-
усами, а в Сибири до введения судебных положений – местными 
административными структурами.

Анализ архивных материалов показал, что с развитием зо-
лотодобычи в Минусинском окружном суде удостоверялись 
многочисленные доверенности между «находчивыми» купцами 
и другими деловыми людьми, пустившимися за удачей в «золотой 
лихорадке» (рис. 27).

96 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Петроград. – М.: Двигатель, 1914. – С. 92.
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Рис. 27. Доверенность екатеринбургского купца А. Я. Харитонова 
екатеринбургскому мещанину Севрюгину на занятия золотодобычей 

в Ачинском и Минусинском округах, удостоверенная в Минусин-
скому окружном суде, 1839 г. ГАКК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1. Л. 7 об. – 8.
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    № 38
Сентября        Милостивый государь мой Антон Павлович! По данному мне
     28          дозволению от Господина Министра финансов для отыскания 
                   и разработки золотосодержащих песков по Восточной и Западной 

Сибири и главному начальнику Алтайских Горных заводов 29 ноября 1835 года 
и полученному от последнего из них дозволительному свидетельству февраля 
14 дня 1836 года. Прошу вас заняться отысканием золота с нужными для дела 
того людьми по Ачинскому и Минусинскому округам. Если где окажется присут-
ствие золота и заявлять где и кем. Законами изданными  золотопромышленности 
с явок тех получать засвидетельствованные копии, но только от дел от компа-
нии моей с купцами Резиковым, Терсковым, Казанцевым и Сухаревым с выставле-
нием при шурфах литер имени моего А. Я. Х., то есть Андрея Яковлевича Хари-
тонова. По получении сего полагается вам жалования по 600 руб. в год за то время, 
пока вы будете заниматься сим делом. Об успехах ваших меня уведомлять равно 
и по присутственным местам хождение иметь, если случится в том необходимая 
надобность. В чем я вам верю и что в силу сего закона учинить спорить и прекосло-
вить не буду, а признавать должен. Ясно то сим учиним написано литер А. Я. Х., 
тому верить – Андрей Яковлев Харитонов, Екатеринбургский 2-й гильдии купец.

Сентября 27 дня 1839 года. Минусинск.
Принадлежит сия доверенность Екатеринбургскому мещанину Севрюгину. 

1839 год сентября 28 дня доверенность сия явлена Енисейской губернии в Минусин-
ском окружном суде, и в книгу записана под № 38, которая дается Екатеринбург-
ским 2-й гильдии купцом Андреем Харитоновым Екатеринбургскому мещанину 
Антону Севрюгину, и в окончании подписано кем удостоверяется: первый – Меши-
лов, в том, что на основании 1449 ст. Х тома законов гражданских, и свидетель-
ствуется с приложением казенной печати и подписом присутствующего.

Подлинное подписал окружной судья Кугаевский, скрепил секретарь Меши-
лов – подлинную доверенность от свидетельства обратно получил купец Андрей 
Харитонов.

Рис. 27. Доверенность екатеринбургского купца А. Я. Харитонова 
екатеринбургскому мещанину Севрюгину на занятия золотодобычей 

в Ачинском и Минусинском округах, удостоверенная
в Минусинском окружном суде, 1839 г.97

Представленная доверенность екатеринбургского купца А. Я. 
Харитонова екатеринбургскому мещанину Севрюгину на занятия 
золотодобычей в Ачинском и Минусинском округах содержала ука-
зание на то, что доверитель не будет спорить против совершенных 

97 ГАКК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1. Л. 7 об. – 8.
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действий поверенным на основании его доверенности: «Об успехах 
ваших меня уведомлять равно и по присутственным местам хожде-
ние иметь, если случится в том необходимая надобность. В чем я вам 
верю и что в силу сего закона учинить спорить и прекословить не 
буду, а признавать должен». Так, без указанной оговорки доверен-
ность не принималась к засвидетельствованию.

Из приведенного документа следует, что доверенности свиде-
тельствовались секретарями Минусинского окружного суда, то есть 
не в специально отведенном для составления крепостных актов от-
деле (так называемом «крепостном столе»), а подписывались всеми, 
у кого было на то свободное от других служебных дел время. Данный 
факт указывает на присутствие смешения полномочий местных адми-
нистративных структур по решению вопросов оформления явочных 
актов, которые рассматривались в то время местной властью сделка-
ми меньшей имущественной ответственности по сравнению, напри-
мер, с духовными завещаниями, договорами купли-продажи и дарения.

В Государственном архиве Красноярского края в «Книге на за-
писку актов, предъявленных для засвидетельствования», составлен-
ной Минусинским окружным судом в январе-декабре 1860 г., сохра-
нилась запись от 8 декабря 1860 г. за № 11 с текстом «Дарственной» 
М. В. Буташевич-Петрашевского – видного общественного деятеля 
и сторонника движения народничества, отбывавшего ссылку в Ми-
нусинском округе в 1856–1866 г. (рис. 28)

Рис. 28. Русский мыслитель М. В. Буташевич-Петрашевский,
отбывавший ссылку в селениях Минусинского округа98

98 Буташевич-Петрашевский М. В. в Сибири // Красное место: официальный сайт [электронный 
ресурс]:  https://www.krasplace.ru/m-v-butashevich-petrashevskij-v-sibiri (дата обращения: 20.04.2018.).
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Договор дарения денежных средств, полагавшихся его сестре – 
«действительной статской советнице Александре Васильевне Бута-
шевич-Петрашевской», подтверждает непростую жизнь, с которой 
встретился известный во всей России общественный деятель, во вре-
мя пребывания в Сибири (рис. 29).

Рис. 29. Договор дарения от имени М. В. Буташевич-Петрашевского 
родной его сестре А. В. Буташевич-Петрашевской, засвидетельство-
ванный заседателем крепостных дел Минусинского окружного суда 

(первый лист), 1860 г. ГАКК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
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Содержание акта 
(авт. – Дарственная сестре Буташевич-Петрашевской)

№ 11
1860          Желая положительно заявить благодарность мою тебе 
декабря   любезнейшая сестрица и крестница моя Александра Васильевна 
8           за то родственное расположение и любовь, которую оказывала ты ко мне 

предпочтительно пред другими моими родственниками, и с чем вместе обеспечить правильный 
и согласный с законом исход Апелляционным порядком в Иркутском губернском суде ныне 
производящегося дела об иске моем к Гр-ну (авт. – Гражданину) тит. советнику Григорию 
Марсианову сыну Пермыкину по исполнению условия, заключенного в городе им Иркутске в начале 
июня месяца 1857 года, которым обязан мне Г. Пермыкин уплатить 10 000 рублей тогда по возна-
граждению за труды мои по спорному делу его о золотых приисках с к. (авт. – кампании) «Бенардаки 
и Ко» и купцом Тарасовым, по окончании дела сего в его пользу; 

           сим дарственным актом дарю тебе и представляю в полную твою собственность 
и распоряжение право на получение пятой части из означенной суммы вознаграждения, т. е. две 
тыс. рублей серебром или из той суммы, какая может быть присуждена мне по иску сему при его 
совершенном окончании за вычетом расходов или какая может быть мною получена при окончании 
его мною или чрез моих поверенных мировою сделкою; или при обращении вместо Г-на Пермыкина на 
других лиц уплаты означенного вознаграждения судебным решением.

           Сию дарственную запись нужно тебе предъявить куда следует для заявления прав 
твоих в качестве соистца по означенному выше иску как в Иркутский губернский суд, также и в 
другие места, как того течение данного дела потребовать может, и будешь ты совместно со мной 
действовать состоятельно в качестве истца (…).

           Сия дарственная запись учинена мною в городе Минусинске 1860 года 29 ноября месяца.
           К сей дарственной записи поселенец Михайло Васильевич Буташевич-Петрашевский 

руку приложил. Дарственная запись сия принадлежит действительной статской советнице 
Александре Васильевой Буташевич-Петрашевской.

           1860 года декабря восьмого дня Минусинский окружной суд свидетельствует, что 
сия дарственная запись у крепостных дел сего суда явлена и в книгу на записку крепостных актов 
подлинником под №  11 записана. Дана мне она действительно поселенцем Михайло Васильевичем 
Буташевич-Петрашевским родной сестре его Действительной статской советнице Александре Ва-
сильевне Буташевич-Петрашевской;

при чем взыскана пошлина за записку акта три рубля серебром.
Подлинную подписали окружной судья Ананьин, заседатель актов Девятов, за секретаря 

Нельчинов. И приложена казенная печать.
Дарственную запись от свидетельства получил поселенец Буташевич-Петрашевский.
1861 года Января 3 дня книга сия свидетельствована и оказалось, что в течение Декабря ме-

сяца 1860 года у крепостных дел засвидетельствована одна Дарственная запись. – 
                                        Окружной Судья            Ананьин
Заслушали
                                        Заседатель           Девятов
                                        Окружной стряпчий       З. Ирьцохо (авт. прочтение)

Рис. 29. Договор дарения от имени М. В. Буташевич-Петрашевского род-
ной его сестре А. В. Буташевич-Петрашевской, оформленный заседателем 

крепостных дел Минусинского окружного суда (первый лист), 1860 г.99

99 ГАКК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–2.
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Суть судебного разбирательства, упомянутого в договоре да-
рения, состояла в конфликте между видным общественным деяте-
лем России – М. В. Буташевич-Петрашевским - и местными иркут-
скими властями.

Ссыльный М. В. Буташевич-Петрашевский имел иск о взыска-
нии с чиновника Григория Марсовича Пермыкина денег, а именно – 
10 000 руб., за невыполненние последним договорных обязательств. 
Будучи юристом по образованию, после окончания Императорско-
го Санкт-Петербургского университета, ссыльнопоселенец Миха-
ил Васильевич Буташевич-Петрашевский вел судебные дела Г. М. 
Пермыкина по принуждению золотопромышленной компании «Бе-
нардаки и Ко» выплатить задолженные крупные денежные суммы, 
а также решал за иркутского чиновника другие правовые вопросы: 
«составление прошений, объявлений, отзывов, жалоб, частных и 
апелляционных и всего рода процессных бумаг». М.  В.  Буташе-
вич-Петрашевский от Г. М. Пермыкина должен был получать по-
мимо разовых 10 000 руб. еще и ежемесячные деньги «за труды» (50 
руб.), а сверх этого сдельно – по 5–10 руб. Однако Г. М. Пермыкин 
заплатил М. В. Буташевич-Петрашевскому всего 500 руб., отказав-
шись в последующих выплатах.

Заметим, иркутский чиновник Г. М. Пермыкин был юридиче-
ски прав, так как лишенный гражданских прав М. В. Буташевич-Пе-
трашевский не мог вступать в какие-либо «обязательства на веде-
ние, хотя и не в качестве поверенного, процессов и производство 
вообще тяжебных и других дел». И, М. В. Буташевич-Петрашевский – 
сын придворного царского врача, крестник императора Александра 
I, юрист по образованию – так и не сумел добиться от Иркутского 
губернского суда судебного решения в свою пользу.

В конце XIX – начале ХХ вв. население Енисейской губернии 
вступило в новую фазу более интенсивного социально-экономиче-
ского развития.

В регионе в 1880-х гг. посредством инициативы местного ку-
печества и общественности произошло вычленение нотариального 
дела из юрисдикции государственных структур. С 1883 г. в г. Крас-
ноярске начал работать публичный нотариус (маклер), которым 
был избран бывший секретарь Красноярского городского суда 
Иван Иванович Парфентьев. Он был сыном Ивана Федоровича 
Парфентьева – красноярского мещанина, служащего городского 
управления, частного поверенного енисейских предпринимателей 
и внуком Фёдора Фёдоровича Парфентьева – секретаря Краснояр-
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ского городского суда, справедливого и безмерно уважаемого че-
ловека, которому серебряную медаль («на анненской ленте») доста-
вил в дом и вручил сам Господин губернатор Енисейской губернии 
Александр Петрович Степанов, ценивший достойных и честных 
людей100.

Семейная усадьба Парфентьевых находилась в то время в цен-
тре Красноярска по ул. Гостинской (ныне ул. К. Маркса, 30)101.

Ожидалось, что повсеместное оформление нотариата в само-
стоятельный правовой институт было делом времени в условиях 
модернизации конца XIX в. Однако в Минусинском уезде этого не 
произошло.

Таким образом, удостоверение имущественных прав «нотари-
альным порядком» на территории современной Республики Хакасия 
в 1822–1896 гг. характеризуют следующие положения:

– использование механизма оформления документов в го-
сударственных органах местной власти, преимущественно нахо-
дившейся в составе окружных судебных, городских и волостных 
структур;

– отсутствие в системе профессионально ориентированных 
должностных лиц, подобно площадным подьячим, маклерам или 
нотариусам.

1.4. Судебный нотариат в 1897–1919 гг.

Нотариат как гражданско-правовой институт на территории со-
временной Республики Хакасия был учрежден 1 июля 1897 г. с введени-
ем в Сибири и Минусинском уезде Енисейской губернии, в частности, 
«Положения о нотариальной части», что произошло на 30 лет позднее, 
чем в Центральных и Остзейских губерниях Российской империи102.

В конце XIX в. согласно «Временным правилам о применении су-
дебных уставов к губерниям и областям Сибири» на территории во-
лостей и хакасских ведомств Минусинского уезда (до 1898 г. – округа) 
была выстроена система нотариальных структур, всецело относив-
шихся к судебному ведомству, так называемый «судебный нотариат».

100 См.: Жулаева А. С., Карчаева Т. Г., Немтушкина М. А., Северьянов М. Д. Нотариат Краснояр-
ского края: история и современность. – Красноярск, 2018. – С. 82.

101 Имение И.Ф. Парфентьева по Гостинской улице // Красное место: официальный сайт [элек-
тронный ресурс]: http://www.krasplace.ru/imenie-i-f-parfenteva-po-gostinskoj-ulice (дата обращения: 
20.04.2017 г.).

102 Временные правила о применении судебных уставов к губерниям и областям Сибири // ПСЗ 
РИ. Изд. 3. Т. 16. Ч. 1, 2. 13 мая 1896. № 12932.
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Рис. 30. Элементы организации системы нотариата, 1896–1917 гг.103

Обеспечение возможности собственникам защищать, охра-
нять, приобретать новое и использовать им принадлежащее иму-
щество в своих интересах стало основным принципом функциони-
рования нотариата, «свободного от администрации».

В судебной палате, расположенной в административном центре 
Восточной Сибири – Иркутске, решались кадровые вопросы.

В Красноярском окружном суде служил старший нотариус Ени-
сейской губернии.

Нотариальная контора в городе Минусинске была основным 
учреждением по оформлению нотариальных дел среди жителей Аба-
канской волости и близлежащих территорий. В конторе в разное вре-
мя последовательно работали нотариусы:

– Александр Адамович Романовский (1897–1903 гг.);
– Виктор-Стефан Доминиканович Петрожицкий (1903–1918 гг.);
– Павел Иванович Дюков (1918–1919 гг.)104.
В правлениях волостных судов оформлялись договоры, сделки, 

свидетельствование актовых действий гражданско-правового характе-
ра по причине значительной отдаленности отдельных селений от Мину-
синска. В 1897–1917 гг. этим правом пользовалось преимущественно 
крестьянское население, среди которого крещенные и переведенные 
в податные сословия хакасы, то с 1913 г. – уже все население повсеместно.

103 См.: Жулаева А. С., Карчаева Т. Г., Немтушкина М. А., Северьянов М. Д. Нотариат Краснояр-
ского края: история и современность. – Красноярск: ИД «Класс Плюс», 2018. – С. 58–59.

104 См.: Там же. С. 61.

Иркутская судебная палата, Иркутский судебный округ

Красноярский окружной суд (старший нотариус),
 в составе Иркутского судебного округа

Минусинская
нотариальная контора

(минусинский нотариус,
его помощники)

Правления волостных судов
по «хакасским» волостям:

Аскизской, Усть-Абаканской,
Кызыльской, Фыркальской,

Синявинской, Бийской
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Работа нотариальных структур представляла собой регламентиро-
ванную профессиональную деятельность. Согласно «Положению о нота-
риальной части» каждый нотариус вел документацию строгой отчетности:

– реестр совершаемых им актов, протестов, засвидетельствова-
ний, явленных у него заемных обязательств и договоров; 

– две актовые книги (для недвижимого имущества и прочих ак-
тов); книгу для записи взимаемых денежных сборов; 

– общий алфавитный указатель всех совершенных в конторе ак-
тов и засвидетельствований; 

– ведомость хранившихся в конторе документов; 
– алфавитный указатель лиц, лишенных дееспособности и прав 

на совершение гражданских актов105.
С 1897 г. все должностные лица, уполномоченные на соверше-

ние нотариальных действий, включая служащих волостных правле-
ний и судов, совершали действия «укрепления прав» на имущество 
по четырем основным формам:

– крепостные акты – договоры купли-продажи, мены недвижимого 
имущества, свидетельства права собственности по завещанию, которые 
в обязательном порядке утверждались старшим нотариусом (исключе-
ние – проданное с торгов) и хранились в нотариальном архиве;

– нотариальные акты – имущественные сделки, не требовавшие 
утверждения старшего нотариуса (помимо недвижимости);

– явочные акты – составленные участниками сделки и написан-
ные ими самостоятельно на заранее приобретенной актовой бумаге, 
требовавшие засвидетельствования нотариусом;

– домашние акты – частные письменные документы, после – 
официально утвержденные, удостоверяющие какое-либо право, на-
пример, духовные завещания106.

Важность «новых» судебных присутственных мест подтвержда-
лась тем, что для их расположения властями были избраны здания, 
находившиеся в самом центре городов:

– Иркутская судебная палата – в Иркутске, на Ивановской пло-
щади, в доме № 16 (ныне площадь Труда) (рис. 31);

– Красноярский окружной суд – в Красноярске, на Воскресенской 
улице, в торговом доме купца И. Г. Гадалова, в котором арендовалось поме-
щение и для канцелярии губернского прокурора, а в 1891 г. во время путе-
шествия по России останавливался Наследник Цесаревич Николай Алек-
сандрович – будущий Император Николай II (ныне пр. Мира, 90) (рис. 32);

105 См.: Друзяка А. В. История нотариата на Дальнем Востоке России. Т. 1. – М., 2014. – С. 143–146.
106 См.: Друзяка А. В. История нотариата на Дальнем Востоке России. Т. 1. История нотариальных 

учреждений на Дальнем Востоке России и в Маньчжурии в 1897–1922 гг. – М., 2014. – С. 154–155.
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– Минусинская нотариальная контора – в Минусинске, с августа 
1897 г. – по ул. Большой (одной из первых улиц Минусинска), в доме 
Андриана Дмитриева Быкова, с 24 сентября 1897 г. – на углу Большой 
и Барнаульской улиц, в доме Василия Кузнецова (рис. 33). Нотариаль-
ная контора работала с 9 часов утра и до 15 часов дня, ежедневно, за 
исключением только праздничных и воскресных дней107.

Рис. 31. Иркутская судебная палата, г. Иркутск,  начало ХХ в.108

Рис. 32. Здание, в котором размещалось помещение Красноярского 
окружного суда и нотариального архива Енисейской губернии,

г. Красноярск, начало ХХ в.109

107 АГМ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.
108 Иркутская судебная палата [Электронный ресурс] // Иркипедия: энциклопедия и новости При-

ангарья: официальный сайт. – URL: http://irkipedia.ru/content/irkutsk_istoriya_irkutskoe_obshchestvo_i_
miliciya_1905_goda [10.06.2017].

109 Дом купца И. Г. Гадалова [Электронный ресурс] // Красное место: официальный сайт [элек-
тронный ресурс]. –URL:https: //www.krasplace.ru/dom-kupca-i-g-gadalova (дата обращения: 20.01.2019.).
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Рис. 33. Общий вид на пересечение улицы Барнаульской и Централь-
ной площади, где находилась минусинская нотариальная контора,

г. Минусинск, начало ХХ в.; оттиск сургучной
печати минусинского нотариуса А. А. Романовского110

Введение нотариального положения на Юге Приенисейской Си-
бири было обдуманным решением. Реформа в Енисейской губернии 
проводилась в результате всесторонней ревизии условий введения 
судебного нотариата в столь разных частях огромной Енисейской гу-
бернии со стороны старшего председателя Иркутской судебной пала-
ты Кастриото-Скандербек-Дрекаловича и прокурора той же судеб-
ной палаты Кобылина, обследовавших Юг Приенисейской Сибири 
летом 1896 г. (рис. 34).

110 Фотографии Минусинска, ч. 1 [Электронный ресурс] // Livejournal: официальный сайт. – URL: 
https://humus.livejournal.com/5619147.html (дата обращения: 12.01.2019).
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Рис. 34. Письмо Министра юстиции господину председателю Ени-
сейского губернского суда о преобразовании судебной части в Си-

бири, 1896 г.  ГАКК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 157. Л. 1.
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Господину Председателю
Енисейского Губернского Суда

МИНИСТЕРСТВО
ЮСТИЦИИ
Второй департамент
Отделение личного состава
3 делопроизводство.
Мая 16 дня
1896 года.
№ 6815
С.-Петербург

Ввиду настоящего в 1897 г. преобразования судебной 
части в Сибири, по Высочайшему повелению в этот край 
командированы для обревизионирования местных судебных 
установлений, а также для некоторых подготовительных работ 
с целью беспрепятственного и успешного введения судебной 
реформы – Старший Председатель Иркутской Судебной Палаты, 
Действительный Статский Советник Кастриото-Скандербек-
Дрекалович и Прокурор той же Судебной Палаты, Действительный 
Статский Советник Кобылин.

Вследствие сего поручаю Вашему Высокородию 
и подведомственным Вам судебным чинам состоять в 
распоряжении Действительного Статского Советника 
Кастриото-Скандербек-Дрекаловича и исполнять все указания 
и требования, которые будут им даны и предъявлены при 
исполнении означенного выше служебного поручения.

К сему считаю нужным присовокупить, что Действительные 
Статские Советники Кастриото-Скандербек-Дрекалович и Кобылин 
прибудут в Красноярск в первых числах июля сего года.

     За Министра Юстиции,
          Товарища Министра,
                                  Сенатор                         (подпись)
             За Вице-Директора                         (подпись)

Рис. 34. Письмо Министра юстиции господину председателю
Енисейского губернского суда о преобразовании

судебной части в Сибири, 1896 г.111

111 ГАКК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 157. Л. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 – 1 ИЮН. 96.

ЕНИСЕЙСКОГО  ГУБЕРНСКОГО СУДА
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Основными аргументами для выстраивания системы нотари-
альных структур в Минусинском округе (с 1898 г. – Минусинском 
уезде) Енисейской губернии было наличие достаточного количества 
жителей, развитой торговли, достаточного уровня промышленного 
производства, товарного земледелия и скотоводства, отлаженной 
транспортной инфраструктуры (рис. 35).

Рис. 35. Бывший Абаканский железоделательный завод
(ныне в городе Абаза Республики Хакасия), начало ХХ в.

Фотограф неизвестен112

Процесс земледельческого освоения Енисейской Сибири привел 
к изменению соотношения хозяйственно-бытовых групп населения. 
Доля старожилов (крестьян, мещан, казачества), являвшихся в 1891 г. 
преобладавшей частью населения (более 75,2 %), к 1917 г. сократилась 
до 40,3 %, а число переселенцев соответственно увеличилось до 56,4 %. 
Доля ссыльных (поселенцев), насчитывавших в 1891 г. 16,1 % жителей 
края, уменьшилась до 3,3 %113, и в начале ХХ в. они вошли в перечень 
субъектов гражданско-правовых отношений. За период сибирской 
ссылки многие из них обзавелись крепким хозяйством, тем самым обра-
щались в структуры местной власти, уполномоченные на нотариальные 
действия, для реализации и защиты своих имущественных прав.

112 Бывший Абаканский железоделательный завод. ГИМ 111678/32 [Электронный ресурс] // Госка-
талог РФ: официальный сайт. – URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8382675 [дата обраще-
ния: 12.01.2019].

113 См.: Баранцева Н. А. Этносоциальные и этнодемографические процессы на юге Сибири в кон-
це XIX – конце ХХ вв. – Абакан, 2011. – С. 37.
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Примером данному факту служит переписка 1903–1907 гг. ка-
зачки Соленоозерного форпоста Минусинского уезда Катерины 
Ивановны Ткачевой с правлением Бийского (Бейского) волостного 
суда о вступлении ею в наследство, оставшееся после смерти ссыль-
ного поселенца Енисейской губернии Красноярского уезда Пого-
рельской волости Дмитрия Емельяновича Бахарева, согласно статей-
ному списку – бывшего рекрута, холостого, водворенного в Сибирь 
за побег после первого года службы в Кронштадте (Петербургского 
военного округа)114.

Согласно сведениям из заявления К. И. Ткачевой наследодатель 
Д. Е. Бахарев пригласил ее перейти к нему в дом (в деревне Абака-
но-Заводской), так как он, одинокий и старый, к тому же имеет скот, 
и ему нужна помощь в ведении хозяйства. В ответ Д. Е. Бахарев на-
писал духовное завещание, в котором его движимое и недвижимое 
имущество переходило в пользу К. И. Ткачевой. Однако условия за-
вещания были нарушены. После смерти поселенца (18 января 1903 г.) 
Бийское волостное правление фактически аннулировало завещание и 
организовало продажу движимого имущества с торгов, которые про-
вел Абакано-Заводской сельский староста Егор Троегубенков. Общая 
оценочная стоимость проданного движимого имущества составила 
147 руб. 53 коп. («пестрая» корова – 17 руб. 80 коп., «красная» коро-
ва – 20 руб., телка черная – 8 руб. 80 коп., «красно-пестрый» бычок 
– 2 руб., перьевые подушки – 2 руб. 10 коп., перовая перина – 4 руб., 
шуба «старая» на беличьем меху – 1 руб. 80 коп. и др.). Недвижимое 
имущество осталось в распоряжении сельского общества. В свою 
очередь, казачка Солёозерного форпоста К. И. Ткачева не получила 
наследства, так как духовное завещание было признано недейству-
ющим и не засвидетельствовано Бийским волостным правлением115.

Архивные материалы свидетельствуют, что в Минусинскую 
нотариальную контору обращались жители «хакасских» воло-
стей (Аскизской, Абаканской (Усть-Абаканской), Кызыльской, 
Фыркальской, Синявинской, Бийской) с целью нотариального 
оформления актов, в основном об аренде или продаже земли и до-
мовладений, свидетельствовании личности и правоспособности, 
составлении духовных завещаний и условий о найме на работу и др. 
И круг полномочий нотариуса в Минусинской нотариальной кон-
торе соответствовал общепринятым нормам в этом направлении 
деятельности (рис. 36).

114 НАРХ. Ф. И-7. Оп. 1. Д. 11. Л. 8.
115 НАРХ. Ф. И-7. Оп. 1. Д. 11. Л. 1–7 об.
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Рис. 36. Дело Минусинского нотариуса А. А. Романовского по явке 
выписок и врученных обязательств, 1900 г. Гербовая марка стоимо-

стью 80 коп, гашенная нотариусом А. А. Романовским.
АГМ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 15. Тит. лист.

Удостоверение нотариальных актов минусинским нотариусом 
осуществлялось на основании ст. 162 «Нотариального положения» 
посредством осуществления «сходной слово в слово с подлинным ак-
том выписи в актовую книгу и внесении ее номера в реестр» (рис. 37).

Рис. 37. Запись минусинского нотариуса А. А. Романовского о сде-
ланной выписи купчей крепости и внесении ее номера

в реестр 1900 г. АГМ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 192. Л. 4.
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Массовое переселение крестьян в Сибирь из губерний Цен-
тральной России привело к изменению этнического состава насе-
ления Енисейской губернии. По данным за 1911 г. исследователя 
С. Патканова, представленным на основе разработки переписи 
1897 г., в Енисейской губернии абсолютно преобладало русское насе-
ление (89,8 %), среди которого украинцы и белорусы не выделялись, 
но в Ачинском и Минусинском округах показатели были более низ-
кими – 88,3 и 78,9 % соответственно116.

Хакасское население концентрировалось в Минусинском и Ачин-
ском округах и составляло 8,3 %: в Минусинском «коренные тюрки» 
или «абаканские и минусинские татары» насчитывали 29 873 чел. 
(16,3 % населения уезда), размещаясь в Абаканском инородческом 
ведомстве (из 12 036 чел. 98,4 % – хакасы), а также Аскизской (Са-
гайской) степной думе (из 13  989 чел. 98,4  % – хакасы). Значитель-
ное количество коренного населения проживало в Бейской (15,7 %) и 
Шушенской (5,4 %) волостях. В Ачинском уезде хакасы компактно 
размещались в двух волостях – Кызыльской (6 475 чел. – 90,6 %) 
и Мелетской (1 559 чел. – 87,9 %). В Ужурской волости и Ачинско-Ми-
нусинском горном округе коренное (инородческое) население насчи-
тывало 7,9 и 8,9 %117.

Для нотариата того периода были так же, как и ранее, характер-
ны акты гражданско-правового характера, представлявшие собой 
фактически договоры подряда, называвшиеся «условиями», о произ-
водстве тех или иных работ.

В актовой книге нотариуса Александра Адамовича Рома-
новского представлен один из примеров договора строительного 
подряда («условия») о выполнении работ по постройке в селе 
Кавказском Тесинской волости деревянного «священнического 
дома» в 1903 г. (рис. 38).

116 См.: Баранцева Н. А. Этносоциальные и этнодемографические процессы на юге Сибири в кон-
це XIX – конце ХХ вв. – Абакан, 2011. –  С. 34–35.

117 См.: Там же.
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Тысяча девятьсот третьего года, февраля восьмого дня между 
крестьянами села Кавказское и деревни Городок Тесинской волости и деревни 
Листвяговой Абаканской волости Минусинского уезда условие.

Крестьяне Минусинского уезда Тесинской волости села Кавказское и 
деревни Городок, и деревни Листвяговой Абаканской волости, в лице Федора 
Семенова Еремеева, живущего в селе Кавказском, и крестьянин Минусинского 
уезда Идринской волости и села Идринского Василий Дорофеев Сидоров, 
живущий в селе Идринском, представили мне, исправляющему должность 
Минусинского нотариуса Александра Адамовича Романовского, Николаю 
Андриановичу Сахарову, сидящему в конторе его, Романовского, находящейся 
в городе Минусинске на углу Ипатьевской и Барнаульской улиц в доме 
Егонского, для засвидетельствования и внесения, согласно сто тридцать 
седьмой статье Нотариального положения, в окладную книгу для актов (…) 
поданный договор, писанный на бумаге, оплаченной гербовым сбором в пять 
рублей пятнадцать копеек, следующего содержания:

Тысяча девятьсот третьего года февраля восьмого дня, Мы, 
нижеподписавшиеся, доверенный от крестьян села Кавказское и деревни 
Городки Тесинской волости и деревни Листвяговой Абаканской волости 
Минусинского уезда, Федор Семенов Еремеев, и крестьянин Минусинско-
го уезда Идринской волости и (авт. – Идринского) села Василий Дорофеев 
Сидоров, заключили сие условие в нижеследующем:

Я, Сидоров, обязуюсь построить в селе Кавказском священнический дом. 
Постройка дома будет заключаться в следующем:

1. Дом имеет быть длиною 21 аршин, шириною пятнадцать аршин, вы-
сотою четыре с половиной аршина. Дом будет состоять из четырех комнат 
и кухни, с пристройкой из однокомнатной кладовой и переднего крыльца (…)

Я, Сидоров, должен получить в следующие сроки:
1. при начале строительства разово четыреста рублей;
2. при рубке сруба – двести рублей;
3. при постройке сруба – на место двести рублей;
4. при выстройке дома – двести рублей;
5. для покупки краски и окончания кладки печей – двести рублей. 

Остальные сто сорок девять рублей – на отделочные работы.
Приступить к работе с двадцатого мая сего года (…)

Рис. 38. Выпись договора строительного подряда («условия») на по-
стройку в селе Кавказском Тесинской волости деревянного

«священнического дома», оформленная исполняющим
обязанности (и. о.) нотариуса Н. А. Сахаровым, 1903 г.118

118 АГМ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 473. Л. 12–12 об.
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Из представленного документа следует, что поданный договор 
подряда был написан на гербовой бумаге и оплачен гербовым сбо-
ром в размере пяти рублей пятнадцати копеек. Заказчиком строи-
тельных работ были крестьяне села Кавказское и деревни Городок 
Тесинской волости и деревни Листвяговой Абаканской волости 
Минусинского уезда, которых при заключении условия представ-
лял крестьянин Федор Семенович Еремеев, живущий в селе Кавказ-
ском. Подрядчиком, то есть исполнителем работ, выступал крестья-
нин Минусинского уезда Идринской волости и села Идринского 
Василий Дорофеев Сидоров, живущий в селе Идринском. Засвиде-
тельствование договора и запись его условий в окладную книгу для 
актов осуществлял Николай Андрианович Сахаров, в феврале 1903 г. 
исправляющий должность Минусинского нотариуса А. А. Романов-
ского, вскоре умершего по болезни.

В связи со смертью нотариуса, 1 марта 1903 г., мировой судья 
1-го участка Минусинского уезда на основании ст. 41 «Нотариаль-
ного положения» прибыл в нотариальную контору и в присутствии 
понятых изъял печать нотариуса А. А. Романовского, крестообразно 
ее подпилив, а также актовые книги119. Документы нотариуса были 
переданы в Красноярский окружной суд, в котором находился Нота-
риальный архив.

Вторым (в последовательности назначения) нотариусом Ми-
нусинской нотариальной конторы стал уже Виктор-Стефан До-
миниканович Петрожицкий, к которому обращались жители «ха-
касских» волостей в 1903–1917 гг., т. е. вплоть до революционных 
событий 1917 г.

Заметим, что период после смерти первого нотариуса и до 
назначения второго был сложен для общественности, привы-
кшей к упорядоченному механизму оформления и удостоверения 
сделок и документов. Так, научными сотрудниками «Архива города 
Минусинска» установлено, что в это время часть сделок решалась 
мировыми судьями, а крупные сделки, требовавшие особого внима-
ния и безупречности оформления, заверялись у старшего нотариуса 
Красноярского окружного суда120.

При этом точная дата начала работы В.-С. Д. Петрожицкого в 
Минусинской нотариальной конторе – это май 1903 г. 121.

119 АГМ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 176. Л. 2–3.
120 АГМ. Предисловие к описи № 1 документальных материалов архивного фонда № 87 – Мину-

синский нотариус Павел Николаевич Дюков – за 1918–1919 гг.
121 ГАКК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 3612. Л. 1.
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Данный факт подтвержден «именным списком нотариусов, со-
стоявших при Красноярском окружном суде», подготовленным для 
отсылки в Статистический отдел Министерства Юстиции. Согласно 
его сведениям, на 1 января 1905 г. в Минусинской нотариальной кон-
торе младшим нотариусом служил коллежский асессор Виктор-Сте-
фан Доминиканович Петрожицкий – опытный служащий, окончив-
ший Сеннинское уездное училище Могилевской губернии (рис. 39).

Рис. 39. Запись о службе в должности нотариуса по Минусинскому 
уезду В.-С. Д. Петрожицкого в именном списке нотариусов, состояв-

ших при Красноярском окружном суде, на 1 января 1905 г.
ГАКК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 48. Л. 12.

Согласно подготовленной Государственным архивом Крас-
ноярского края архивной справке, Виктор-Стефан Доминикано-
вич Петрожицкий – потомственный дворянин Минской губернии, 
римско-католического вероисповедания, 1853 года рождения. Госу-
дарственную службу он начал после окончания уездного училища 
в Могилевской губернии, а именно был назначен исполняющим 
должность судебного пристава при Оршанском съезде мировых 
судей, дослужившись к 1894 г. до чина титулярного советника со 
старшинством. В 1898 г. подал прошение об отставке. В 1901 г. по-
ступил на службу в Красноярский окружной суд, в мае 1903 г. был 
определен младшим нотариусом по г. Минусинску и проработал им, 
как минимум, до 1917 г. Был дважды женат122. По данным краеведов 
города Минусинска – умер 2 октября 1917 г.

После издания декретов № 1 и 2 «О суде» (1917 и 1918 г.) преж-
ние судебные органы – Иркутская судебная палата, Красноярский 
окружной суд – были упразднены, однако вследствие Гражданской 
войны в Приенисейской Сибири нотариусы по округам не прекра-
тили свою деятельность.

Жители «хакасских» волостей для бесконфликтного решения 
имущественных вопросов по наследованию, дарению, купле-про-
даже или для установления фактов, имеющих юридическое значе-
ние, как и до революционных событий 1917 г. все также обраща-

122 ГАКК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 3612. Л. 2–111.
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лись в волостные правления (волостные суды были упразднены) и 
Нотариальную контору в Минусинске.

В 1918 г. в городе был назначен нотариус Павел Иванович Дюков. 
Контора его располагалась по ул. Боровой в его собственном доме. 
Однако 9 января 1919 г. третий нотариус умер. Книгу нотариальных 
актов продолжил мировой судья 1-го участка Николай Николаевич 
Шабанов – исполняющий обязанности нотариуса, затем – мировой 
судья Минусинского уезда Павел Павлович Иванов. Должность но-
тариуса была ликвидирована в связи с приходом в Минусинск парти-
занской армии А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина и восстановлени-
ем Советской власти в сентябре 1919 г. А документы нотариуса были 
увезены в Красноярск.

Таким образом, в организации, правовом статусе и компетенции 
нотариальных структур на южных территориях Енисейской Сибири, 
соразмерной современной территории Республики Хакасия, в конце 
XIX – начала ХХ вв. присутствовали как общие черты, так и некото-
рые отличия. Общероссийскими характеристиками «постреформен-
ного нотариата» были: подведомственность Министерству юстиции; 
нахождение в юрисдикции судебного округа; особенностями – ши-
рокий круг органов местного управления, имевших нотариальные 
функции, среди которых наравне с нотариальными конторами были 
волостные правления и суды. Применяемая на территории Хакасии 
практика письменной фиксации волевых актов органами местного 
управления имела важное экономическое и социальное, а на опре-
деленных этапах и политическое значение, так как способствовала 
укреплению позиций наиболее хозяйственно активных слоев насе-
ления и ускорению темпов развития региона. Трансформация нота-
риальных структур по судебной реформе 1897 г. представляла собой 
выверенный опытом процесс, направленный на сохранение устояв-
шихся традиций Хакасии и введение современных форм нотариаль-
ной практики по требованиям времени конца XIX – начала ХХ вв.
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Глава 2.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
СОВЕТСКОГО НОТАРИАТА
В ХАКАСИИ В 1920–1993 гг.

2.1. Организация и реализация «нотариальной функции»
в первые годы советской власти

После окончания Гражданской войны на далекую окраину Рос-
сии, которой была обширная часть южных территорий Енисейской 
губернии, расположенная в верхнем течении левобережного Енисея, 
так же как и по всей стране, пришла власть Советов, установившая 
новые принципы нотариальной деятельности, включенной в систему 
судебных органов государственного местного управления.

К концу 1921 г. во всех крупных населенных пунктах были 
избраны сельские и волостные Советы. Однако до 1923 г. жизнь 
на территории Хакасии была не мирной. Продолжались воору-
женные конфликты – отголоски Гражданской войны, действова-
ли бандитские формирования. В хакасских улусах и крестьянских 
селениях наполовину от довоенного уровня сократилось живот-
новодство – ведущая отрасль хозяйства Хакасии; более чем в два 
раза упали сборы зерновых; были выведены из строя рудники, 
Черногорские копи, Абаканский железоделательный завод; прио-
становилось строительство железной дороги Ачинск–Абакан; на-
блюдался существенный спад в торговле123. Все это привело к сокра-
щению гражданского оборота.

В отличие от Центральной России, на территории которой к вес-
не 1918 г. губернскими комиссариатами юстиции уже были созданы 
свои нотариальные отделы, на территории Хакасии отправным ша-
гом, заложившим основы советского нотариата, стало издание Сове-
том народных комиссаров РСФСР (далее СНК) декрета от 4 октября 
1922 г. под названием «Положение о государственном нотариате» 
(рис. 40).

123  См.: Шекшеев А. П. Совхозное строительство в Хакасии (1917 – конец 1950-х гг.). – Абакан, 
1988. – С. 20–22.
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Рис. 40. Декрет СНК РСФСР от 4 октября 1922 г.
«Положение о государственном нотариате»124

В условиях перехода к Новой экономической политике (НЭПу) 
на нотариальные органы местной властью возлагался следующий пе-
речень обязанностей:

а) совершение всякого рода актов, для которых действующими 
узаконениями и настоящим Положением установлен нотариальный 
порядок совершения;

б) засвидетельствование всякого рода договоров, заключаемых 
государственными и общественными учреждениями и предприяти-
ями как между собой, так и с частными лицами и их объединениями, 
для которых действующими узаконениями установлен нотариаль-
ный порядок засвидетельствования;

в) совершение и засвидетельствование, по желанию сторон, таких 
договоров, которые могут быть совершены и без участия нотариуса;

г) совершение протестов векселей;
д) засвидетельствование доверенностей и копий со всякого рода 

документов и выписей из торговых книг, а также подлинности подписей;
е) удостоверение по требованиям должностных лиц и учрежде-

ний, а также частных лиц, бесспорных обстоятельств, как-то: време-
ни предъявления документов, нахождения лица в определенном ме-
сте, представления объяснения, либо требования от одного лица к 
другому и т.п.;

124 Фотография автора.
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ж) выдача выписей и копий из нотариальных книг и рее-
стров и т.п.;

з) принятие на хранение представленных разными лицами 
документов125.

Из декрета Совета народных комиссаров от 4 октября 1922 г. 
«Положение о государственном нотариате» следовало, что право 
открывать государственные нотариальные конторы в городах, сель-
ской местности, узловых станциях, пристанях (временно – на яр-
марках) получили исполкомы местных органов власти. Кроме того, 
часть нотариальных функций была возложена на районные испол-
комы городских, сельских и поселковых Советов или на народных 
судей (кроме совершения актов и засвидетельствования договоров), 
что должно было ликвидировать дефицит нотариальных структур в 
губернии126.

14 ноября 1923 г. постановлением ВЦИК был образован Хакас-
ский уезд с центром в селе Усть-Абаканском (рис. 41).

Рис. 41. Село Усть-Абаканское, ул. Октябрьская
(ныне город Абакан, ул. Ленина), 1920-е гг.127

В Хакасский уезд вошли семь волостей: Аскизская, Синявин-
ская, Усть-Абаканская, Усть-Есинская, Усть-Фыркальская Мину-
синского уезда; Кызыльская Ачинского уезда и Сейская Томской 

125 Декрет СНК РСФСР от 04.10.1922 «Положение о государственном нотариате» [Электронный 
ресурс] // Консультант плюс: официальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc&base=ESU&n=18174#08309764849387984 [дата обращения: 11.12.2018].

126 ГАКК. Ф. Р-12. Оп. 1. Д. 113. Л. 49-49 об.
127 История города Абакан в фотографиях [Электронный ресурс] // Old photos of World: офици-

альный сайт. – URL: http://nailizakon.com/fotogalereya/city01_a/abakan/ulica_oktyabrskaya_1920.jpg[дата 
обращения: 12.01.2019].
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губернии. Енисейский губернский съезд по районированию принял 
решение, кроме семи волостей, причислить к Хакасскому уезду во-
лости: Таштыпскую и Знаменскую. Кроме того, в состав уезда вклю-
чались Июсско-Урюпский заказник, примыкающий к выделяемой 
территории, Ачинско-Горная волость, а также Июсо-Тунгужульская, 
Кузырганская, Туимско-Ульгушатская и Сонская казённые дачи, пе-
ресекающие инородческий район; русские посёлки, расположенные 
по линии Ачинско-Минусинской железной дороги внутри инород-
ческой территории, заводские поселки рудников «Улень», «Юлия», 
курорт «Озеро Шира». 19 марта 1924 г. Хакасский уезд был разде-
лён на четыре района: Аскызский район, с центром в селе Аскыз; 
Таштыпский район – в селе Таштып; Чарковский район – в улусе Чар-
ковский; Чебаковский район – в селе Чебаки128.

В Хакасском уезде в 1923–1925 гг. оформлением доверенностей, 
договоров, засвидетельствованием копий и выписок из документов 
по обращениям жителей Хакасского уезда занимались должностные 
лица исполнительных комитетов местных сельских и волостных Со-
ветов129. Заметим, что в рамках реформы укрупнения Советов 1924 г. 
вместо 94 сельских Советов стало 50, вместо 9 волостных – 4 район-
ных Совета, при этом районные Советы избрали райисполкомы во 
главе с членами ВКП (б). Кроме того, нотариальные действия имели 
право осуществлять должностные лица народных судов при двух су-
дебных участках Хакасского уезда130.

Согласно «Положению о государственном нотариате» дефицит 
доступа к нотариальным органам местной власти среди населения 
Хакасского уезда был ликвидирован за счет прописанного правила 
о разрешении населению совершать и свидетельствовать в нотари-
альном порядке всякого рода акты и договоры по усмотрению сто-
рон либо по месту их заключения, или исполнения, либо по месту 
жительства (ст. 6 – Положение от 1922 г., ст. 2 – в редакции от 1923 г.). 
Исключением были только договоры об отчуждении, залоге или об 
аренде, залоге и отчуждении государственных, общественных и част-
ных предприятий, аренде не муниципализированных строений, об 
установлении, отчуждении, залоге и об аренде права застройки, об 
аренде всякого рода помещений, договоры по которым совершались 

128 ГАКК. Р-49. Оп. 1. Д. 479. Л. 1–15.
129 НАРХ. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–70.
130 От Степной думы к Верховному Совету Республики Хакасия [Электронный ресурс] // Земля 

Таштыпская: официальный сайт. – URL: http://tashzem.ucoz.ru/publ/oficialno/29_ijunja_2012/ot_stepnoj_
dumy_k_verkhovnomu_sovetu_respubliki_khakasija/1352-1-0-2759 [дата обращения: 10.01.2019].
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или свидетельствовались по месту нахождения строений, застройки, 
помещений или предприятий131.

С 1 февраля 1923 г. жители Хакасского уезда получили воз-
можность обращаться за нотариальным оформлением каких-ли-
бо частных сделок в расположенные на Юге Приенисейской Си-
бири Минусинскую и Ачинскую государственные нотариальные 
конторы (далее госнотконторы), как и в две другие, но более от-
даленные  нотариальные конторы Енисейской губернии – Красно-
ярскую и Канскую, функционировавшие в структуре Енисейского 
губернского народного суда132.

Согласно актам ревизий губернского суда (далее губсуда) и спи-
скам служащих нотариальных контор губернии за 1923–1925 гг., 
в городе Минусинске нотариусом работал Болеслав Болеславович 
Ястржембский (как минимум, до 1 октября 1925 г.), а в Ачинской 
госнотконторе – Крылов Иван Иванович (с 22 августа 1923 г.), за-
тем – Аким Иванович Ушаков133.

Руководил нотариальным отделением Енгубсуда заведующий но-
тариальным отделением – Еремей Филатович Кужелев, под началом ко-
торого осуществлялось общее руководство и надзор за деятельностью 
Минусинской и Ачинской госнотконтор через ревизии, инструктиро-
вания и издание циркулярных разъяснений. По правилам того време-
ни почти все нотариальные документы, оформленные должностны-
ми лицами исполкомов местных советов и судебных участков, также 
представлялись в нотариальное отделение губсуда для утверждения 
и регистрации в общей книге134.

В первые годы существования государственного нотариата 
на должности нотариусов, возглавлявших нотариальные конто-
ры, назначались лица, «пользующиеся правом избирать и быть 
избираемыми в советы рабочих и крестьянских депутатов» и вы-
державшие соответствующее испытание по определенной про-
грамме (п. 2 Положения о государственном нотариате от 4 октя-
бря 1922 г.). Однако уже по постановлению ЦИК и СНК СССР от 
14 мая 1926 г. нотариусы назначались по представлению соответ-
ствующих судов из числа лиц, имеющих право быть избранными 
в народные судьи.

131 Декрет СНК РСФСР от 24.08.1923 «О введении в действие Положения о государственном но-
тариате [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: официальный сайт. – URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23770#05978342670413184 [дата обращения: 11.12.2018].

132 ГАКК. Ф. Р-12. Оп. 1. Д. 113. Л. 11.
133 ГАКК. Ф. Р-12. Оп. 1. Д. 520. Л. 25, 28, 41.
134 ГАКК. Ф. Р-12. Оп. 1. Д. 258. Л. 13.
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В условиях национализации и огосударствления экономики 
и хозяйства важным вопросом для функционирования структур 
местной власти была проблема технической организации их рабо-
ты. Например, «нотариальные столы», размещенные в помещениях 
нарсудов, арендованных по минимальной ставке оплаты (80 коп. – 
за 1 кв. сажень), зачастую представляли собой не приспособлен-
ные для приема граждан комнаты, тем самым усложняя их работу 
(рис. 42).

Рис. 42. Постановление СНК РСФСР о минимальной ставке оплаты 
за аренду помещений для местных органов судебной власти.

НАРХ. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 4. Л. 9.
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Копия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
Совет Народных Комиссаров РСФСР, в развитие ст. 156 гражданского ко-

декса и в дополнение постановления своего от 13 марта сего года об оплате по-
мещений, занимаемых учреждениями, постановляет:

1) Распространить установленную названным постановлением для Наркомвоена и 
НКпочтеля минимальную ставку оплаты / 80 к. за квад. саж. /, также и на помещения су-
дебных органов, занятые залами судебных заседания, а равно на комнаты для свидетелей 
и арестованных, для совещаний, нотариальных столов и т. п. специальных помещений.

2) Предельные нормы площади упомянутых помещений, оплачиваемых 
по минимальной ставке, устанавливаются по согласованию НКЮ, НКФ и НКВД.

         Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР А. Рыков.
                                      За управделами Н. Горбунов.
                                          За секретаря А. Саврасова.
          Москва, Кремль, 16 мая 1924 г.
Опубликовано в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» от 20 мая сего года, № 113.
С подлинным верно: Зав. Мил. Зем. Делом      (подпись)

Рис. 42. Постановление СНК РСФСР о минимальной ставке оплаты 
за аренду помещений для местных органов судебной власти135.

25 мая 1925 г. ВЦИК утвердил образование Сибирского края 
с административным центром в городе Новониколаевске (г. Новоси-
бирск), объединявшего 19 округов, в числе которых 9 декабря 1925 г. 
был образован Хакасский округ, заменивший собой Хакасский уезд, 
с административным центром в селе Усть-Абаканское. В этот период 
окончательно определилась трехчленная административная система 
округа по принципу: округ – район – сельский Совет.

В связи с образованием Хакасского округа в составе пяти рай-
онов: Аскизского, Боградского, Таштыпского, Чарковского (ныне 
Усть-Абаканского) и Чебаковского (ныне Ширинского) была преоб-
разована и партийно-государственная система округа. В период с 4 
по 10 ноября 1925 г. прошел Первый окружной съезд Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов. В том же году в Ха-
касском округе прошли выборы в Советы.

135 НАРХ. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 4. Л. 9
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С принятием Постановления ЦИК и СНК от 14.05.1926 «Об 
основных принципах организации государственного нотариата»136 
функции государственных нотариальных контор были возложе-
ны на народных судей и должностных лиц районных исполкомов. 
А надзор и руководство нотариатом осуществляло Министерство 
юстиции СССР и ему подчиненные республиканские и местные ор-
ганы юстиции. Назначение на должность и увольнение нотариусов, 
утверждение штата нотариальных контор было возложено на на-
чальников управлений юстиции при краевых и областных Советах 
депутатов трудящихся.

Постановление закрепило независимость государственного 
нотариуса, подчинение его только закону, а также обязанность ох-
ранять честь и достоинство советских граждан. В своей професси-
ональной деятельности он не должен был принимать для соверше-
ния нотариальных действий документы, противоречащие закону или 
содержащие сведения, порочащие честь и достоинство гражданина. 
Соблюдая нотариальную тайну, он мог выдавать справки о нотари-
альных действиях только лицам, по поручению или в отношении ко-
торых выполнялись нотариальные действия, а также по требованию 
прокуратуры, судебных и следственных органов и в других случаях, 
специально предусмотренных законом. Заинтересованные лица мог-
ли обжаловать действия нотариуса в народном суде по месту нахож-
дения нотариальной конторы, где оно рассматривалось с участием 
заявителя, нотариуса или представителя исполкома местного Совета 
депутатов трудящихся, выполнявшего нотариальные функции.

Согласно указанному Положению создавались государствен-
ные нотариальные конторы в республиканских, краевых и област-
ных центрах. Под руководством старшего нотариуса они могли со-
вершать любые, часто наиболее сложные действия. Обобщенный 
опыт их деятельности должен был доводиться до сведения нотари-
усов всего региона.

В указанный период важнейшим стало Постановление ВЦИК 
и СНК от 26 сентября 1927 г., в соответствии с которым на Краснояр-
скую нотариальную контору и районные нотариальные конторы было 
возложено ближайшее руководство, инструктирование и направление 
деятельности районных исполнительных комитетов (РИК) и сельсо-
ветов в отношении совершенных ими нотариальных действий. В до-
кладе, направленном Пленуму окрсуда Красноярской нотариальной 
конторой в октябре 1928 г., раскрываются крайне остро стоявшие 

136  См.: СЗ СССР. 1926. № 35. С. 252.
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вопросы руководства сельским нотариатом. Красноярская нотари-
альная контора организовывала снабжение районов руководящей 
литературой; проводила обследования на местах; организовывала 
курсы, и ее представители проводили беседы, осуществляли связь 
с Риками 137.

Следовательно, система нотариата того периода – это район-
ные нотариальные конторы Аскизского, Боградского, Таштыпского, 
Чарковского и Чебаковского районов, а также нотариальные столы 
в районных исполнительных комитетах (Риках) и подчиненные им 
нотариальные столы в многочисленных сельских Советах, работав-
шие под общим руководством Хакасского окружного суда.

Из доклада председателя Верховного Суда Республики Хакасия 
В. Н. Носова от 13 ноября 2010 г., представленного на официальном 
сайте учреждения, следует, что «высшей судебной инстанцией после 
образования Хакасского округа был Хакасский окружной суд, обра-
зованный в 1927 г. Первым его председателем стал Кузьма Наумович 
Байкалов. (…) Окружной суд располагался в небольшом строении 
с промазанными глиной стенами и неокрашенными полами, в рас-
поряжении судей был один зал судебного заседания и одна пишущая 
машинка. (…) Начиная с 1928 г., судоговорение на втором и треть-
ем судебных участках велось на хакасском языке, однако приговоры 
(авт. – и все официальные документы) писались в основном на рус-
ском»138. С уверенностью можно утверждать, что подобная обстанов-
ка дел была и в системе нотариальных структур, входивших в компе-
тенцию ведения окружного суда.

20 октября 1930 г. Президиум ВЦИК постановил «преобразовать 
Хакасский автономный округ в существующих границах в автоном-
ную Хакасскую область, входящую как территориальная часть в со-
став Западно-Сибирского края»139. Тем самым Хакасия поднялась на 
более высокую ступень административно-государственного устрой-
ства и фактически обрела национальную автономность. Областным 
центром был Абакан, приобретший статус города.

Территория Хакасской автономной области составляла 54 825 
кв. км; пять административных районов (Абаканский, «Аскызский», 
Таштыпский, Чебаковский, Боградский) и два промышленных (Чер-
ногорский и Саралинский); 86 сельских советов.

137 См.: Нотариат Красноярского края: история и современность (Золотые страницы Российского 
нотариата). – Красноярск, 2018. – С. 142–143.

138 См.: Доклад председателя Верховного Суда РХ В.Н. Носова 13 ноября 2010 года (электронный 
ресурс) // Верховный суд Республики Хакасия: официальный сайт. – URL: http://vs.hak.sudrf.ru/modules.
php?name=info_court&id=28 (дата обращения: 12.11.2019).

139 См.: Кышпанаков В.А. Население Хакасии: 1917–1990-е гг. – Абакан, 1995. – С. 27.
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Население области, по данным 1926 г., было 88 872 чел., из них 
коренного населения – хакасов – 49,8 %; по данным 1931 г. – население 
выросло до 139 209 чел., в том числе коренного – 37 % (рис. 43). Про-
цент снижения коренного населения стал результатом роста про-
мышленных районов. При этом производственное кооперирование 
в сельском хозяйстве, начавшееся в 1924 г., только в 1929–1930-е гг. 
перешло на путь коллективизации. А социальный состав колхозов, 
объединивших на 1 января 1931 г. 5697 хозяйств, был представлен 
1092 хозяйствами батраков (19,2 %), 2270 хозяйствами бедняков 
(39,7 %) и 2260 хозяйствами середняков (36,3 %)140.

Рис. 43. Административное устройство Хакасской автономной обла-
сти, 1931 г. НАРХ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 1. Л. 10.

В июле 1930 г. ВЦИК и СНК РСФСР утверждена новая редакция 
Положения о государственном нотариате РСФСР141. И согласно ст. 4 

140 НАРХ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 1. Л. 12.
141 См.: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.07.1930 «О введении в действие Положения 

о Государственном нотариате РСФСР» [Электронный ресурс] // Консультант плюс: официальный сайт. 
– URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23770#05978342670413184 
(дата обращения: 11.12.2018).
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данного документа «инструктирование районных и соответствую-
щих им исполкомов городских и сельских советов по выполнению 
ими нотариальных действий принадлежало местным нотариальным 
конторам под общим руководством областного суда»142.

Статистические данные свидетельствуют, что в 1931 г. городски-
ми поселениями в Хакасии считались: город Абакан – 10 665 жите-
лей, Черногорский поселок – 9 073 жителей, Саралинский поселок – 
15 885 жителей, поселок Сон – 2 396 жителей143.

Нотариальный отдел исполнительного комитета Абаканского 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов начал свою работу в 1931 г.144. Архивные материалы раскрыва-
ют специфику документооборота в достаточно сложных условиях 
и крайнюю нужду, с которой сталкивались нотариусы. Рассмотрим 
на примере сохранившегося реестра для регистрации нотариальных 
действий (нотариального отдела Абаканского городского Совета за 
1934 г.). Он был оформлен таким образом: листы реестровой были 
прошнурованы и пронумерованы, на задней странице присутствова-
ла запись о количестве пронумерованных и прошнурованных листов, 
скрепленная подписью уполномоченного лица и печатью, записи 
производились письмом от руки, неразборчивым почерком, иногда 
с грамматическими ошибками в записях фамилий имен и отчеств 
лиц, обратившихся для совершения нотариальных действий (часто 
– «а/о», «е/и»), а материалом для листов реестровой книги служили 
обложки свидетельств о записи актов о браке.

Важно, что должностными лицами «советских» нотариальных 
отделов соблюдался единообразный порядок заполнения реестров 
для регистрации нотариальных действий, заведенный еще в дорево-
люционное время. Например, приведенный «Реестр нотариальных 
сделок за 1934 г.» имел форму из пяти граф:

графа № 1 – номер нотариального действия по реестру;
графа № 2 – дата совершения нотариального действия (год, ме-

сяц и число);
графа № 3 – имя, отчество, фамилия, социальное положение 

и место жительства лица, обратившегося для совершения нотариаль-
ного действия;

142 См.: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.07.1930 «О введении в действие Положения о 
Государственном нотариате РСФСР» [Электронный ресурс] // Консультант плюс: официальный сайт. – 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23770#05978342670413184 (дата 
обращения: 11.12.2018).

143 НАРХ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 1. Л. 10.
144 НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 49. Л. 1.
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графа № 4 – краткое или подробное содержание акта или засви-
детельствования; количество внесенного сбора и указание номера 
акта в актовой книге;

графа № 5 – подпись лиц, которым выдана выпись или засвиде-
тельствование, с «прописанием» имени, отчества, фамилии, социаль-
ного положения получателей145.

В 1930-е гг. достаточно широкой популярностью стали пользо-
ваться обращения для совершения нотариальных действий, сторо-
нами которых были государственные организации, товарищества, 
кооперативы и т.д., между которыми возникали различные имуще-
ственные отношения, требовавшие официального документального, 
то есть нотариального оформления.

В первые годы советской власти в Хакасии была налажена и рас-
ширилась хозяйственная деятельность промышленных предприя-
тий. Большие сдвиги были достигнуты в сельском хозяйстве, направ-
ленном на путь производственного, потребительского, кредитного 
и сбытового кооперирования и коллективизации.

Пример договора между Хакасской областной конторой «Загот-
скот» и Абаканским агентством «Запсибзолото» о «взаимообразной» 
аренде 150 тонн сена на условиях его возврата или оплаты полной 
стоимости свидетельствует о распространении в 1930-е гг. товар-
но-денежных отношений146. Интересно, что применение на практике 
аванса, а также прописанные обязательства за каждый день просроч-
ки выплаты пени (в случае непогашения долга в натуральном или 
денежном виде) доказывает стремление организаций и учреждений 
решать вопросы в несудебном, но уже установленном государством 
правовом порядке (рис. 44).

Из содержания данного договора, исходя из текста, «взаимо-
образной» аренды 150 тонн сена, следует, что посредством обраще-
ния в нотариальное отделение организации «Запсибзолото» и «Загот-
скот» получили профессионально оформленный и соответствующий 
всем требованиям закона договор, в процессе заключения которого 
«советский» нотариус согласовал все условия и защитил интересы 
всех договаривающихся сторон в равной степени.

145 НАРХ. Ф. Р-68. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–10.
146 НАРХ. Ф. 68. Оп. 1. Д. 4. Л. 66.
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Рис. 44. Копия договора между Хакасской облконторой «Заготскот» 
и Абаканским агентством «Запсибзолото», заключенного в нотари-
альном отделении Абаканского облисполкома, о «взаимообразной 

аренде» 150 тонн сена. НАРХ. Ф. 68. Оп. 1. Д. 4. Л. 66.



99

ДОГОВОР

         1934 года, Июля 15-го дня.

Абаканское агентство «Запсибзолото» в лице Заведую-
щего тов. БЕРЕЗИНА, действующего на основании доверен-
ности № (661) 8, выданной транспортной конторой «Союззолото» 
от 03 мая 1934 г., с одной стороны, и Хакасская Областная контора 
«Заготскот» в лице управляющего тов. Анисимова, действующего 
на основании доверенности, выданной Краевой конторой «Загот-
скот» за № 661 от 5-го января 1934 года, с другой стороны, – заклю-
чили настоящий договор в том, что:

        1. Хакасская Областная контора «Заготскот» берет вза-
имообразно у Абаканского агентства «Запсибзолото» запресован-
ное сено в количестве сто пятьдесят /150/ тонн.

         2. Хакасская Облконтора «Заготскот» взятое сено обязу-
ется перевезти со складов «Запсибзолото» не позднее 25-го июля 
с/ года.

       3. Хакасская Облконтора «Заготскот» полученное сено в 
количестве 150 тонн – 1-го сорта – обязуется доставить на скла-
ды Абаканского агентства «Запсибзолото» не позднее 1-го Декабря 
1934 года, причем сено сдается только укоса 34 года и должно быть 
обязательно напрессовано и качеством не ниже полученного от 
«Союззолото» по приеме – сдаточным актом.

       4. Хакасской Облконторе «Заготскот» предоставляется 
право, по согласованию с Хакасским агентством «Запсибзолото», 
производить сдачу сена ранее указанного срока.

         5. В случае невозвращения частично или полностью по-
лученного количества сена в установленный срок Хакоблконтора 
«Заготскот» выдает Абаканскому агентству «Запсибзолото» аванс 
в полном размере стоимости неполученного количества сена, обя-
зуется оплатить Абаканскому агентству «Запсибзолото» за все 
недоставленное количество, по существующим на этот срок ры-
ночным ценам и окончательную оплату неполученного сена произ-
водит по предъявлению счетов за исключением выданного аванса.

          6. Общая сумма договора ориентировочно определяется 
в сумме 52 500 рублей.

         7. Расходы за засвидетельствование договора в нотари-
альной конторе «Заготскот» принимает на свой счет.
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       8. Все споры по настоящему договору разрешаются Госар-
битром при Хакасском Облисполкоме.

       9. Договор заключен в 2-х экземплярах, из которых 1 экз. 
хранится в делах Облконторы «Заготскот» , а другой – в делах Аба-
канского агентства «Запсибзолото».

     10. В случае неоплаты счетов, указанных в параграфе № 5 
за несданное сено Обязанность оплачивать пеню в размере 0,1 % за 
каждый просроченный день с суммы счета.

            печать                       Заведующий Абаканским агентством  
                                              «Запсибзолото»
                                                (подпись)    /БЕРЕЗИН/

            печать                    Управляющий Хакасским агентством
                                             конторы «З/скот»
                                             (подпись)     / АНИСИМОВ/

Рис. 44. Копия договора между Хакасской облконторой «Заготскот» 
и Абаканским агентством «Запсибзолото», заключенного в нотари-
альном отделении Абаканского облисполкома, о «взаимообразной 

аренде» 150 тонн сена, 1934 г.147

Законодательством советского периода нотариальное оформле-
ние, составление, удостоверение и засвидетельствование сделок, до-
говоров и прочих документов оплачивалось как пошлинными мар-
ками в твердых ставках (в рублях), так и в процентном отношении 
к соответствующей сумме (сумме удостоверяемого договора, стоимо-
сти отчуждаемого имущества и т. п.).

Положением от 4 октября 1922 г. должностные лица нотариаль-
ных контор и народные судьи проводили оплату за совершение но-
тариальных действий (нотариальный сбор) по существующей таксе.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 1926 г. государственные 
нотариусы и служащие нотариальных отделений районных исполко-
мов, городских, поселковых и сельских советов, как и иных государ-
ственных органов, получали вознаграждения за свой труд только в 
виде заработной платы от государства. При этом оплата населением, 
учреждениями, организациями и предприятиями какого-либо нота-

147 НАРХ. Ф. 68. Оп. 1. Д. 4. Л. 66.
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риального действия осуществлялась в виде государственной пошли-
ны, а в ходе налоговой реформы 1930–1932 гг., в связи с вступлением в 
силу постановления ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 г., – в форме 
единой государственной пошлины, оплачиваемой в местный бюджет, 
размеры которой варьировались от категории лиц, обратившихся в 
нотариальные структуры148.

Для лиц первой категории (I кат. – государственные учрежде-
ния, общественные организации и предприятия обобществленного 
сектора) пошлина за услуги нотариальных органов составляла:

– за нотариальное удостоверение договоров застройки – 25 руб. 
за каждый договор;

– договор имущественного найма – 2% от суммы сделки, но не 
ниже 5 руб.

Размер единой государственной пошлины за нотариальные дей-
ствия с лиц второй и третьей категорий (II кат. – рабочие, служащие 
и приравненные к ним лица, колхозники, единоличные трудящиеся 
крестьяне, кустари и ремесленники, работающие без применения 
наемного труда, а также находящиеся на иждивении указанных лиц 
члены их семейств; III кат. – прочие лица и предприятия), как и пре-
жде, был только формально «единым», так как зависел от конкретно-
го вида нотариального действия.

Нотариальная пошлина уплачивалась наличными деньгами, 
марками установленного образца или смешанным способом, т.е. 
частью наличными деньгами и частью марками. Освобождались от 
выплат только военнослужащие кадрового рядового и начальствую-
щего состава (кроме долгосрочно-отпускных), красные партизаны, 
красногвардейцы и члены их семей149.

Архивные материалы свидетельствуют, что размер единой госу-
дарственной пошлины, взысканной с частного лица за продажу дере-
вянного четырехстенного дома (с усадебными постройками) в городе 
Абакане за 1000 руб., составлял 25 руб. – 2,5 % (рис. 45).

В свою очередь, договор купли-продажи зданий и сооружений 
в городе Абакане общей стоимостью 2 500 руб., также оформленный 
Абаканским облисполкомом (нотариусом Лалетиным), был оплачен 
в форме единой государственной пошлины в размере 62 руб. 50 коп. 
– также 2,5 % (рис. 46). При этом из его содержания следует, что Ха-
касская областная контора «Запсибпушнина» (в лице управляющего 
М. И. Молоканова) провела в декабре 1933 г. продажу деревянного 

148 См.: СЗ СССР 1930 г. № 46, ст. 476 О налоговой реформе. С. 853-856.
149 См.: Там же.
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пятистенного дома и колодца деревянной рубки двум покупателям 
– двум гражданским лицам – Я. Е. Булавину и А. А. Омельченко, рас-
считавшимся с предприятием в равных частях – по 1250 руб., но по 
традициям того времени, без определения долей собственности, 
и с равно поделенной уплатой единой государственной пошлины, 
проведенной через покупку в нотариальном отделении Абаканского 
облиспокома пошлинных марок на сумму 62 руб. 50 коп..

Рис. 45. Копия договора, заключенного в нотариальном отделении 
Абаканского облисполкома (нотариус Лалетин), о купле-продаже 

частного жилого дома в городе Абакане, 1934 г.
НАРХ. Ф. 68. Оп. 1. Д. 4. Л. 293.



103

Договор

Мы, нижеподписавшиеся Щербинин Андрей Николаевич и Ма-
крушин Никита Яковлевич, составили настоящий договор в том, 
что я, Щербинин А. Н., продал собственный дом, находящийся 
в г. Абакане по ул. Вокзальной № 69 – деревянный четырехстенный 
с усадебными постройками на половине усадьбы, расположенной 
между усадьбой М.С.П.О. и Левченко Григория, гр-ну Макруши-
ну Н. Я. за сумму руб. одна тысяча / 1000 руб./ - деньги получаю при 
подписании настоящего договора и освобождаю дом.

           В чем и подписуемся
  14/8 – 34 г.
продавец: Щербинин А.
покупатель: Макрушин Н.
Неподложность подписей гр. Щербинина Андрея
и       Макрушина       Никиты
Абаканский Городской Совет удостоверяет. Договор зареги-

стрирован по реестру Горсовета под № 2219 от 16 октября 1934 г.
Единая Госпошлина в сумме двадцать пять руб. взыскана
и наклеена на договоре.
Горсовета (подпись)
                             Нотариус Лалетин (подпись)

Пошлина
5 руб.

Пошлина 
5 руб.

Пошлина 
5 руб.

Пошлина
5 руб.

Пошлина
5 руб.

Договор получил Макрушин

Рис. 45. Копия договора, заключенного в нотариальном отделении 
Абаканского облисполкома (нотариус Лалетин), о купле-продаже 

частного жилого дома в городе Абакане, 1934 г.150

150 НАРХ. Ф. 68. Оп. 1. Д. 4. Л. 293.
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Рис. 46. Запись в реестре нотариального отделения Абаканского 
облисполкома (нотариус Лалетин) договора о купле-продаже соо-
ружений в городе Абакане между Хакасской областной конторой 

«Запсибпушнина» и гражданами Я. Е. Булавиным и
А. В. Омельченко, 1934 г. НАРХ. Ф. 68. Оп. 1. Д. 4. Л. 325–325 об.
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ДОГОВОР

        1934 г. Октября 15 дня, г. Абакан Хакобласти
   Мы, нижеподписавшиеся Хак. Обл. К-ра (авт. – конторы) 

«ЗАПСИБПУШНИНЫ», в лице Управляющего К-рой МОЛОНИ-
НОВА Мартемьяна Ивановича, действующего по доверенности 
дирекции от 14 Декабря 1933 года, за № 016.114, именуемая в даль-
нейшем «ЗАПСИБПУШНИНА», с одной стороны, и гр-не гор. Аба-
кана, БУЛАВИН Яков Ефремович и ОМЕЛЬЧЕНКО Андрей Васи-
льевич, заключили настоящий договор в нижеследующем:

         1. «Запсибпушнина» продала принадлежащие ему по-
стройки и сооружения находящегося в г. Абакане по Вокзальной 
улице дом № 47, граничащие с западной стороны с усадьбой Воско-
вой, с северной – Чуркина и с восточной – усадьбой Артели инва-
лидов «Абакан»

        А) дом деревянный, пятистенный;
        Б) колодец деревянной рубки.
За цену ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ (2 500 р. 00 к.)
         Гр-не Булавин Я. Е. и ОМЕЛЬЧЕНКО А. В. уплачивают 

по 1 125 рублей каждый, а всего 2 500 руб., одновременно с заклю-
чением настоящего договора. С момента подписания настоящего 
«Запсибпушнина» передает постройки и сооружения, находящие-
ся по Вокзальной № 47.

         Все налоги и недоимки по ним, числящиеся по 25 Ок-
тября 1934 года, «Запсибпушнина» уплатит местному Финотделу 
полностью, и гр-не БУЛАВИ (авт. – БУЛАВИН) и ОМЕЛЬЧЕНКО 
ответственности по означенным платежам ни в коей мере не несут 
и принимают на себя платежи только после 25 октября 1934 года.

         Расходы по заключению настоящего договора несут БУ-
ЛАВИН и ОМЕЛЬЧЕНКО в равной доле.

         Договор вступает в законную силу с момента подписа-
ния его сторонами и засвидетельствования в нотариальном отделе 
Абаканского Горсовета.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: - Запсибпушнины гор. 
Абакан,

                                                      Центральный переулок № 8
Пошлина

5 руб.
Пошлина 

5 руб.
Пошлина 

5 руб.
Пошлина

5 руб.
Пошлина

5 руб.



107

                                     Подписи: по доверенности дирекции
                                             Запсибпушнины
                                                (Молоканов)                 подпись

Гр-н Булавин проживающ. г. Абакан, Советская № 29 подпись 
“Омельченко проживающ. г. Абакан, Советская № 12 подпись
Управляющего Конторой Запсибпушнины
Неподложность подписи гр. Молоканова Мартемьяна 
и Омельченко Андрея Васильевича
Абаканский Городской Совет удостоверяет. Договор
зарегистрирован по реестру Горсовета под № 2390
от 19 ноября 1934 г. (62 р. 50 к.)
Единая Госпошлина в сумме Шестьдесят два руб. 50 к. взыскана
и наклеена  на  договоре.
Горсовета (подпись)
Договор получили:                             Нотариус Лалетин (подпись)
Булавин
Омельченко

Пошлина
5 руб.

Пошлина 
5 руб.

Пошлина 
5 руб.

Пошлина
5 руб.

Пошлина
5 руб.

Пошлина
5 руб.

Пошлина 
5 руб.

Пошлина 
5 руб.

Пошлина
5 руб.

Пошлина
5 руб.

Рис. 46. Запись в реестре нотариального отделения Абаканского 
облисполкома (нотариус Лалетин) договора о купле-продаже соо-
ружений в городе Абакане между Хакасской областной конторой 

«Запсибпушнина» и гражданами Я. Е. Булавиным
и А. В. Омельченко, 1934 г.151

Финансирование работы нотариальных контор нотариальных 
отделений в 1920–1930-е гг. осуществлялось за счет поступлений от 
сборов за совершаемые нотариальные действия в пределах сметы, 
утвержденной в 1920-е гг. президиумом Совета народных судей, а за-
тем Народным комиссариатом юстиции. Суммы, оставшиеся после 

151 НАРХ. Ф. 68. Оп. 1. Д. 4. Л. 325–325 об.

Хакасское
отделение
ЗАПСИБ-
ПУШНИН



108

покрытия всех предусмотренных сметой расходов на содержание но-
тариальных учреждений, перечислялись в доход казны. Штаты тех-
нических работников были малочисленны – один консультант или 
секретарь. Должностные лица, уполномоченные на совершение нота-
риальных действий, часто менялись, нагрузка в работе была большой, 
а снабжение – слабым, так как не хватало канцелярских расходных ма-
териалов и пишущих машинок. Вместе с тем исполнение нотариусами 
своих непосредственных обязанностей – совершение нотариальных 
действий – не вызывало никаких нареканий ни со стороны обращаю-
щихся к ним граждан, ни со стороны государственных властей.

Положения о государственном нотариате 1926 и 1930 гг. отра-
жали курс на свертывание НЭПа. Как следствие, уменьшался объем 
нотариальных действий, выполняемых нотариальными конторами, 
количество которых также сократилось во всех регионах (Поста-
новление ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июля 1931 г.). Ликвидация по 
всей стране коммерческого кредитования привела к исчезновению 
в финансовой системе и векселей. Однако в этот период у нотариусов 
появился новый вид действий – совершение исполнительных над-
писей. Кроме того, исполнение судебных приказов по актам также 
было передано нотариусам для того, чтобы освободить суды от дел 
бесспорного характера.

Таким образом, нотариат в Хакасии первых двух десятилетий 
советской власти – это государственный нотариат времени социали-
стического строительства, обновлявшийся и реструктурированный 
соразмерно другим сферам общественной жизни. Нотариальное за-
конодательство после Октябрьской революции отличалось крайней 
нестабильностью. Если первый российский нотариальный законода-
тельный акт – Положение о нотариальной части от 14 апреля 1866 г. – дей-
ствовал более пяти десятилетий, то за 20 лет советской власти были 
приняты четыре положения о государственном нотариате РСФСР, 
необходимые для организации его работы.

2.2. Государственный нотариат в 1934–1941 гг.

Во второй половине 1930-х гг. Советский Союз вступил в но-
вую фазу своего развития. Внутрипартийные дискуссии заверши-
лись победой тезиса о необходимости «большого скачка» в эко-
номике страны. Политика индустриализации и коллективизация 
сельского хозяйства привели к усилению плановых начал в эконо-
мике, а также более жесткому регулированию хозяйственной дея-
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тельности социалистических предприятий и колхозов. Перемены 
сопровождались сокращением участия в гражданско-правовом 
обороте, а затем полным вытеснением из него частного предпри-
нимательства.

За первой пятилеткой последовала вторая. Страна крепла, 
сокращала отставание от развитых капиталистических стран. 
Структура экономики усложнялась, специализировалась. Со-
ответственно изменялось и административно-территориальное 
устройство.

Новой вехой в истории Хакасии стало её вхождение в состав 
Красноярского края. 7 декабря 1934 г. в составе РСФСР был обра-
зован Красноярский край152. Этот субъект федерации имел слож-
ноподчинённое устройство – Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
и Эвенкийский округа, будучи автономными, входили в состав 
Красноярского края. С января 1935 г. в состав края входила также 
Хакасская автономная область (далее Хакасская АО). В этом же 
году в Хакасской АО за счёт разукрупнения Аскизского и Мину-
синского районов был образован Бейский район, из Ширинского 
выделен Саралинский.

Всего к 1935 г. в СССР функционировали 122 нотариальные 
конторы. Публично-правовая деятельность советских нотариу-
сов рассматривалась государством не только как юридическая, 
но и политическая работа по укреплению революционной закон-
ности153.

Нотариальные органы в новообразованном субъекте федера-
ции стали появляться два года спустя – с 1 января 1937 г. Соб-
ственно с этого момента и начинается история Хакасской област-
ной нотариальной конторы. А до того нотариальные функции 
выполнялись сотрудниками районных исполнительных комите-
тов и городских Советов, которые проводили регистрацию права 
застройки или арестов, налагаемых на строения, а также засвиде-
тельствование договоров об отчуждении и залоге строений и за-
вещаний (рис. 47).

152 ГАКК. Ф.Р-1386. Оп.1. Д. 28. Л. 61.
153 См.: Кодинцев А. Я. Разрушение и восстановление системы советского нотариата в середине 

30-х годов XX века // Нотариус. – 2006. – № 3–4. – С. 44.
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Рис. 47. Свидетельство, выданное нотариальным отделом Абаканского 
горсовета, по делу о признании Кутужековой Прасковьи наследницей 

имущества умершего мужа Кутужекова Алексея Борисовича, 01.11.1935 г. 
НАРХ. Ф. Р-68. Оп. 1. Д. 21. Л. 5.

Р.З.F.Д.Р.
____

SOVEDL
ХАКАS

АВТОNOM OBLAC

Абаканский
Городской

СОВЕТ
Нотар. Part
1/XI–1935 г.

№ 2853

Свидетельство
Нотариальный отдел Абаканского Горсовета 

свидетельствует, что гражданка 
Кутужекова Прасковья Кирилловна, проживаю-

щая по Нагорной ул. № 13, действительно является 
единственным и прямым наследником ко всему иму-
ществу умершего мужа 

Кутужекова Алексея Борисовича, умершего в 
гор. Абакане 26/VIII–1935 г., заключающемуся в дере-
вянном доме, оцененном в 2 400 руб. Баня, корова и 
кобылица.

Свидетельство выдано на основании ст. 435 
Г.К. (авт. – Гражданского кодекса).

Взыскано госпошлинных 10 руб. пятнадцать 
руб. десять рублей.

Нотариус           (подпись)         
1/XI – 35 г.

Пошлина
5 руб.

С
видетельство

получено
Вензаловой

Рис. 47. Свидетельство, выданное нотариальным отделом Абаканского 
горсовета, по делу о признании Кутужековой Прасковьи наследницей 

имущества умершего мужа Кутужекова Алексея Борисовича, 01.11.1935 г. 
НАРХ. Ф. Р-68. Оп. 1. Д. 21. Л. 5.
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Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1936 г. была 
утверждена реорганизация нотариальных столов. Из ведения рай-
онных исполнительных комитетов и городских советов изымались 
функции по совершению нотариальных действий и передавались но-
тариальным столам и конторам при народных судах (нарсудах). Кон-
ституция СССР 1936 г. закрепила эти изменения. В результате в 1937 г. 
система нотариальных органов в стране и регионе вновь была реор-
ганизована.

В Национальном архиве республики Хакасии (НАРХ) сохранил-
ся документ, представляющий важную информацию об организации 
и расширении нотариальной сети Хакасской АО Красноярского края. 
Это «Литературный отчёт о деятельности нотариальных органов Ха-
касской автономной области Красноярского края за второе полуго-
дие 1937 г.» (рис. 48).

Рис. 48. Литературный отчёт о деятельности нотариальных ор-
ганов Хакасской автономной области Красноярского края за второе 
полугодие 1937 г.». НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 1.

Из документа следует, что согласно плану 1937 г. по области 
было организовано всего восемь нотариальных органов, из них одна 
областная контора и семь нотариальных столов при народных су-
дах (Черногорский, Аскизский, Бейский, Боградский, Саралинский, 
Таштыпский, Ширинский)154.

Хакасская областная нотариальная контора была открыта 
1 января 1937 г. в областном центре – г. Абакане. Она обслужива-
ла учреждения, организации, предприятия и население г. Абакана 
и Усть-Абаканского района. Автономная область имела смешанный 
вид отраслей народного хозяйства: сельское хозяйство (зерновое 
и скотоводческое) и промышленные предприятия разных отраслей. 
Следовательно, функционирование нотариальных структур рассма-
тривалось как необходимость правовой поддержки развития эконо-
мики Хакасии.

154 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 1–4.
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Черногорский нотариальный стол был открыт в г. Черногорске 
25 января 1937 г. Он обслуживал учреждения, организации и насе-
ление г. Черногорска, где находилась каменноугольная промышлен-
ность и подсобные пригородные хозяйства.

Аскизский нотариальный стол организован 5 марта 1937 г. и на-
ходился при нарсуде Аскизского района, в районном центре – селе 
Аскиз. В районе было развито сельское хозяйство (колхозы, совхо-
зы), имелись рудники: баритовый, свинцовый, лесосплавная контора 
и другие предприятия.

Бейский нотариальный стол организован 15 февраля 1937 г. при 
нарсуде Бейского района в селе Бея (районный центр). Этот район был 
преимущественно сельскохозяйственным: имелись колхозы и совхозы, 
велось зерновое и скотоводческое хозяйство, промышленность прак-
тически отсутствовала, работали охотничьи промысловые артели.

Боградский нотариальный стол организован 1 апреля 1937 г. при 
нарсуде Боградского района, в районном центре – селе Боград. В рай-
оне велось зерновое и скотоводческое сельское хозяйство, в колхозах 
и совхозах разводили овец, коров и лошадей. Кроме того, в этом рай-
оне имелась лесная промышленность системы треста «Хакасслес».

Саралинский нотариальный стол организован 11 марта 1937 г. 
при нарсуде Саралинского района, который находился в посёлках Ги-
дростанция и Верхний Стан. Экономика этого района была наполови-
ну аграрной, другая половина приходилась на золотопромышленность. 
Нотариальный стол находился в центре района золотой промышлен-
ности (Верхнем Стане), поэтому он обслуживал больше население, 
предприятия и организации промышленной части района, чем сель-
скохозяйственной. Дело в том, что Саралинский район имел особен-
ность территориального положения: предприятия золотой промыш-
ленности находились в стороне, в тайге, а сельскохозяйственная часть 
района находилась в степи по магистрали железной дороги, и одна 
часть района от другой отличались совершенно разными условиями.

Таштыпский нотариальный стол был организован 18 февраля 1937 г. при 
нарсуде Таштыпского района и находился в районном центре – селе Ташты-
пе. В районе велось сельское хозяйство – зерновое и скотоводческое, имелись 
колхозы и совхозы. Кроме того, в районе располагалась промышленность: 
лесная и золотая, имелись охотничьи промартели. Нотариальный стол обслу-
живал предприятия лесной и золотой промышленности, население района, а 
также населённых пунктов, прилегающих к районному центру.

Ширинский нотариальный стол организован 15 февраля 1937 г. при 
нарсуде Ширинского района, находившегося в районном центре – посёл-
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ке при станции Шира. Этот район имел смешанный вид отраслей народ-
ного хозяйства: сельское хозяйство, лесная и золотая промышленность. 
Нотариальный стол обслуживал население и организации района.

Таким образом, согласно отчету Хакасского областного суда 
в первом полугодии 1937 г. организованные нотариальные органы 
успешно приступили к работе (рис. 49).

Рис. 49. Отчет Хакасского областного суда Управлению по нотариату Нар-
комюсту РСФСР о работе нотстолов и нотконторы Хакасской автономной 

области за 1937 г. НАРХ. Ф Р-218. Оп. 1. Д. 1. Л. 13.

РСФСР – НКЮ                                   НАРКОМЮСТ РСФСР
                                                         УПРАВЛЕНИЕ ПО НОТАРИАТУ
ХАКАССКИЙ                  Хакасский Областной Суд направляет Вам
                                             отчет
ОБЛАСТНОЙ СУД        по форме № 6, составленный по нотстолам и
                                             Нотконторе
Красноярского края       Хакасской Авт. Области за первый квартал 1937 г.,
                                              причем сообщается для сведения, что Нотконтора
                                             в г. Абакане начала работать с 7 января 1937 г.,
                                            а нотстолы при нарсудах открыты позднее
                                            и начали работать со следующего момента:
1. Нотстол  в  г. Черногорске               с  25  января     37 г.
2.  --//--          --//--  Ширинском  р-не  c  15  февраля   37 г.
3.  --//--          --//--  Бейском           “     “  15  февраля   37 г.
4.  --//--          --//--  Таштып            “     “  18  февраля  37 г.
5.  --//--          --//--  Аскизском       “     “    5  марта      37 г.
6.  --//--          --//--  Саралинском  “     “  11  марта     37 г.
7.  --//--          --//--  Боградский      “     “    1 апреля    37 г.
                   Пред. Хак. Облсуда                                    / Толстухин/
                   Статистик                     подпись                 / Тропинина/

Рис. 49. Отчет Хакасского областного суда Управлению по нотариату
Наркомюсту РСФСР о работе нотстолов и нотконторы Хакасской

автономной области за 1937 г.155

155 НАРХ. Ф Р-218. Оп. 1. Д. 1. Л. 13.
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На 1 января 1938 г. все вышеуказанные нотариальные органы 
(в восьми местах) в Хакасской АО действовали без сбоев. Общее ко-
личество населения Хакасской АО на конец 1937 г. составляло 260 594 
чел.156, и между нотариальными органами оно распределилось так, 
как показано в табл. 1.

Таблица 1

Нотариальная сеть Хакасской автономной области на конец 1937 г.*

Нотариальный орган
Обслуживаемые

территории
Численность населения, 

человек

Хакасская областная 
нотариальная контора

г. Абакан
Усть-Абаканский р-н

Всего 

25 698
22 125
47 823

Черногорский 
нотариальный стол

г. Черногорск 12 115

Аскизский 
нотариальный стол

Аскизский р-н 27 265

Бейский 
нотариальный стол

Бейский р-н 23 023

Боградский 
нотариальный стол

Боградский р-н 18 954

Саралинский 
нотариальный стол

Саралинский р-н
прииск Балахчин**

Всего 

26 908
5 746

32 654

Таштыпский 
нотариальный стол

Таштыпский р-н
прииск Кизас

прииск Балыкса
Всего 

34 175
4 327
7 791

46 293***

Ширинский 
нотариальный стол

Ширинский р-н
прииск Коммунар

Всего

37 740
14 727
52 467

* Составлено по: НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 1–2.
** В архивном документе опечатка: Болахчин.
*** В архивном документе опечатка: 36 293.

156 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 2.
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В 1938 г. вместо Черногорского нотариального стола в горо-
де открылась нотариальная контора, которая обслуживала город 
Черногорск и Усть-Абаканский лесокомбинат. Причиной преобра-
зования послужил возросший объём работы, как следствие увели-
чившихся нотариальных обращений населения в указанных насе-
ленных пунктах.

В архиве Черногорской государственной нотариальной конто-
ры бережно хранятся материалы в память той эпохи. Интересным 
представляется договор между землеустроителем и застройщиком, 
нотариально заверенный 13 мая 1938 г. государственным нотариусом 
В. Д. Мельниковой, работавшей в нотариальном столе при нарсуде 
города Черногорска (рис. 50).

Рис. 50. Договор между землеустроителем и застройщиком, нота-
риально заверенный государственным нотариусом нотариального 
стола при нарсуде города Черногорска, 13 мая 1938 г. Черногорская 

нотариальная контора. Архив № 3. Том № 16. Л. 8.

Заметим, что подобные договоры составлялись в трех экзем-
плярах, поскольку третий экземпляр предоставлялся в городской 
финансовый отдел (ГорФО) для его регистрации в Горисполкоме.
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Руководство Хакасской автономной области уже на начальном 
этапе создания областной нотариальной сети, несмотря на существо-
вавшие объективные трудности, сумело создать достойные условия 
работы для нотариусов.

Архивные материалы свидетельствуют, что областная нотари-
альная контора и все нотариальные столы при нарсудах были обе-
спечены необходимыми помещениями. Нотариальные столы разме-
щались при канцелярии нарсудов. Все нотариальные органы были 
обеспечены мебелью (столы, стулья) и канцелярскими принадлеж-
ностями, а также полностью снабжены реестрами. Областная нота-
риальная контора имела только свою гербовую печать, а остальных 
штампов также не имела, как-то: углового штампа, штампов удосто-
верительных надписей. Изготовить штампы на месте не представля-
лось возможным: абаканская типография таких заказов не принима-
ла из-за отсутствия каучука.

Оказалась бессильна и красноярская штемпельная мастер-
ская. Дело в том, что хакасским нотариальным органам требова-
лись гербовые печати и угловые штампы на двух языках (хакасском 
и русском) с русским и латинским шрифтами. В отчёте старшего 
нотариуса А.В. Аткнина сообщалось (здесь и далее орфография и 
пунктуация сохранены): «Ещё в марте месяце 1937 года нами были 
сделаны заказы через отдел нотариата НКЮ РСФСР города Мо-
сквы изготовить штампы и печати, но до сих пор нам никто об 
этом не сообщает и будут ли изготовлены, нам неизвестно. В отдел 
нотариата НКЮ РСФСР 15 сентября 1937 года был сделан запрос 
по этому вопросу об изготовлении нам печатей и штампов для 
нотариальных органов Хакасской Автономной области, но до сих 
пор никаких сообщений не имеем»157.

Решение было найдено в 1838 г. В это время планировалось зака-
зать «разные штампы удостоверительных надписей на русском шри-
фте» в Красноярской штемпельной мастерской. А до этого времени 
в вопросе ограниченности штампов и печатей выручали народные 
суды, при которых нотариальные столы и находились.

В трудное для всего Союза время профессиональной подготов-
ке и повышению квалификации нотариусов уделялось достаточно 
много внимания.

Архивные материалы свидетельствуют, что в 1938 г. Област-
ная нотариальная контора выписывала местные областные газеты: 
«Хызыл аал» (Красная деревня), «Советская Хакасия», краевую га-

157 НА РХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 2.
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зету «Красноярский рабочий» и журналы: «Советская юстиция», 
«Собрание законов», «Собрание узаконений» и «Ведомости Верхов-
ного Совета СССР».

Так, Областная нотариальная контора все газеты за 1937 г. по-
лучила полностью, кроме того, приходили номера собрания совет-
ского законодательства, необходимые в работе. Юридической и зако-
нодательной литературой за прошлые годы сотрудники Областной 
нотариальной конторы могли пользоваться в библиотеке Областно-
го суда, в фондах которой находились кодексы: Гражданский, Граж-
данский процессуальный, Кодекс законов о труде, Кодекс законов о 
браке, семье и опеке (1937 года издания), Уголовный кодекс и Уголов-
но-процессуальный кодекс (1934 года издания). При этом в ближай-
шей перспективе предполагалось повсеместное оснащение област-
ной нотариальной конторы и нотариальных столов целым перечнем 
юридической литературы, столь необходимой для безукоризненной 
профессиональной деятельности нотариусов158.

Нотариусы Хакасии в годовом отчете за 1937 г. писали: «Жела-
тельно, чтобы отдел нотариата НКЮ РСФСР сообщал нам о новин-
ках, уже изданных и выпускаемых учебниках, кодексах юридиче-
ской законодательной литературы, чтобы областная нотариальная 
контора имела возможность приобрести необходимую литературу 
и своевременно снабдить ею нотариальные столы; так как ни об-
ластная нотариальная контора, ни нотариальные столы у себя ни 
какой необходимой юридической и законодательной литературы и 
учебников не имеют»159.

Хакасская областная нотариальная контора начала функци-
онировать с января 1937 г. В этот период её штат состоял только 
из двух человек – старшего нотариуса и помощника нотариуса 
(табл. 2). В следующем году – 1938 г. – штат Областной нотариаль-
ной конторы увеличился до пяти человек, тем самым конкрети-
зировались полномочия служащих, определявших эффективность 
работы учреждений.

158 НА РХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 1.
159 НА РХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 2.
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Данные из табл. 2 свидетельствуют об осмысленном подхо-
де к организации нотариальной деятельности в непростых социаль-
но-экономических условиях советского общества.

Во-первых, по состоянию на 1 января 1938  г. нотариальные 
работники имелись в следующем количестве: нотариусов – девять 
человек, из них старший нотариус – один, помощник нотариуса – 
один, заведующих нотариальными столами – семь. При этом ин-
структоры и консультанты по штату не предусматривались. Важно, 
что в это время секретари нарсудов не совмещали должности но-
тариусов. И в 1938 г. подобный случай был только ввиду того, что 
Наркомат юстиции урезал одну единицу заведующего нотариаль-
ным столом, и в связи с этим производилось совмещение должно-
сти нотариуса секретарём нарсуда, так как требовалось заведующих 
нотариальными столами шесть единиц, а Наркомат юстиции дал 
пять единиц.

Во-вторых, финансирование нотариальных структур Хакас-
ской АО соответствовало общесоюзным показателям тарифной 
сетки. В предвоенные годы размер заработной платы служащих 
в системе нотариата зависел от занимаемой должности, места рас-
положения нотариального органа и объема исполняемых полномо-
чий. При этом в делопроизводственных документах фиксировалась 
информация о наличии остатка по фонду зарплаты нотариальных 
работников по Хакасской АО на 1 января 1938 г. в размере 6 500 руб. 
Это объяснялось тем, что нотариусы были укомплектованы в но-
тариальных столах в феврале, марте и апреле 1937 г., а денежные 
суммы начислялись ранее.

В нотариальных органах Хакасской АО в изучаемый орга-
низационный период в среде нотариальных работников, как 
и в органах советского и партийного управления, наблюдалась 
частая смена кадров в связи с официальными переводами в дру-
гие места или должности, по личным причинам или в результа-
те «чисток» по выявлению якобы подозрительных и неблагона-
дежных лиц.

Так, во втором полугодии 1937 г. из состоявших в штате девя-
ти нотариальных работников двое были переведены на временную 
работу в судебные органы, один человек послан на курсы, один уво-
лен и одна ушла в декрет. Так, переведённым Облсудом из Област-
ной нотариальной конторы на работу в аппарат суда на должность 
управляющего делами был Н. И. Лощенко (приказом о переводе от 
20 сентября 1937 г.). Заведующий Ширинским нотариальным сто-
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лом – Гребенников (авт. – инициалы неизвестны) – был переведён 
на работу в Нарсуд того же района. Заведующая Черногорским но-
тариальным столом В. Д. Мельникова в октябре 1937 г. ушла в де-
кретный отпуск. Ранее, в июле 1937 г., нотариус Суббач  по решению 
Облсуда была командирована на учёбу в Красноярскую правовую 
школу. А заведующий нотариальным столом Таштыпского района – 
Любимов (авт. – инициалы неизвестны) – был арестован органами 
НКВД как «враг народа»160.

На 1 января 1938 г. в Хакасской АО насчитывалось восемь но-
тариальных работников, из них стаж работы в органах суда и про-
куратуры (до пяти лет) имели четыре человека, свыше 10 лет – один 
человек. Большинство – пятеро – были беспартийными, один состо-
ял в ВКП(б), двое в комсомоле. По половому составу – семь мужчин 
и одна женщина. По национальности – русских было пять человек, 
хакасов – трое. Дисциплинарные взыскания и выговоры (по неука-
занным причинам) имели двое нотариальных работников, что об-
условливалось высокими требованиями к должности и широким 
применением различных форм дисциплинарной ответственности 
в качестве средств «кадровой политики» в непростые времена кон-
ца 1930-х гг.161

В подтверждение тезиса о частой смене кадров служат данные 
о служащих на 1 июня 1938 г., свидетельствующие о том, что во вто-
ром полугодии 1938 г. кадровый состав нотариальных работников 
НКЮ РСФСР по Хакасской АО был уже иным (табл. 3).

160 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 19. Л. 2–6.
161 Там же.



121

Та
бл

иц
а 

3
С

ве
де

ни
я 

по
 Х

ак
ас

ск
ой

 А
О

 н
а 

но
та

ри
ал

ьн
ы

х 
ра

бо
тн

ик
ов

 Н
КЮ

 Р
С

Ф
С

Р 
по

 с
ос

то
ян

ию
 н

а 
1 

ию
ня

 1
93

8 
г.*

Ф
.И

.О
.

М
ес

то
 р

аб
от

ы
 

и 
до

лж
но

ст
ь

Го
д

ро
ж

де
ни

я
П

ар
ти

й-
но

ст
ь

С
оц

иа
ль

но
е 

пр
ои

сх
ож

де
ни

е

О
бр

аз
ов

ан
ие

Н
ац

ио
на

ль
но

ст
ь

С
та

ж
 р

аб
от

ы

об
щ

ее
ю

ри
д.

об
щ

ий

в 
ор

га
на

х 
ю

ст
иц

ии
су

д.
ор

г.
но

т.
ор

г.
Ат

кн
ин

 
А

ле
кс

ей
 

Ва
си

ль
ев

ич

Х
ак

ас
ск

ая
 о

бл
. 

но
т.к

он
то

ра
, с

т. 
но

та
ри

ус
19

04
б/

п
из

 к
ре

ст
ья

н-
се

ре
дн

як
ов

ни
зш

ее
9 

ме
с.

 
ю

ри
д.

 
ку

рс
ы

ха
ка

с
12

 л
ет

11
 л

ет
9 

ме
с.

Ло
щ

ен
ко

Н
ик

ол
ай

И
ва

но
ви

ч 

Х
ак

ас
ск

ая
 о

бл
. 

но
т.к

он
то

ра
, 

ко
нс

ул
ьт

ан
т

19
06

б/
п

из
 к

ре
ст

ья
н-

бе
дн

як
ов

се
ль

ск
ое

не
т

ру
сс

ки
й

16
 л

ет
11

 л
ет

3 
го

да

М
ел

ьн
ик

ов
а 

Ва
ле

нт
ин

а
Дм

ит
ри

ев
на

 

Че
рн

ог
ор

ск
ий

 
но

т.с
то

л,
 за

в.
 

но
т. 

ст
ол

а
19

12
ка

нд
.

в 
чл

ен
ы

 
ВК

П
(б

)
из

 р
аб

оч
их

6 
кл

ас
со

в
не

т
ру

сс
ка

я
9 

ле
т

-
1 

го
д

6 
ме

с.

Ко
зл

ов
Ге

ор
ги

й
А

ле
кс

ее
ви

ч 

С
ар

ал
ин

ск
ий

 
но

т.с
то

л,
 за

в.
 

но
т. 

ст
ол

а
19

06
б/

п
из

 к
ре

ст
ья

н-
се

ре
дн

як
ов

5 
кл

ас
со

в
не

т
ру

сс
ки

й
7 

ле
т

-
1 

го
д

3 
ме

с.

Ка
йс

ар
ги

н 
Га

вр
ии

л
А

ки
мо

ви
ч 

Ш
ир

ин
ск

ий
 

но
т.с

то
л,

 за
в.

 
но

т. 
ст

ол
а

19
04

б/
п

из
 б

ат
ра

ко
в

3 
кл

ас
са

1-
го

ди
чн

. 
пр

ав
ов

ая
 

ш
ко

ла
ха

ка
с

12
 л

ет
7 

ле
т

6 
ме

с.

С
ид

ор
ов

Дм
ит

ри
й

С
аф

он
ов

ич

Бо
гр

ад
ск

ий
 

но
т.с

то
л,

 за
в.

 
но

т. 
ст

ол
а

19
02

б/
п

из
 к

ре
ст

ья
н,

 
ма

ло
мо

щ
ны

х 
се

ре
дн

як
ов

8 
кл

ас
со

в
не

т
ру

сс
ки

й
20

 л
ет

4 
го

да
1 

го
д

1 
ме

с.

С
ол

ов
ьё

в
П

ав
ел

А
рт

ем
ье

ви
ч

Бе
йс

ки
й 

но
т.с

то
л,

 за
в.

 
но

т. 
ст

ол
а

19
01

б/
п

из
 к

ре
ст

ья
н-

се
ре

дн
як

ов
се

ль
ск

ое
не

т
ру

сс
ки

й
14

 л
ет

2 
го

да
1 

го
д

3 
ме

с.



122

Ф
.И

.О
.

М
ес

то
 р

аб
от

ы
 

и 
до

лж
но

ст
ь

Го
д

ро
ж

де
ни

я
П

ар
ти

й-
но

ст
ь

С
оц

иа
ль

но
е 

пр
ои

сх
ож

де
ни

е

О
бр

аз
ов

ан
ие

Н
ац

ио
на

ль
но

ст
ь

С
та

ж
 р

аб
от

ы

об
щ

ее
ю

ри
д.

об
щ

ий

в 
ор

га
на

х 
ю

ст
иц

ии
су

д.
ор

г.
но

т.
ор

г.

До
бр

ов
 

П
ёт

р
А

ле
кс

ее
ви

ч

А
ск

из
ск

ий
  

но
т.с

то
л,

 за
в.

 
но

т. 
ст

ол
а

19
12

чл
ен

 
ВЛ

КС
М

из
 к

ре
ст

ья
н-

бе
дн

як
ов

ни
зш

ее

2-
ме

с.
ку

рс
ы

 
но

та
ри

-
ус

ов

ха
ка

с
6 

ле
т

-
1 

го
д

2 
ме

с.

С
аг

ал
ак

ов
И

ль
я

А
ле

кс
ан

д-
ро

ви
ч

Та
ш

ты
пс

ки
й 

но
т.с

то
л,

 за
в.

 
но

т. 
ст

ол
а

19
15

б/
п

из
 к

ре
ст

ья
н-

бе
дн

як
ов

4 
кл

ас
са

не
т

ха
ка

с
8 

ле
т

-
1-

й 
ме

с.

* С
ос

та
вл

ен
о 

по
: Н

А
РХ

. Ф
. Р

-2
18

. О
п.

 1
. Д

. 3
01

. Л
. 9

.



123

В нотариальных структурах Хакасской АО на 1 июня 1938 г. не 
было вакантных мест, т. е. были заняты все девять штатных единиц. 
Стаж работы в органах суда и прокуратуры (до пяти лет) имели два 
человека, у одного стаж составлял семь лет, у двоих – свыше десяти. 
Остальные четверо не имели опыта и его приобретали.

По признаку партийной принадлежности кадровый состав но-
тариальных работников был таким же, что и в первом полугодии 
1938 г.: беспартийные – семь человек, т. е. абсолютное большинство 
(78 %). Сторонниками партии были наиболее молодые служащие (оба 
1912 года рождения): в ВЛКСМ состоял заведующий Аскизским но-
тариальным столом, а кандидатом в члены ВКП(б) была заведующая 
Черногорским нотариальным столом. Она же – единственная жен-
щина, и единственный рабочий – по социальному происхождению, 
так как остальные – выходцы из крестьян.

Национальный признак не был определяющим в назначении на 
должность, но национальная принадлежность, по правилам той эпо-
хи, указывалась в официальных документах в обязательном порядке. 
Тем самым многонациональное Советское государство стремилось 
соблюсти социальную справедливость в кадровом вопросе.

Например, в штате нотариальных структур Хакасской АО слу-
жили четыре человека, считавшие себя хакасами, и пять русских, 
назвавшие себя русскими. При этом старшим нотариусом Хакасской 
Областной нотариальной конторы был Алексей Васильевич Аткнин 
– хакас, 1904 года рождения (примерно 34 лет), происходивший из 
крестьян-середняков, имевший аттестат о полученном образовании 
на уровне начальной школы, но окончивший 9-месячные юридиче-
ские курсы, беспартийный, но имевший 11 лет служебного стажа в су-
дебных органах Хакасской АО и переведенный в систему судебного 
нотариата сразу же после ее учреждения162.

Выявленные статистические показатели доказывают присут-
ствие общих тенденций в кадровом вопросе как нотариальных струк-
тур, так и советских органов местной власти.

В СССР 1930-е гг. – период начала тенденции слияния партий-
ных и советских структур, выходцы из крестьянско-рабочей среды 
– основная доля всех служащих. Крестьянское происхождение, без-
условно, отражалось на образовании. До революции большинство 
населения Российской империи составляли крестьяне; учиться им 
зачастую было некогда, не на что или негде. Из всех нотариальных 
работников никто не имел образования выше школьного. При этом 

162 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 9.
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33 % из кадрового состава нотариальных органов  Хакасской АО име-
ли свидетельства о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовки (профессиональной подготовке), позволившие на 
высоком уровне исполнять служебные обязанности. Так, наравне 
с упомянутым старшим нотариусом Областной нотариальной кон-
торы А.В. Аткниным, окончившим 9-месячные юридические курсы, 
был Аскизский нотариус П.А. Добров – с двухмесячными курсами 
нотариусов и Ширинский нотариус Г.А. Кайсаргин, получивший до-
полнительное образование в одногодичной правовой школе163.

При этом в 1938 г. Хакасская нотариальная контора была ме-
стом прохождения районными нотариусами нотариальной практи-
ки, необходимой для профессионального исполнения служебных 
обязанностей, специфика которых напрямую зависела от граждан-
ско-правового законодательства, столь кардинально менявшегося 
в 1920–1930-е гг. в связи с отменой политики НЭПа и переходом на 
плановую экономику (рис. 51).

Рис. 51. Смета на оплату расходов нотариусов «по вызову в Хакас-
скую областную нотариальную контору для прохождения практики 

в г. Абакане», 1939 г. НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д.19. Л.23.

В условиях финансовых и материальных трудностей в 1930-е гг. 
в практике присутствовали типовые отраслевые нормы бесплатной 

163 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 9.
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выдачи специальной одежды, специальной обуви и прочих вещей 
в государственных учреждениях. «Нормы спецодежды для работ-
ников судебных учреждений Хакасской АО на 1938 г.» определяли 
перечень и сроки ношения предметов одежды для всех служащих 
(табл. 4). Регламентирующие документы и служебная переписка до-
казывают, что бесплатным вещевым снабжением пользовались слу-
жащие  и нотариальных структур, поскольку их профессиональная 
деятельность предусматривала и услугу «выезда нотариуса на дом», 
иногда просто необходимую в силу возникших обстоятельств, когда 
заявитель не был в состоянии непосредственно обратиться в нотари-
альный стол или нотариальную контору. При этом в работе судебных 
учреждений и нотариальных органов Хакасской АО активно исполь-
зовались конюхи. Они доставляли корреспонденцию по районам и 
развозили судебных работников.

Таблица 4
Нормы спецодежды для работников судебных учреждений

Хакасской АО на 1938 г.*

Наименование 
категории работников

Какая одежда
Количество 

и сроки
Примечание

Курьеры
с разноской почты вне 

учреждений

Плащ
халат х/бум.

ботинки
галоши

подмётки
пальто зимнее

1 на 2 года
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год

Уборщица
Халат х/бум.
телогрейка

ботинки

2 на 1 год
1 на 2 года
1 на 1 год

Секретари,
делопроизводители
и счётный аппарат

Нарукавники 2 на 1 год 4 пары

Машинистки Халат х/бум. 2 на 1 год
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Судебные исполнители

Пальто ватное
ботинки

валенки с галошами
плащ

1 на 2 года
1 на 1 год
1 на 2 года
1 на 2 года

Конюх при разъездах 
по районам

Плащ брезентовый
рукавицы брезентовые

валенки с галошами
сапоги или ботинки

полушубки

1 на 2 года
1 на 4 мес.
1 на 2 года
1 на 1 год
1 на 2 года

* Составлено по: НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 29. Л. 5.

В 1930-е гг. основной объём работы нотариальных органов Ха-
касской АО, как и по другим регионам, в целом включал в себя за-
свидетельствование копий документов и подписей на документах. 
Далее по количеству совершённых нотариальных действий шло удо-
стоверение доверенностей. Затем по количеству нотариальных дей-
ствий следовали: удостоверение договоров об отчуждении строений 
и праве застройки, выдача исполнительных надписей на документах, 
удостоверение договоров об установлении права застройки, выдача 
свидетельств о праве наследования и залоговых свидетельств164.

Исполнительные надписи совершались на документах, устанав-
ливающих задолженность: на документах о взыскании квартплаты, 
зарплаты, авторских гонораров, ссуд, выданных кассами взаимопо-
мощи, ссуд, выданных Комбанком, о взыскании штрафа за самоволь-
ное включение в радиоточки и неуплаты абонентной платы.

Были часты случаи обращения представителей государственных 
учреждений, предприятий и общественных организаций с актами по 
выверке взаиморасчётов, об учинении исполнительных надписей. 

За заверением копий документов граждане чаще обращались 
во втором полугодии. Увеличение таких обращений происходило за 
счёт засвидетельствования копий об окончании учебных заведений. 
Влияли на частоту обращений и другие факторы: обстановка в реги-
оне и издание законодательных актов. Так, например, после издания 
указа от 26 июня 1940 г.165 переселение уменьшилось, что отразилось 
на количестве удостоверенных договоров купли-продажи строений 

164 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 29. Л. 24 об., 26 об., 40.
165 Утверждён Законом СССР от 7 августа 1940 г. «Об утверждении Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР „О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений”».
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и права застройки: в первом полугодии 1940 г. было удостоверено 
198 договоров, во втором – 156166.

В июле 1940 г. наркомат юстиции РСФСР издал приказ о запре-
щении свидетельствования подписей на документах, что привело 
к сокращению во втором полугодии 1940 г. количества засвидетель-
ствований подлинности подписей.

Наибольший доход приносило удостоверение договоров об от-
чуждении строений и праве застройки, удостоверение договоров об 
установлении права застройки (рис. 52).

Рис. 52. Договор застройки. 1938 г.
НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 3.

Договор о праве застройки представлял собой типовой бланк на 
трёх страницах, состоявший из 26 пунктов. По размеру он пример-
но соответствовал листу формата А3, согнутому пополам. Внизу на 
последней странице ставились подписи землеустроителя и застрой-
щика. Договоры составлялись в трёх экземплярах и заверялись нота-
риусом. Третий экземпляр договора предъявлялся в ГорФо горсовета 
для регистрации.

166 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 29. Л. 40.
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Наиболее востребованной услугой для населения было засви-
детельствование копий документов. В оперативной работе нотари-
альных органов Хакасской АО за второе полугодие 1937 г. имелось 
увеличение количества совершённых нотариальных действий и сум-
мы взысканной единой госпошлины167. За первое полугодие 1937 г. 
областной нотариальной конторой было совершено 1  884 нотари-
альных действия и по ним взыскано единой госпошлины на сумму 
12 968 руб. 77 коп. За второе полугодие 1937 г. было совершено 2 305 
нотариальных действий и по ним взыскано единой госпошлины на 
сумму 17 070 руб. 29 коп. Таким образом, имелось увеличение на 421 
действие и госпошлин на сумму 4 101 руб. 52 коп.

Если же сравнить цифровые данные о работе нотариальных сто-
лов в целом по области, то картина получится иная. За первое полу-
годие 1937 г. нотариальными столами было совершено 1 455 нотари-
альных действий и по ним взыскано единой госпошлины на сумму 
9 827 руб. 59 коп. Во втором полугодии 1937 г. нотариальные столы 
совершили 2 720 нотариальных действий, и по ним было взыскано 
единой госпошлины на сумму 16 109 руб. 52 коп. Увеличение нотари-
альных действий составило 1265 единиц, а сумма единой госпошли-
ны возросла на 6 281 руб. 93 коп.

Всеми нотариальными органами Хакасской АО за второе полу-
годие 1937 г. было совершено 5 025 нотариальных действий и по ним 
взыскано госпошлин на сумму 33 179 руб. 81 коп. Против данных за 
первое полугодие 1937 г. имелось увеличение на 1 663 действия и го-
спошлин на сумму 10 312 руб. 45 коп.168.

Рост и увеличение нотариальных действий по месяцам в отдель-
ности по нотариальным столам наблюдались не всегда равномерно. 
По областной конторе количество нотариальных действий ежеме-
сячно увеличивалось в таком виде: в июле совершено 293 нотариаль-
ных действия, в августе – 359, в сентябре – 361, в октябре – 398, в 
ноябре – 403 и в декабре – 491. По нотариальным столам Бейского, 
Боградского и Саралинского районов за октябрь, ноябрь и декабрь 
1937 г., наоборот, имелось снижение количества нотариальных дей-
ствий169. Это объясняется реальностью, а не плановостью показате-
лей работы, зависящей в первую очередь от насущных потребностей 
населения региона.

Из приведённых данных можно сделать вывод и о том, что объ-
ём работы областной нотариальной конторы был вполне сопоставим 

167 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 9.
168 Там же.
169 Там же.
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с результатами деятельности остальных нотариальных органов Ха-
касской АО, вместе взятых.

Надзор и руководство за деятельностью нотариальных органов 
производились путём обследования, вызова нотариусов на практику 
и письменного инструктажа, ответов на вопросы. 

Во втором полугодии 1937 г. было обследовано 5 нотариальных 
столов: Бейский, Аскизский, Таштыпский, Саралинский и Ширин-
ский и проведены инструктажи заведующих нотариальными стола-
ми при обследованиях170.

В 1938 г. в областной нотариальной конторе числилось 5 сотруд-
ников, в том числе один работник младшего обслуживающего пер-
сонала (курьер-уборщица)171. Помимо старшего нотариуса, в конто-
ре работали консультант, секретарь-машинистка, бухгалтер. Однако 
взятый курс руководства страны на строгую экономию ресурсов об-
условил сокращение этих должностей, и вскоре численность сотруд-
ников уменьшилась до четырёх человек. По состоянию на 15 мая 
1939 г. штат Хакасской областной нотариальной конторы состоял 
из старшего нотариуса, консультанта, счетовода и курьера-уборщи-
цы172. К началу второго полугодия 1940 г. штат сократился до трёх 
человек – нотариуса, консультанта и курьера-уборщицы173.

Летом 1939 г. нотариат передали в органы НКЮ, и примерно 
с этого времени нотариатом Хакасской АО стало руководить Управ-
ление НКЮ РСФСР по Красноярскому краю. Переподчинение это не 
повлекло за собой существенных трансформаций: материально-тех-
ническая оснащённость оставалась на прежнем уровне, а условия ра-
боты нотариальных органов не изменились.

Более радикальные перемены произошли год спустя, когда Со-
ветская власть вновь попыталась реорганизовать деятельность нота-
риальных контор. Присланная инструкция НКЮ РСФСР от 17 авгу-
ста 1940 г. разъясняла применение Постановления СНК РСФСР от 
20 июля 1940 г. № 575 «Об организации и руководстве деятельностью 
нотариальных контор».

В ней говорилось: «Постановление СНК РСФСР не сохраняет 
существовавшего до настоящего времени деления нотариальных ор-
ганов на республиканские, краевые, областные, районные нотариаль-
ные конторы и нотариальные столы. Все нотариальные органы на-
званы в постановлении СНК нотариальными конторами.

170 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 4.
171 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 19. Л. 2 об.
172 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 19. Л. 7.
173 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 29. Л. 40.
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В соответствии с этим нотариальные столы, которые сохра-
нились после закрытия ряда нотариальных столов на основании 
Распоряжения НКЮ РСФСР от 10 мая 1940 г. № 9-Б-96, должны 
быть переименованы в нотариальные конторы без увеличения 
штата.

Нотариальные конторы должны именоваться по названию 
городов и районов, в которых они расположены, с обозначением 
автономной республики, края или области, в которую они входят. 
В наименовании нотариальных контор, расположенных в центрах 
краёв и областей, достаточно указания на город без обозначения 
области и края…

Следующие нотариальные конторы, расположенные в краевых 
и областных центрах, должны быть наименованы с указанием краев 
и областей…

Засвидетельствование копий документов, касающихся личных 
прав и интересов граждан, указанных в пункте «в» постановления 
ЦИК и СНК СССР от 3 июня 1937 г., выполняют нотариальные кон-
торы, расположенные в республиканских, краевых и областных цен-
трах. При наличии в каком-либо из центров нескольких нотариаль-
ных контор все они свидетельствуют копии с указанных документов.

Печать нотариальной конторы состоит из помещенного в цен-
тре печати герба РСФСР и надписи вокруг по ободку, составленной 
из полного наименования нотариальной конторы с добавлением 
букв: РСФСР…

…Управления НКЮ РСФСР при краевых и областных советах 
депутатов трудящихся с разрешения местных органов рабоче-кре-
стьянской милиции заказывают для нотариальных контор печати со-
гласно указанным выше правилам. Печати могут быть заказаны не-
посредственно нотариусами, если к этому имеются возможности»174.

Во избежание возможных случаев правонарушений после из-
готовления печатей новой формы прежние печати нотариальных 
столов сдавались местным органам рабоче-крестьянской милиции. 
Вывески для нотариальных контор изготавливались за счёт креди-
тов административно-хозяйственных расходов нотариальных орга-
нов на второе полугодие 1940 г. При этом их изготавливали в едином 
строгом стиле, что должно было показывать их ведомственную при-
надлежность к органам юстиции175.

174 ГАКК. Ф. Р-1372. Оп. 1. Д. 117. Л. 31, 32.
175 Там же. С. 32.
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Однако проведенные мероприятия по реорганизации и совер-
шенствованию нотариальных структур не улучшили благосостоя-
ния нотариальных работников: все также нехватка финансовых 
и материальных средств была характерна для нотариальных контор 
Хакасской АО.

Незадолго до войны прошло ещё одно административно-терри-
ториальное преобразование в Хакасии. Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 12 января 1941 г. путём разукрупнения Сара-
линского района был образован Шарыповский район с райцентром 
в с. Шарыпово. Его создали на базе семи сельсоветов Саралинского 
и 12 сельсоветов Берёзовского района Красноярского края. Ново-
образованный район вошёл в состав Хакасии, но ненадолго: в 1947 
г. Указом Президиума ВС РСФСР Шарыповский район (территория 
2 827 кв. км) из-за малочисленности хакасского населения и экономи-
ческого тяготения к Ужуру был выделен из состава Хакасской АО и 
передан в краевое подчинение.

Таким образом, 1930-е гг. для истории хакасского нотариата – это 
период его становления. После образования Хакасской АО в составе 
Красноярского края была создана своя нотариальная сеть. Несмотря 
на возникавшие трудности с материально-техническим и кадровым 
обеспечением, сотрудники нотариальных органов старались добро-
совестно решать поставленные перед ними задачи.

2.3. Работа нотариальных органов
в годы Великой Отечественной войны

В 4 часа утра 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия без объяв-
ления войны напала на Советский Союз. В первые же дни войны на 
предприятиях и в учреждениях Красноярского края прошли митин-
ги. Началась мобилизация на фронт. 1418 дней и ночей длилась Ве-
ликая Отечественная война, полностью изменив течение привычной 
жизни людей.

Под нужды фронта были перестроены все сферы государствен-
ной деятельности, не стала исключением и деятельность органов 
юстиции. 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР еще от 
3 июня 1937 г. № 99/898 воинские части и учреждения вправе были 
свидетельствовать копии с документов, исходящих от них. По по-
становлению СНК СССР от 15 сентября 1942 г. № 1536 всякого рода 
доверенности, а также завещания военнослужащих могли быть удо-
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стоверены и командованием отдельных воинских частей, а доверен-
ности и завещания военнослужащих, находящихся на излечении 
в госпиталях, начальниками госпиталей.

По приказу НКЮ РСФСР от 12 февраля 1942 г. в целях экономии 
бюджетных средств количество нотариальных контор по всей стране 
было сокращено. Если на 1 июля 1941 г. в РСФСР действовала 1 251 
нотариальная контора, то к 1 октября 1942 г. их осталось 557176.

Однако компетенции нотариусов были, как никогда, расшире-
ны. По Положению о государственном нотариате РСФСР от 31 дека-
бря 1941 г. нотариату принадлежало право совершения исполнитель-
ных надписей согласно расширенному перечню, наложений арестов 
на имущество по извещению кредитного учреждения. Таким обра-
зом, нотариат осуществлял государственный контроль за соблюде-
нием социалистической законности.

В период с октября 1941 г. по январь 1942 г. отдел нотариата НКЮ 
СССР был сокращен до минимума. Отдел в третьем квартале 1942 г. 
обследовал всего две нотариальные конторы и подготовил сборник 
приказов по нотариату. За всю войну НКЮ СССР издал только 13 при-
казов по нотариальной деятельности (из них 7 в 1945 г.).

Многие нотариусы были отозваны из своих контор и призваны 
на войну, как, например, нотариус Таштыпского района177. Равноцен-
ной замены им сразу не имелось. Естественно, при таком положении 
дел образовательный уровень нотариальных работников в стране 
значительно снизился: к концу 1942 г. почти 60% работников нота-
риата не имели юридического образования178. Однако система нота-
риата функционировала без каких-либо значимых перебоев в работе, 
так как при значительных объемах оформленных документов ее ка-
чество обеспечивалось приобретенным опытом.

Аналогичные тенденции присутствовали в деятельности нота-
риата Хакасской АО. Некоторые нотариальные конторы временно 
закрывались. В отчёте о работе нотариальных контор Красноярско-
го края за первое полугодие 1942 г. указывалось, что «всего по краю 
нотариальных контор – 24, в том числе 3 конторы в Хакасской ав-
тономной области»179. Поскольку накануне войны в Хакасской АО 

176 Народный комиссариат юстиции СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://to22.minjust.ru/ru/press/news/narodnyy-komissariat-
yusticii-sssr-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1945-godov (дата обращения: 07.02.2019).

177 См.: Нотариат Красноярского края: история и современность. – Красноярск, 2018. С. 164.
178 Народный комиссариат юстиции СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 го-

дов [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://to22.minjust.ru/ru/press/news/narodnyy-komissariat-
yusticii-sssr-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1945-godov (дата обращения: 07.02.2019).

179 ГАКК. Ф. Р-1372. Оп. 1. Д. 158. Л. 10.
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их насчитывалось 8, значит, продолжали действовать только 37,5% 
нотариальных контор. Общероссийский показатель составлял 44,5%.

Вместе с уменьшением количества нотариальных контор со-
кратился и объём их работы. В то же время спектр услуг оставался 
прежним. В годы войны нотариусы свидетельствовали подлинность 
копий документов, оформляли наследственные права граждан, заве-
ряли договоры на право отчуждения имущества, совершали прочие 
нотариальные действия. По-прежнему на первом месте по количе-
ству нотариальных действий находились услуги засвидетельствова-
ния верности копий, а по сумме взысканной госпошлины – удостове-
рение договоров купли-продажи строений и права застройки.

Архивные материалы свидетельствуют, что в 1941–1945 гг. сре-
ди клиентов нотариусов на территории Хакасии стало много инва-
лидов-фронтовиков и членов их семей. Порой возникали сложные, 
почти неразрешимые ситуации. Так, например, согласно ст. 10 Кодек-
са о браке, семье и опеке, нотариальные органы не могли удостове-
рять договоры на отчуждение строений, принадлежащих супругам 
и нажитых ими в браке. Поэтому жёны военнослужащих часто ока-
зывались в затруднительном положении. С детьми на руках, без кор-
мильца, без средств к существованию женщины стремились уехать 
к родственникам. Но продать весь дом без согласия супруга было 
нельзя – только половину строения. В коммунальной квартире такое 
представлялось возможным, но коммуналки находились, как прави-
ло, в больших городах. В остальных случаях приобретение половины 
строения не имело смысла.

В соответствии со ст. 64 Гражданского кодекса при отчужде-
нии доли строений вместо подписки от совладельца требовались две 
справки – из адресного стола о его выбытии в действующую армию 
(РККА) и подтверждении его мобилизации. Теоретически имелась 
возможность нотариально подтвердить верность копии со «Сви-
детельства об эвакуации», но 26 декабря 1941 г. Наркомат юстиции 
запретил данную услугу. Так, в годы Великой Отечественной войны 
продать дом целиком становилось почти невозможным делом. И при 
этом строгое исполнение закона нотариусами вызывало непонима-
ние со стороны клиентов, привыкших к упорядоченной деятельности 
советских нотариальных структур в довоенные годы.

Многие учреждения местной власти при оформлении ка-
ких-либо льгот или пособий гражданами требовали нотариальную 
копию «Справки об эвакуации». Встречалось также затруднение 
в вопросе: можно ли нотариально заверять верность копии свиде-
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тельства об освобождении от воинской обязанности? Военкоматы 
выдавали такие свидетельства гражданам, не годным к службе по 
состоянию здоровья. Копии военного билета удостоверять запре-
щалось, а вот со свидетельством об освобождении от воинской обя-
занности было неясно.

Согласно параграфу 94 Инструкции по применению «Положе-
ния о государственном нотариате», запрещалось свидетельствование 
верности копий трудовых книжек. Как можно догадаться, это также 
порождало проблемы. Эвакуация населения из оккупированных тер-
риторий нередко проходила в спешке, а то и вовсе не организованно. 
Многие граждане не успевали или забывали взять с собой докумен-
ты, подтверждающие их образование, специальность, стаж работы 
и пр. Посылать трудовую книжку почтой люди опасались: можно 
было лишиться и этого последнего документа. В то же время нотари-
ально заверить выписку из трудовой книжки или её копию не пред-
ставлялось возможным.

Нотариально заверенную копию трудовой книжки требовали 
и органы социального обеспечения. Однако нотариусы оказать та-
кую услугу не имели права. Получался замкнутый круг.

Во время войны нотариальные работники выполняли обязан-
ности в тяжёлых материально-бытовых условиях. Уже в августе 1941 г. 
практически повсеместно стала ощущаться хроническая нехватка 
хлеба и других продуктов питания. К середине ноября 1941 г. по всей 
стране была введена карточная система. Отныне товары народного 
потребления стали распределяться по продовольственным карточ-
кам. Нормы снабжения дифференцировались по группам населения 
в зависимости от характера и важности выполняемой работы.

Всего было выделено четыре группы:
– рабочие и приравненные к ним;
– служащие и приравненные к ним;
– иждивенцы и приравненные к ним;
– дети в возрасте до 12 лет включительно.
Карточная хлебная норма для рабочих и служащих делилась на 

две категории. По первой категории снабжались рабочие и служащие 
стратегически важных предприятий: оборонной, топливной, хими-
ческой промышленности, металлургических и машиностроительных 
заводов и др. Так же снабжались работавшие на стройках, на желез-
нодорожном и водном транспорте, на речном транспорте основных 
бассейнов и на отдельных предприятиях, отнесённых к первой кате-
гории специальным решением правительства.
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Нотариальные работники были отнесены ко «второй группе 
служащих» с нормой снабжения хлебом 400 г. в сутки (рис. 53).

Рис. 53. Карточка на сахар и кондитерские изделия для второй кате-
гории служащих, к которой относились работники системы нотари-

ата в годы Великой Отечественной войны. Ноябрь 1942 г.180

В военное время материально-техническое обеспечение но-
тариальных контор Хакасии значительно ухудшилось. Не хватало 
даже бумаги, которую почти невозможно было достать. Как сооб-
щала Красноярская краевая нотариальная контора, «в связи с не-
достатком бумаги… ноторганы лишены возможности выполнять 
техническую работу, что ставит в тяжёлое положение и самих кли-
ентов. Совершенно нет реестров, записывать нотариальные дей-
ствия некуда»181.

О тяжёлых условиях военного времени свидетельствуют доку-
менты, которые ими заверялись, – договоры, доверенности, обяза-
тельства, счета и др. Писали на чём угодно: на тетрадных листах – це-
лых и обрезанных, на оборотах бланков, на кальке, миллиметровке и 
даже на обороте плаката по зоологии (рис. 54).

180 Народный комиссариат юстиции СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://to22.minjust.ru/ru/press/news/narodnyy-komissariat-
yusticii-sssr-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1945-godov (дата обращения: 07.02.2019).

181 ГАКК. Ф. Р-1372. Оп. 1. Д. 158. Л. 11.
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Рис. 54. Нотариально заверенный документ. Вторая половина 1941 г. 
ГАКК. Ф. Р-1372. Оп. 1. Д. 158. Л. 11.

Вот ещё один документ – договор о продаже мяса для столовой 
аэроклуба, составленный на обрывке контурной карты (рис. 55).

Рис. 55. Договор о продаже мяса столовой аэроклуба.
1 ноября 1941 г. Черногорская государственная нотариальная

контора. Архив № 8. Том № 22. Л. 214.
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Даже такие важные документы, как свидетельства о праве на-
следования и завещания, составлялись на подручном материале – на 
кальке, тетрадных листах, а то и на их обрывках (рис. 56).

Рис. 56. Свидетельство о праве наследования. 24 июня 1941 г. Черно-
горская государственная нотариальная контора.

Архив № 10. Том № 23. Л. 6.

Несмотря на существовавшие трудности, гражданский оборот 
не прерывался. Проиллюстрируем данный тезис на примере двух 
документов из архива Черногорской нотариальной конторы. В обо-
их случаях речь идёт о продаже лошадей (рис. 57, 58). Автомобили и 
лошадей отправляли на фронт, однако без транспорта было уже не 
обойтись. В условиях дефицита тягловой силы у населения приобре-
тались практически любые лошади, даже старые и увечные.
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ДОГОВОР
1941 г. августа 3 дня, Мы, нижеподписавшиеся: гр-н Галиусов 

Михаил Петрович; проживающий в Черногорском пригородном 
совхозе по улице Береговая № 35, с одной стороны, и Председатель 
Фабрично-Заводского Комитета Черногорского хлебозавода Бары-
шев Григорий Никитич, с другой – заключили настоящий договор 
в том, что первый продает свою собственную лошадь – мерина, 
масти светло-серой, грива стриженая, уши - левое порото, на пра-
вом косина вверху, отсутствует правый глаз, на левой передней 
ноге засечка, упряжью и телегой на деревянном ходу, причем при-
шли к соглашению на следующих условиях:

1/ стоимость лошади с упряжью и телегой определяется в сум-
ме Рубл. Одна тысяча шестьсот пятьдесят /1650/ коп. 00, каковая 
покупателем оплачивается наличными при получении лошади.

В чем и заключили настоящий договор.
Продавец  подпись  /Галиусов/
Покупатель  подпись  /Барышев/

Рис. 57. Договор о продаже лошади с упряжью и телегой. 3 августа 
1941 г. Черногорская государственная нотариальная контора.

Архив № 8. Том № 22. Л. 197.

К договору прилагалась доверенность на имя Барышева Гри-
гория Никитича «купить для хлебозавода рабочую лошадь за 
наличный расчет стоимостью не дороже одной тысячи семьсот 
рублей»182. Доверенность подписана директором и старшим бух-
галтером Черногорского хлебозавода. По тем временам 1 650 руб. 
являлись приличным капиталом. За такие деньги можно было ку-
пить дом.

Приведем другой наглядный пример. В архиве Черногорской 
нотариальной конторы сохранились договоры отчуждения стро-
ений за 1942 г. В деле 218 листов, однако проанализировать три 
договора будет вполне достаточно. Суть их состояла в продаже 
домов в г. Черногорске. Площадь застройки и цена варьировались. 
Дом с площадью застройки 68 кв. м продавался за 2 700 руб.183. В дру-
гом случае размер дома составлял 62 кв. м, а цена 2 000 руб.184. 
Предметом третьего договора являлась продажа дома с площадью 

182 Там же Л. 198.
183 Черногорская государственная нотариальная контора. Архив № 11. Том № 24. Л. 1.
184 Там же. Л. 6.
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застройки 159 кв. м за 800 руб.185. Как видим, цена дома сопостави-
ма с ценой лошади.

Ещё один договор о продаже лошади (рис. 58).

ДОГОВОР
1941 года Июля 29 дня Я, гр. Кузнецов Семен Игнатьевич, про-

живающий в гор. Черногорске, пригородном совхозе Набережная 8 
28, с одной стороны, и представитель Черногорского Хлебозавода 
Кудрявых Павел Лукич.

Заключили настоящий договор в том, что я, Кузнецов С.И., 
продал своего коня мерина масти светло-чалой, на лбу звезда и ле-
вое копыто расколото передней ноги, рожденный 1931 года, стои-
мостью 2150 руб. 00 коп Две тысячи сто пятьдесят для нужд Чер-
ногорского Хлебозавода.

Продал: подпись
Купил: подпись

Рис. 58. Договор о продаже лошади. 29 июля 1941 г. Черногорская 
государственная нотариальная контора. Архив № 11. Том № 24. Л. 1.

К договору прилагалась доверенность на имя П.Л. Кудрявых на 
право покупки лошади для Черногорского хлебозавода за подписью 
директора и секретаря хлебозавода186.

В тяжелое военное время проводились и административно-тер-
риториальные преобразования. В 1944 г. в составе Хакасии был выде-
лен Алтайский район за счёт разукрупнения Бейского, Усть-Абакан-
ского и Минусинского районов.

На завершающем этапе войны на первый план выдвинулось ре-
шение кадровых вопросов. В 1944 г. была поставлена задача подготов-
ки и переподготовки нотариальных кадров. Введена 20–25-дневная 
практика при нотариальных конторах для претендентов на долж-
ность нотариусов, что, конечно, не решило все кадровые проблемы 
в нотариальных органах.

Согласно отчёту о состоянии кадров нотариальных контор 
в Красноярском крае за 1944 г., «из 23 утверждённых нотариальных 
контор работало 22. Нотариальная контора Ширинского р-на (Хакас-
ская автономная область) была не укомплектована. Нотариальные 

185 Там же. Л. 11.
186 Черногорская государственная нотариальная контора. Архив № 8. Том № 22. Л. 196.
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действия в этом районе, предусмотренные ст. 3 Положения о госно-
тариате, выполняли сельсоветы, а выполнение остальных действий 
возложено на нотариальную контору соседнего района.

Кандидатура на должность нотариуса Ширинского р-на по-
добрана. Нотариус направлен для прохождения практики в Крас-
ноярскую нотконтору согласно приказу НКЮ СССР № 9 от 6 апре-
ля 1944 г.»187.

Война стала серьёзным испытанием для всей судебной систе-
мы СССР. Большинство мужчин призывного возраста, работавших 
в судебно-прокурорских, следственных и иных юридических орга-
нах, вскоре после начала войны было мобилизовано в РККА. К остав-
шимся работникам служебные требования значительно повысились. 
Это коснулось и деятельности нотариальных контор.

В годы Великой Отечественной войны на местах остро не хва-
тало профессиональных юристов. Нотариусы, имевшие юридиче-
ское образование, выручали своих коллег из других отраслей: где-то 
заменяли судей, помогали прокурорам, следователям и т.д. С это-
го времени традиционно мужская профессия в дореволюционной 
России окончательно становится преимущественно женской. К это-
му же заключению приходит и современный исследователь исто-
рии нотариата Хакасии А. М. Доо, которая сообщает о сотрудниках 
нотариальных контор Хакасии в период Великой Отечественной 
войны: «рассматривали дела в основном женщины, те сотрудницы, 
которые до войны выполняли функции секретарей и судебных ис-
полнителей…»188.

Большую роль в сохранении и развитии государственной но-
тариальной практики Хакасской АО в годы войны сыграла старший 
нотариус Областной нотариальной конторы В. П. Козлова. Варвара 
Павловна Козлова родилась в 1903 г., имела общее образование, окон-
чила шестимесячные юридические курсы. В должности старшего но-
тариуса работала с 1937 г., а в органах юстиции – с 1927 г.189. Благода-
ря организованной ею упорядоченной деятельности, нотариальные 
конторы справились с задачами, которые ими должны были быть ре-
шены в непростое для страны время.

Таким образом, реорганизация нотариальных органов в годы 
Великой Отечественной войны носила временный, мобилизаци-
онный характер. Сокращённые подразделения впоследствии были 

187 ГАКК. Ф. Р-1924. Оп. 1. Д. 8. Л. 160.
188 См.: Доо А.М. История нотариата Хакасии // Вестник Хакасского гос. университета им. Н.Ф. 

Катанова. – Абакан, 2015. – С. 143.
189 ГАКК. Ф. Р-1924. Оп. 1. Д. 6. Л. 20.
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восстановлены. НКЮ РСФСР в период 1941–1945 гг. неоднократно 
подчеркивал чрезвычайность условий работы нотариусов в военный 
период времени, придавая большое политическое и юридическое 
значение нотариальным документам. Свидетельством большой и от-
ветственной работы нотариусов Хакасской АО являются многочис-
ленные нотариально оформленные и заключённые ими сделки.

2.4. Нотариат в эпоху Советов и Перестройку

В послевоенные годы вместе с законодательством регулярно 
менялась структура нотариальных органов, право совершать нота-
риальные действия закреплялось то за нотариальными конторами, 
то за местными органами власти. Менялась и подчинённость нота-
риальных органов, которые входили то в ведение суда, то в состав 
органов юстиции.

31 декабря 1947 г. было утверждено новое «Положение о госу-
дарственном нотариате РСФСР», закрепившее правовые нормы дея-
тельности нотариальных органов. Управления юстиции при краевых, 
областных советах депутатов трудящихся упразднялись. Руковод-
ство нотариальными конторами возлагалось на краевые, областные, 
верховные суды автономных и союзных республик.

Реорганизация проходила в сложный период, когда страна вос-
станавливала разрушенную войной экономику. Нотариусы и сотруд-
ники нотариальных контор без устали исполняли свой профессио-
нальный долг, преодолевая нехватку ресурсов и средств. При этом 
участие в государственных программах, сутью которых было приоб-
ретение на денежные средства заработной платы некоторого количе-
ства облигаций государственного займа, предусматривалось в качестве 
обязательной нормы, с помощью которой закрывался финансовый 
дефицит в государственном бюджете страны (табл. 5).

Анализ данных из «Ведомости по удержанию четвёртого госу-
дарственного займа восстановления и развития народного хозяйства 
СССР Абаканской нотариальной конторы за 1949–1950 гг.» свиде-
тельствует, что заем из заработной платы проходил по принципу до-
бровольности, который показывал высокий уровень профессиона-
лизма нотариальных служащих в трудное послевоенное время.
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На примере Абаканской нотариальной конторы установлено, 
что вклад этот был весомым. Временами до 10 % от заработной пла-
ты нотариусов и других сотрудников шло на приобретение облига-
ций государственных займов. При этом объём работы у нотариу-
сов значительно увеличился. По оценке А.А. Васильева, обращения 
в нотариат за послевоенное десятилетие участились в три раза по 
всей стране190.

Основную долю нотариальных действий составляли засвиде-
тельствование копий документов и выдача исполнительных надпи-
сей на документах. Были и нетипичные случаи, например, «поручи-
тельство» одной гражданки за другую гражданку – кассира Хакасской 
областной конторы Госбанка, зарегистрированное нотариусом Чер-
ногорска в 1949 г.191

Содержанием «поручательства» были условия, согласно кото-
рым ущерб Госбанку в случае халатности, небрежности или неосто-
рожности кассира возмещался в полном размере не виновным долж-
ностным лицом (в данным случае кассиром), а лицом, которое за 
кассира поручалось. При этом материальным обеспечением «поруча-
тельства» было движимое и недвижимое имущество, среди которого 
называлась и корова (рис. 59).

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
Я, гр-ка СОЛОВЬЕВА Евгения Захаровна, проживающая в го-

роде Черногорске пос. Хлебозавода ул. Вторая № 24, паспорт серия 
… № … (серия и номер паспорта не указаны автором), выданный 
паспортным столом Черногорского ГО МВД, Хакасской автоном-
ной области, Красноярского края от 15 апреля 1949 года, сроком до 
15 апреля 1954 года.

Поручаюсь за гр-ку БУДАНОВУ Елену Федосеевну, работа-
ющую кассиром в Хакасской областной конторе госбанка, в том, 
что если по ее халатности, небрежности или неосторожности бу-
дет причинен ущерб Госбанку, я обязана немедленно возместить 
в полном размере нанесенный ей ущерб госбанку за счет моего дви-
жимого и недвижимого имущества /корова/.

Подпись нотариуса  /СОЛОВЬЕВА/

Рис. 59. Поручительство. 1949 г. Архив Черногорской государствен-
ной нотариальной конторы. Д. 58. Том № 1. Л. 19.

190 См.: Васильев А.А. История нотариата на Алтае. – Барнаул, 2017. – С. 123.
191 Архив Черногорской государственной нотариальной конторы. Д. 58. Том № 1. Л. 19.



144

Вот как, например, оформлялась продажа лошади школе фа-
брично-заводского обучения (ФЗО) в г. Черногорске в 1949 г. Ком-
плект документов состоял из договора о продаже лошади (рис. 57), 
справки в ГОРФО, доверенности и… паспорта лошади (рис. 60, 61).

ДОГОВОР
Гор. Черногорск.
Тысяча девятьсот сорок девятого года второго февраля.
Мы, нижеподписавшиеся НЕДОРЕЗОВ Игнатий Иванович 

проживающий в гор. Минусинске, ул. Луговая № 30, и с другой сто-
роны Черногорская школа ФЗО №  41, в лице ХМЫРОВА Георгия 
Александровича, действующего на основании доверенности ФЗО, 
выданной 31 января 1949 г., заключили договор о нижеследующем:

1. Недорезову И.И. принадлежит лошадь масти соловой в воз-
расте 10 лет «мерин» по кличке «Васька».

2. Гр.н Недорезов И.И. продаёт указанную лошадь, а школа 
ФЗО № 41 покупает за 4000 четыре тысячи руб. наличными день-
гами уплаченными покупателем при подписании настоящего дого-
вора.

3. Все причитающие налоги и сборы за проданную лошадь гр-
ном Недорезовым уплачены.

4. Расходы по оформлению настоящего договора оплачивает 
школа ФЗО № 41.

Подписи:        подпись       подпись
  Продал:    подпись
  Купил:      подпись

Рис. 60. Договор о продаже лошади. 2 февраля 1949 г.192

К договору прилагается справка в ГОРФО о том, что Недорезов 
И.И. рассчитался по налогам за 1948 г.193. Затем доверенность на имя 
Хмырова Г.А. «произвести покупку лошади для школы ФЗО № 41 
г. Черногорска»194. Подписана директором школы и главбухом. И на-
конец, весьма интересный документ – паспорт лошади (рис. 61). На 
фото документа мы видим резолюцию нотариуса «Передал Недоре-
зову И.И.» и его подпись.

192 Архив Черногорской государственной нотариальной конторы. Д. 58. Том № 1. Л. 3.
193 Там же. Л. 4.
194 Там же. Л. 5.
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Рис. 61. Паспорт лошади. 1948 г. Архив Черногорской государствен-
ной нотариальной конторы. Д. 58. Том № 1. Л. 6.

ПАСПОРТ лошади. № 109825 от 18/VIII–48 г.
Принадлежит Иванову Григорию Ивановичу
Пол – мерин
Кличка Васька
Год рожд. 1939
Масти соловой.

Рис. 61. Паспорт лошади. 1948 г.195

В силу преобладания степного рельефа и особенностей образа 
жизни коренного населения Хакасии лошади играли важную роль в 
экономике. Соответственно их купля-продажа, а значит, и нотари-
альное оформление сделки совершались часто.

Прерванный войной курс на обучение и повышение квалифика-
ции нотариальных служащих был продолжен. Работники нотариаль-
ной сферы в срочном порядке направлялись на юридические курсы196.

Условия труда нотариальных служащих улучшались медленно. 
Соответствующие постановления союзных и республиканских орга-

195 Архив Черногорской государственной нотариальной конторы. Д. 58. Том № 1. Л. 6.
196 НАРХ. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 301. Л. 4.
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нов власти не выполнялись в полном объёме. 12 июля 1952 г. было 
принято Постановление Совета Министров РСФСР о предоставле-
нии нотариальным конторам отдельных помещений. В Красноярском 
крае его реализация возлагалась на Управление Минюста при крае-
вом Совете депутатов трудящихся. Ревизия работы этого ведомства 
подвела неутешительный итог: управление не добилось выполнения 
постановления в Хакасской АО. В отчёте органов, ревизовавших си-
стему нотариата Хакасии, сообщалось, что «нотариус Таштыпской 
нотконторы тов. Пашкова работает в одной комнате с адвокатом, су-
дебным исполнителем и секретарями нарсуда»197. Конечно, в такой 
обстановке работать нотариусу было крайне сложно. На краевом 
совещании 12–13 марта 1953 г. нотариусы раскритиковали работу 
Управления Минюста РСФСР по Красноярскому краю, что, впрочем, 
объяснялось тяжелой материальной ситуацией по всему Советскому 
Союзу в целом198.

30 сентября 1965 г. было утверждено новое «Положение о го-
сударственном нотариате РСФСР»199, в соответствии с которым де-
ятельностью государственных нотариальных контор стали руково-
дить Верховные суды автономных республик, краевые, областные 
суды, суды автономных областей, национальных округов, Москов-
ский и Ленинградский городские суды. В соответствии со ст. 10, 
в каждом республиканском, краевом, областном центре и в городах 
Москве и Ленинграде одна из контор учреждалась как первая. Но-
тариальные действия в государственных нотариальных конторах со-
вершали старший государственный нотариус, заместители старшего 
государственного нотариуса и государственные нотариусы. В этот 
же период перед нотариусами была поставлена задача осмысления 
и анализа не только результатов собственной деятельности, но и ра-
боты других хозяйственных организаций на предмет соблюдения со-
циалистической законности. Для системы нотариата второй полови-
ны 1960-х гг. в Хакасской АО были характерны те же тенденции, что 
и по всей стране в целом.

19 июля 1973 г. был принят Закон СССР «О государственном но-
тариате»200. Это был первый Закон о нотариате, а не Положение. Ис-

197 ГАКК. Ф. Р-1924. Оп. 1. Д. 37. Л. 41.
198 Там же.
199 Указ Президиума ВС РСФСР от 30.09.1965 «Об утверждении Положения о государственном 

нотариате РСФСР» [Электронный ресурс]: Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 
Социалистических республик. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6299.htm (дата обра-
щения: 07.02.2019).

200 Закон СССР от 19.07.1973 «О государственном нотариате» [Электронный ресурс]: Библиоте-
ка нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических республик. Режим доступа: http://
www.libussr.ru/doc_ussr/usr_8126.htm (дата обращения: 07.02.2019).
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следователь Ю.В. Пожарская данное изменение связывает с повыше-
нием значимости института государственного нотариата201. В то же 
время Закон не использовал понятие «система нотариальных орга-
нов»: в ст. 3 он обобщал всех, кто совершал нотариальные функции. 
В столице союзной, автономной республики, краевом, областном 
центре одна из государственных нотариальных контор учреждалась 
в качестве первой. На первые государственные конторы возлагались 
обязанности по совершению наиболее сложных нотариальных дей-
ствий. Сохранялась прежняя градация нотариусов: старшие государ-
ственные нотариусы, их заместители, государственные нотариусы. 
Если в населённом пункте нотариус отсутствовал, нотариальные дей-
ствия совершались местными исполкомами (ст. 11).

В соответствии с Законом СССР от 19 июля 1973 г. был принят 
Закон РСФСР «О государственном нотариате» от 11 ноября 1974 г. Как 
следствие, для совершения нотариальных действий во всех регионах 
организовывались государственные нотариальные конторы (рис. 62).

Рис. 62. Информационное письмо министра юстиции РСФСР об 
образовании нотариальных контор в двух районах Хакасской авто-

номной волости. 1978 г.202

201 Пожарская Ю.В. Эволюция системы нотариальных органов России в XIX–XX веках // Биз-
нес в законе. 2012. № 6. С. 23 [Электронный ресурс]: КиберЛенинка – научная электронная библиотека. 
Режим доступа:https://cyberleninka.ru/article/v/evolyutsiya-sistemy-notarialnyh-organov-rossii-v-xix-hh-
vekah (дата обращения: 07.02.2019).

202 НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1б. Д. 62. Л. 208.
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В истории СССР и Хакасской АО период 1970-х гг. был доста-
точно стабильным этапом в развитии советского общества (рис. 63).

Рис. 63. Абакан – столица Хакасии, 1970-е гг.203

Заметным был и рост благосостояния советских граждан. Со-
ответственно возрастали потребности общества в нотариальном 
обслуживании. В соответствии со ст. 9 Закона РСФСР «О государ-
ственном нотариате» от 11 ноября 1974 г. государственные но-
тариусы и другие должностные лица, совершающие нотариальные 
действия, были обязаны оказывать гражданам, государственным 
учреждениям, предприятиям и организациям, колхозам и иным ко-
оперативным и общественным организациям содействие в осущест-
влении их прав и защите законных интересов, разъяснять права 
и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотари-
альных действий с тем, чтобы юридическая неосведомленность и дру-
гие подобные обстоятельства не могли быть использованы ими во 
вред. В необходимых случаях по просьбе обратившихся за соверше-
нием нотариальных действий составлялись проекты сделок и заявле-
ний, изготавливались копии документов и выписки из них, а также 
давались разъяснения по возникавшим вопросам.

203 Панорама г. Абакана 1970-х гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/
album-29380417_140456585 (дата обращения: 10.03.2019).
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Рис. 64. На фото жители г. Абакана на демонстрации, посвященной 
празднованию 50-летия Октябрьской революции, 1967 г.204

Динамично развивающаяся система органов нотариата на ме-
стах пополнялась новыми специалистами, однако профессиональная 
нагрузка практически не уменьшалась. Оставались сложными и ма-
териально-бытовые условия деятельности нотариусов по всей стране 
в целом и Хакасии в частности.

Сделанный ранее вывод о том, что подавляющее большинство со-
ветских нотариусов Красноярского края – женщины, подтверждается 
количественным анализом соотношения женщин-нотариусов к нота-
риусам-мужчинам, проведенным А.С. Жулаевой, проанализировав-
шей архив фотодокументов, хранящихся в фондах музея нотариаль-
ной палаты Красноярского края с 1940-х по 1992 год включительно 205.

О том, как жилось нотариальным работникам в 1960–1980-х гг., 
лучше всего «расскажут» они сами (здесь и далее используется мате-
риал, собранный сотрудниками кафедры истории России Сибирско-
го федерального университета).

С 1966 по 2010 г. проработала в системе нотариата Елена Ильи-
нична Шустова.

Елена Ильинична родилась 2 июля 1936 г. в селе Листвягово 
Краснотуранского района Красноярского края. Работала в Черногор-
ском бюро технической инвентаризации (БТИ). В феврале 1966 г. при-
шла консультантом в Черногорскую государственную нотариальную 

204 Альбом фотографий г. Абакана и его жителей 1960–1971 гг. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://vk.com/album-29380417_140456585. (дата обращения 10.03.2019).

205 См.: Жулаева А.С. Женское лицо советского нотариата на территории Красноярского края // 
Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2018. – № 2 (32). – С. 139.
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контору и находилась в этой должности ровно 25 лет. В 1991–1996 
гг. работала нотариусом в Черногорской государственной нотариаль-
ной конторе. Затем секретарём у частнопрактикующего нотариуса до 
2010 г. Юрист первого класса, награждена серебряной медалью. По 
словам Елены Ильиничны Шустовой, «консультант нотариуса в со-
ветское время – это рабочий автомат: машинка, ручка, бумага, счё-
ты. Проценты умножали в столбик».

Более тридцати трёх лет службы в нотариальных органах и уч-
реждениях имеет Эльвира Васильевна Инюхина – многоуважаемый 
человек в нотариате Хакасии и бесспорный профессионал нотари-
ального дела (рис. 65).

Рис. 65. Инюхина Эльвира Васильевна – более 33 лет стажа
в структуре нотариата Хакасии

Эльвира Васильевна родилась 20 октября 1939 г. в Красноярске. 
Начала трудовую деятельность в 1957 г. В 1965  г. получила высшее 
образование, окончив Томский государственный университет по 
специальности «правоведение». С ноября 1973 г. начала работать но-
тариусом Таштыпской нотариальной конторы, затем – Алтайской 
(в пос. Белый Яр). В сентябре 1976 г. была переведена консультантом 
Абаканской госнотконторы, в которой с 1980 по 1991 г. работала но-
тариусом, с января 1992 г. – заместителем старшего государственного 
нотариуса, с октября 1992 г. – главным специалистом Министерства 
юстиции Республики Хакасия.

«Начала трудовую деятельность, когда ещё не было 18 лет (не 
хватало двух недель до восемнадцати), – вспоминает Эльвира Ва-
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сильевна. – А именно – в пожарной части телефонисткой. Сказала: 
«Мне уже почти восемнадцать». Взяли на работу, потому что была 
спортсменкой и аккуратной девушкой. Работала там три года. За-
тем в 1962–1968 гг. летала в Аэрофлоте бортпроводником. Вышла 
замуж. Вместе с мужем закончили в 1965 г. юридический факультет 
Томского государственного университета».

Работая таштыпским нотариусом, Эльвира Васильевна ежеме-
сячно выезжала в село Абазу. Таштыпский район является нацио-
нальным, там проживает много хакасов. «Зачастую приходилось ез-
дить на домашние вызовы на мотоциклах (предпочитала в коляске), 
и даже в повозках (телегах), запряжённых лошадьми. Оклады были 
низкие и жить было трудно, так как государственным служащим 
подрабатывать было нельзя (…статус!)».

В Таштыпе нотариальная контора находилась в одноэтажном 
здании Таштыпского суда. В кабинете было тесно. Так, сразу за две-
рью стоял стол, за столом – сейф, рядом сидел судебный исполнитель, 
а за исполнителем – дверь во двор, где находилась уборная.

6 сентября 1976 г. Э.В. Инюхина перешла на работу в Абакан-
скую государственную нотариальную контору. Помещение конторы 
находилось в здании управления юстиции. Здесь были уже хорошие 
условия работы. В 1980-е гг. на первом этаже учреждения находилась 
хорошая столовая.

Эльвира Васильевна давно на заслуженном отдыхе, но по-преж-
нему в строю и мысленно всегда на работе. Её лозунг: «Главное – быть 
в трудовом коллективе».

«Как-то, помню, пришлось оставить одного в доме маленького 
сына. Не помню, наверное, болел и в ясельки его не взяли. А работать 
надо! Граждане ждут. Обязательства. Дом, где жила наша семья, на-
ходился на улице Ленина. Пришла клиентка и давай рассказывать, 
что шла по улице Ленина, а там в одном доме возле мостика ребёнок 
стоит в окне и навзрыд льет слезы. Дальше я себя не помню… Как 
бежала домой, тоже не помню. Но помню те угрызения совести… Но 
я и понимала, что уже не могу без народа».

В юридической практике Эльвиры Васильевны был и такой слу-
чай. В 1970-е гг., когда государственная пошлина за нотариальную 
деятельность оплачивалась марками, у неё оказалась не погашена 
марка в 5 коп. Такой маркой оплачивалась доверенность (маркой сто-
имостью 5 руб. оплачивались договоры, были ещё марки по 10 копеек 
и 1 рублю).
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«После ночи поисков эти 5 копеек вернулись государству, и Гор-
ФО был без претензий. Но больше подобного уже не происходило».

Честность нотариуса всегда ценят клиенты. От того, как он объ-
яснит те или иные права граждан (участников сделки или наследни-
ков), будет зависеть достоверность и законность нотариального акта. 
И люди шли к Эльвире Васильевне, потому что видели в ней (и про-
должают видеть) чуткого, отзывчивого человека. «Как-то при общем 
дефиците «выбросили» с машины куриные яйца. Так продавец яиц 
(когда-то разрешивший благополучно дело в конторе) крикнул оче-
реди, что товарищ нотариус купит яйца вне очереди! Я запомнила 
этот случай», – говорит Эльвира Васильевна Инюхина.

Лозунгом в работе нотариуса города Черногорска – Галины Вик-
торовны Пустошиловой, трудовая деятельность которой началась в 
1985 г., также всегда была фраза: «Изыскать все возможности, чтобы 
помочь человеку» (рис. 66).

Рис. 66. Пустошилова Галина Викторовна – нотариус города
Черногорска, 2018 г.

Галина Викторовна Пустошилова нотариусом государственной 
нотариальной конторы города Черногорска стала в 1985 г. и в долж-
ности нотариуса проработала до 1987 г., затем шесть лет – в БТИ, по-
сле чего снова вернулась в нотариат (рис. 67).



153

Рис. 67. Город Черногорск Хакасской АО, 1980 г.206

Галина Викторовна Пустошилова вспоминает: «После окончания 
юридического факультета Красноярского государственного универси-
тета с мужем и дочерью приехали в Черногорск. Не центр, конечно, но 
недалеко от Абакана. А главное, здесь молодой семье юристов обеща-
ли квартиру. Работая в Черногорске государственным нотариусом, 
мы обслуживали и Усть-Абаканский район. Черногорск и сейчас – ти-
хий город, а в то время – ещё и город рабочих…

Нотариальная контора в г. Черногорске находилась в здании 
Черногорского городского народного суда. В совсем небольшой комнат-
ке мы вместе со стопками бумаг ютились втроём: старший нотари-
ус, нотариус и консультант. Каждый рабочий день по приходу на ра-
боту нас встречали огромные очереди. При этом заработная плата 
нотариуса была низкая – 130 руб. (к примеру, у мужа, работавшего 
юристом, – тоже всего 190 руб.), из которых шли обязательные тра-
ты на оплату членства комсомола, профсоюза…

Основными нотариальными сделками в советское время были: 
удостоверение завещаний, доверенностей и передоверий, выдача сви-
детельств о праве наследования, удостоверение копий, которые пи-
сали или печатали сами нотариусы, удостоверение подписей для ис-
требования задолженностей коммунальных платежей».

206 Фотография города Черногорска [Электронный ресурс] // Госкаталог: официальный сайт. – 
Режим доступа: URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=15215091 [дата обращения: 08.04.2019].
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Нотариусы Хакасии, несмотря на сложные условия труда, вы-
полняли свою работу на высоком профессиональном уровне, в стро-
гом соответствии с законом. Их работа не оставалась незамеченной. 

В апреле 1980 г. отдел юстиции провёл совещание-семинар 
с государственными нотариусами Красноярского края. На нём на-
ряду с другими вопросами были подведены итоги смотра-конкурса 
на лучшую государственную нотариальную контору края за 1979 г. 
Второе место присвоили Абаканской государственной нотариаль-
ной конторе Хакасской АО! Победители получили грамоты крайкома 
профсоюза работников госучреждений и отдела юстиции и денеж-
ные премии.

Заместитель начальника краевого отдела юстиции А.  Коган, 
в статье «Приём ведёт нотариус», опубликованной в газете «Крас-
ноярский рабочий» от 5 октября 1982 г., высоко оценивал работу 
нотариусов Абакана, Саяногорска, Усть-Абакана, Черногорска207. 
В частности, это касалось такого направления деятельности, как 
правовое просвещение населения. Ознакомительно-правовая ра-
бота с населением проводилась большая. Нотариусы выступали 
с лекциями, проводили беседы по правовым вопросам, выступа-
ли на радио и в печати. Совместно с работниками суда и проку-
ратуры участвовали в проведении вечеров вопросов и ответов, 
организовывали инструктажи для работников коммунальных, 
торговых и других организаций.

Особое место в работе нотариусов занимало оказание право-
вой помощи исполкомам городских, районных и сельских советов 
по выполнению ими нотариальных функций. Причём эта помощь 
оказывалась с выездом на место. Также проводились семинарские 
занятия с должностными лицами, на которых возлагалось выполне-
ние нотариальных действий. Многие работники советов проходи-
ли производственную практику в нотариальных конторах. Активно 
участвовали нотариусы и в работе внештатных юридических отделов 
при исполкомах местных советов.

Нотариусы Хакасии вносили свой вклад и в развитие народно-
го хозяйства, пусть и косвенно. При всех своих недостатках плано-
вая экономика стремилась к сокращению потерь рабочего времени 
трудящихся. В этих целях в большинстве нотариальных контор был 
организован вечерний приём граждан, а также работа в субботние 
дни. Практиковались выезды нотариусов на крупные предприятия, 
стройки, в сельскую местность для обслуживания населения. Имен-

207 См.: Коган А. Приём ведёт нотариус // Красноярский рабочий. – 1982. – 5 окт. – С. 3.
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но такое направление в работе применяли нотариусы Абакана, Чер-
ногорска, Саяногорска, Шира и других мест.

В период Перестройки стали происходить коренные изменения 
в экономике – разрешалось осуществлять предпринимательскую де-
ятельность в форме кооперативов и создавать совместные предприя-
тия с зарубежными компаниями. Соответственно стал увеличивать-
ся гражданский оборот.

В 1987 г. был принят закон СССР «О государственном предприя-
тии (объединении)», который вводил хозрасчёт и самофинансирова-
ние. По новой экономической модели государственные предприятия 
должны были постепенно переходить на принципы самостоятельно-
сти и инициативности в ведении хозяйственной деятельности. Пред-
приятия получили право самостоятельно распоряжаться прибылью.

В целях совершенствования работы нотариата с 1 октября 1989 г. 
нотариальные конторы в Красноярском крае были переведены на но-
вые условия деятельности. По реформе разрешалось предоставлять 
платные услуги правового характера населению, предприятиям и ор-
ганизациям в соответствии с тарифами, установленными Министер-
ством юстиции СССР и согласованными Министерством финансов 
СССР. Названные тарифы применялись лишь за услуги правового 
характера (набор проектов договоров и др.), за которые не предусма-
тривалось взимание государственной пошлины. Полученный общий 
доход после перечисления обязательных платежей в Министерство 
юстиции РСФСР делился на фонды заработной платы, производ-
ственных и социальных мероприятий.

Средства фонда производственных и социальных мероприя-
тий могли использоваться для проведения ремонта помещений го-
сударственных нотариальных контор, приобретения мебели, хозяй-
ственного инвентаря, пишущих и счётных машинок, канцелярских 
товаров. Таким образом, появилась реальная возможность не только 
повысить заработную плату нотариальным работникам, но и создать 
для посетителей приемлемые условия в приёмных и кабинетах.

В Хакасской АО первой на хозрасчёт перешла Абаканская госу-
дарственная нотариальная контора.

Вспоминает Елена Мартемьяновна Ильина – нотариус города 
Абакана: «До 1993 г. работали пять государственных нотариусов на 
город Абакан. Очереди к ним население занимало в 5–6 часов утра. 
Для сравнения: сейчас работают 10 нотариусов, но и населения стало 
больше, и нотариальные услуги в настоящее время более востребова-
ны… До повсеместного внедрения компьютерной техники работать 



156

нотариусам приходилось трудно. Выручала, конечно, печатная ма-
шинка. Но доверенности, например, писались от руки. Как, например, 
увидела фигурку печатной машинки «Башкирия», так сразу же и ку-
пила в память о прошлых временах»

Елена Мартемьяновна Ильина пришла в нотариат в 1992 г., до 
этого времени в течение 13 лет (с 1979 по 1992 г.) работала в судебных 
органах Хакасской АО Красноярского края. Государственная нотари-
альная контора находилась в одном здании с судом (рис. 68).

Рис. 68. Ильина Елена Мартемьяновна – нотариус города Абакана, 
август 2018 г.

Анализ архивных материалов за вторую половину 1980-х гг., 
среди которых краевые отчетные документы, показал, «во-первых, 
высокую эффективность работы нотариата в условиях Перестройки; 
во-вторых, высокую социальную ответственность и профессиональ-
ную компетентность нотариусов всех частей Красноярского края; 
в-третьих, отсутствие каких-либо жалоб со стороны граждан»208.

На рубеже 1980–1990-х гг. хозрасчёт продолжал распространять-
ся в стране и крае. В то же время резко повысившийся спрос на нота-
риальные услуги требовал продолжения реформ. Необходимо было 
предоставить возможность работать нотариусам и «частной практи-

208 См.: Нотариат Красноярского края: история и современность. – Красноярск, 2018. – С. 202.



157

кой», снизив тем самым нагрузку на краевой бюджет. Кроме этого, 
ставились задачи повысить роль органов нотариального самоуправ-
ления. Финансовая независимость в сочетании с жёстким налоговым 
контролем должны были резко улучшить материально-техническое 
оснащение нотариальных контор, способствовать созданию допол-
нительных рабочих мест и ликвидации былых очередей209.

В начале 1990-х гг. процессы преобразований во всех сферах 
экономики, запущенные взятым курсом Перестройки, стали не-
обратимы. Бурное развитие рыночных отношений и предприни-
мательства, внедрение нескольких форм собственности стимули-
ровали спрос на нотариальные услуги. В таких условиях уже было 
недостаточно открывать новые государственные нотариальные 
конторы. Жизнь требовала решительных изменений и в системе 
столь важного для общества правоохранительного института, ка-
ким является нотариат.

209 См.: Там же. – С. 203.
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ГЛАВА 3

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАНИЦЫ НОТАРИАТА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

В 1993–2019 гг.
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Глава 3.

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАНИЦЫ НОТАРИАТА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

В 1993–2019 гг.

3.1. Становление небюджетного нотариата

Становление небюджетного нотариата Хакасии совпало по вре-
мени с процессом национального самоопределения. В августе 1990 г. 
Совет народных депутатов Хакасской АО принял решение о пре-
образовании Хакасской АО в существующих границах в Хакасскую 
АССР, и в итоге – 16 мая 1992 г.  вступила в силу поправка от 21 апре-
ля 1992 г. в Конституцию РСФСР, согласно которой Хакасия приоб-
рела статус республики210.

Развитие рыночных отношений в России в начале 1990-х гг. пре-
допределило реформирование института нотариата. Новые формы 
хозяйственной деятельности (предпринимательство, коммерческие 
организации и т.п.) требовали не только законодательного обеспе-
чения, но и развития форм и средств стабилизации гражданского 
оборота, защиты интересов личности, общества и государства. Такие 
функции, как превентивное правосудие (предупреждение споров), 
обеспечение гражданским правам прозрачности и стабильности, 
особенно в отношении недвижимости, показали свою практическую 
ценность в новых экономических реалиях.

Этапом в истории современного Российского нотариата стало 
принятие 11 февраля 1993 г. Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате, утверждённых Постановлением Верхов-
ного Совета Российской Федерации № 4463-1 «О порядке введения 
в действие Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате», коренным образом изменивших систему нотариата в стра-
не (рис. 69).

210 См.: Очерки истории Хакасии (с древнейших времён до современности). – Абакан, 2008. – С. 
543–544.
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Рис. 69. Основы законодательства РФ от 11.02.1993 г.
«О нотариате» 211

Нормы Постановления были направлены на реализацию по-
ложений Основ, касающихся создания Федеральной нотариальной 
палаты, нотариальных палат субъектов Российской Федерации и де-
ятельности частнопрактикующих нотариусов212. В частности, Пра-
вительству РФ предписывалось «поручить органам исполнительной 
власти республик в составе Российской Федерации, автономной 
области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга в трехмесячный срок передать нотариальным 
палатам помещения, пригодные для выполнения функций, возло-
женных на них Основами». А также предписывалось совместно 
с Центральным и Сберегательным банками Российской Федерации 
рассмотреть вопрос о предоставлении Федеральной нотариальной 
палате, нотариальным палатам и нотариусам, занимающимся част-
ной практикой, долгосрочных и льготных кредитов на материаль-
но-техническое обеспечение их деятельности.

211 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4463-
1) (ред. от 27.12.2018) [Электронный ресурс]: Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581 / (дата обращения: 07.02.2019).

212 Постановление ВС РФ от 11.02.1993 N 4463-1 (ред. от 26.04.2007) «О порядке введения в дей-
ствие Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». [Электронный ресурс] // Консуль-
тант плюс: официальный сайт. – URL: http:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1654/ 
[дата обращения: 11.12.2018].
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Простота процедуры открыла дорогу для перехода нотариусов 
из государственных контор в частный нотариат. Порядок преобра-
зований был подробно объяснен ст. 358 Постановления «О порядке 
введения в действие Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате», первоначальный текст которого был опубликован в из-
дании «Ведомости СНД и ВС РФ» (№ 10 от 11 марта 1993 г.). Согласно 
подпункту «б» пункта 5 Постановления, государственный нотариус, 
представивший соответствующее заявление, назначался на долж-
ность, нотариуса, занимающегося частной практикой, в том же но-
тариальном округе, где находилась государственная нотариальная 
контора, в двухнедельный срок с момента подачи заявления.

На момент принятия Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате в Республике Хакасия насчитывалось 13 государ-
ственных нотариальных контор, в которых фактически работали 
23 нотариуса:

– Абазинская государственная нотариальная контора;
– Абаканская государственная нотариальная контора;
– Алтайская государственная нотариальная контора;
– Аскизская государственная нотариальная контора;
– Бейская государственная нотариальная контора;
– Боградская государственная нотариальная контора;
– Орджоникидзевская государственная нотариальная контора;
– Саяногорская государственная нотариальная контора;
– Сорская государственная нотариальная контора;
– Таштыпская государственная нотариальная контора;
– Усть-Абаканская государственная нотариальная контора;
– Черногорская государственная нотариальная контора;
– Ширинская государственная нотариальная контора.
Уже в мае 1993 г. в Республике Хакасия были выданы первые ли-

цензии на право нотариальной деятельности, что предоставило возмож-
ность желающим государственным нотариусам переходить на частную 
практику. К концу 1993 г. уже четыре нотариуса Республики Хакасия 
сменили свой статус с государственных и были назначены на должно-
сти частнопрактикующих нотариусов. Ими были: Катошина Людмила 
Николаевна, Жукова Алла Иосифовна, Сайрадян Надежда Николаевна, 
Васильева (Третьякова) Зинаида Григорьевна. В течение 1994 г. на част-
ную практику перешли еще семь нотариусов: Бусыгина Зинаида Ива-
новна, Пустошилова Галина Викторовна, Инюхина Эльвира Васильевна, 
Саломатова Елена Андреевна, Соловьева Ирина Николаевна, Шабунина 
Людмила Николаевна, Шальнева (Щибря) Татьяна Алексеевна.
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В связи с необходимостью в профессиональном объединении 
всех нотариусов, занимающихся частной практикой в Республике Ха-
касия, с целью организационного упорядочения деятельности нотари-
усов, решения вопросов методической помощи и т.д. возникла необхо-
димость в создании Нотариальной палаты Республики Хакасия.

28 октября 1994 г. состоялось Учредительное собрание нотари-
усов, занимающихся частной практикой на территории Республики 
Хакасия, на котором присутствовали 11 человек. Согласно повестке 
дня были рассмотрены три вопроса:

1) о создании нотариальной палаты на территории Республики 
Хакасия;

2) принятие Устава нотариальной палаты;
3) выборы руководящих органов нотариальной палаты.
Как итог, было принято единогласное решение о создании Нота-

риальной палаты Республики Хакасия, принят Устав Нотариальной 
палаты Республики Хакасия. Также путём голосования сформирова-
лось первое Правление Нотариальной палаты Республики Хакасия, 
в состав которого вошли пять человек: Пустошилова Галина Викто-
ровна, Бусыгина Зинаида Ивановна, Сайрадян Надежда Николаевна, 
Жукова Алла Иосифовна, Романова Надежда Сидоровна.

Первым Президентом Нотариальной палаты Республики Хака-
сия на неосвобождённой основе единогласно была избрана Романова 
Надежда Сидоровна – заместитель Министра юстиции Республики 
Хакасия.

Членами ревизионной комиссии Нотариальной палаты Респу-
блики Хакасия стали: Катошина Людмила Николаевна, Васильева 
Ирина Александровна, Инюхина Эльвира Васильевна.

Однако регистрация Нотариальной палаты Республики Хакасия 
и Устава Нотариальной палаты Республики Хакасия произошла толь-
ко 13 января 1995 г. – после второго Собрания нотариусов, занима-
ющихся частной практикой по Республике Хакасия, состоявшегося 
11 января 1995 г., на котором были внесены изменения в Устав Но-
тариальной палаты Республики Хакасия, касающиеся в том числе 
и избрания Президента Нотариальной палаты Республики Ха-
касия. И согласно изменениям, внесённым в Устав, Президент стал 
избираться из числа членов Нотариальной палаты. Для организации 
работы Палаты впервые были установлены членские взносы в Нота-
риальную палату Республики Хакасия.

11 января 1995 г. (на втором Собрании) путём проведения от-
крытого голосования единогласно была избрана на должность Пре-
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зидента Нотариальной палаты Республики Хакасия Бусыгина Зина-
ида Ивановна, а членом Правления – Инюхина Эльвира Васильевна. 

Так, 13 января 1995 г. – в день регистрации Нотариальной пала-
ты – началась новая история нотариата Республики Хакасия, история 
некоммерческой организации, представляющей собой профессио-
нальное объединение, основанное на обязательном членстве нота-
риусов, занимающихся частной практикой, и организующее свою 
работу на принципах самоуправления в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Республики 
Хакасия и Уставом Палаты. Этот день считается днем рождения Но-
тариальной палаты Республики Хакасия (рис. 70).

Рис. 70. Бусыгина Зинаида Ивановна – Президент Нотариальной 
палаты Республики Хакасия в 1995–2015 гг.

Зинаида Ивановна Бусыгина являлась Президентом Нотариаль-
ной палаты Республики Хакасия в период с 1995 по 2015 г. За период 
пребывания на посту Президента внесла большой вклад в становле-
ние и развитие частного нотариата на территории Республики Ха-
касия. Зинаида Ивановна, обладая всеми качествами руководителя, 
имея незаурядные организаторские способности лидера, постоянно 
повышала уровень своей профессиональной подготовки. Упор в повсед-
невной работе делала на поддержание эффективных взаимодействий 
Нотариальной палаты Республики Хакасия как с органами власти 
субъекта, так и территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе Управлением Министерства 
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юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия, а также орга-
низациями и учреждениями, деятельность которых касалась вопро-
сов профессиональной деятельности нотариусов Республики Хакасия. 
За период профессиональной деятельности нотариуса, занимающе-
гося частной практикой по Абаканскому нотариальному округу Ре-
спублики Хакасия, З. И. Бусыгина неоднократно была отмечена бла-
годарственными письмами, почётными грамотами и медалями как 
Министерства юстиции Российской Федерации, так и Федеральной 
нотариальной палаты. Так, за большой вклад в реализацию эффек-
тивного обеспечения прав и законных интересов личности и госу-
дарства, подготовку квалифицированных кадров была награждена 
в 2001 г. медалью «Анатолия Кони». В 2012 г. удостоена государ-
ственной награды «Заслуженный юрист Республики Хакасия», 
имеет звание «Ветеран труда Республики Хакасия». В 2018 г. 
З. И. Бусыгина сложила полномочия нотариуса и находится на за-
служенном отдыхе.

С момента учреждения Нотариальная палата Республики Хака-
сия располагалась в городе Абакане по улице Чертыгашева на первом 
этаже пятиэтажного жилого дома № 67. Все помещение составляло 
три кабинета, где располагался штат из одного человека, главного 
бухгалтера – Березовской Валентины Климентьевны.

Первые Общие собрания решали организационные вопросы, 
принимали сметы расходов и доходов, устанавливали размеры член-
ских взносов, и в их полномочия входили функции по организации 
семинаров для нотариусов Республики Хакасия, деловых встреч, де-
легированию только что образованным нотариальным сообществом 
своих членов на Съезд нотариусов Российской Федерации. В пере-
ходный период становления частного нотариата Нотариальная пала-
та Республики Хакасия свои усилия направила на поддержку нотари-
усов при переходе на частную практику, в том числе в обеспечении 
нотариусов реестрами, печатями, иной документацией, содействии 
в подборе помещений и решении иных организационных вопросов.

Между тем число частнопрактикующих нотариусов продол-
жало увеличиваться, возможно, не такими быстрыми темпами, как 
в других регионах Российской Федерации, однако к концу 1995 г. 
число частнопрактикующих нотариусов возросло до 15 нотариусов, 
в 1996 г. – до 21 нотариуса, в 1997 г. перешел на частную практику 
только 1 нотариус. Конечно, их могло быть и больше, но не все госу-
дарственные нотариусы имели высшее юридическое образование, а это 
было обязательным условием для перехода к частной практике.
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Кроме того, наряду с первыми нотариусами, занимающимися 
частной практикой в Республике Хакасия, продолжали функциони-
ровать и государственные нотариальные конторы. На конец 1996 г. 
в Республике Хакасия продолжали действовать:

– Саяногорская государственная нотариальная контора, в кото-
рой работали три государственных нотариуса;

– Бейская государственная нотариальная контора – один госу-
дарственный нотариус;

– Алтайская государственная нотариальная контора – один го-
сударственный нотариус;

– Аскизская государственная нотариальная контора – один  го-
сударственный нотариус;

– Абаканская государственная нотариальная контора – два го-
сударственных нотариуса.

Вспоминает Елена Мартемьяновна Ильина: «В государственном 
нотариате хорошее – это стабильный оклад, который был гаран-
том в условиях социально-экономической нестабильности, на-
пример, в 1990-е гг. Но, с другой стороны, перспективной казалась 
именно частная практика, предоставлявшая более высокие возмож-
ности развития в профессиональной деятельности… При этом но-
тариат во все времена, и не важно, государственный или частный,  
– это помощь людям и их защита! Нотариус должен обладать акту-
альной информацией по всему гражданскому законодательству и, сле-
довательно, ежедневно заниматься самообразованием. Нотариус осу-
ществляет превентивное правосудие, т. е. нотариальное действие 
в «бесспорном порядке», как, например, завершить спор или удосто-
верить волеизъявление. Бесспорность факта – значит, благоприят-
ная форма отношений между людьми. Видимо, поэтому в нотариате 
так много женщин…»

Заметим, ежедневный кропотливый труд и высокий уровень 
профессионализма Елены Мартемьяновны Ильиной отмечены на-
грудным знаком «За заслуги перед нотариатом», почётным званием 
«Заслуженный юрист Республики Хакасия». Но основной радостью 
в профессии Елена Мартемьяновна все же считает искреннюю благо-
дарность клиентов.

В условиях 1990-х гг. общее число действующих нотариусов 
в Республике Хакасия было достаточным для нормального обслужи-
вания участников гражданского оборота, как в городе, так и сельской 
местности.
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Нормативы в соотношении количества мест нотариусов и насе-
ления, проживающего на подконтрольной территории, определяют: 
в городе на одного нотариуса должно приходиться 20–25 тысяч чело-
век; в сельской местности – на 25–30 тысяч человек.

При численности жителей, проживавших на территории Саяно-
горского нотариального округа в 1997 г., приблизительно 64 тысячи 
человек, в округе работали два государственных нотариуса и два но-
тариуса, занимавшихся частной практикой.

В Абаканском нотариальном округе, при численности населе-
ния 166 тысяч человек, в самом городе Абакане (центре региона) 
действовала Абаканская государственная нотариальная контора, 
в которой работали два государственных нотариуса и десять част-
нопрактикующих.

Однако со стороны Министерства юстиции Республики Хакасия 
в это время шла инициатива увеличения числа нотариусов в регионе 
за счёт укомплектования освободившихся должностей государствен-
ных нотариусов после перехода их на частную практику.

Для понимания деятельности нотариусов и Нотариальной 
палаты Республики Хакасия имеет смысл обратить внимание на 
материалы Общего собрания нотариусов от 25 октября 1996 г., на 
котором согласно повестке дня рассматривалась информация Ми-
нистерства юстиции Республики Хакасия по результатам исполне-
ния соглашения об определении количества должностей нотариу-
сов в Республике Хакасия.

Министр юстиции Республики Хакасия В. И. Воробович пояс-
нял (цитата из протокола Общего собрания нотариусов Республики 
Хакасия от 25.10.1996 г.): «… Соглашение об определении количества 
должностей нотариусов между минюстом и нотариальной палатой 
было заключено 13 сентября 1995 г. В республике Хакасия осталось 
всего четыре госнотконторы, но в тех районах, где госнотконторы не 
работают, министерство юстиции не планирует закрытие госнот-
контор… Мы продлили действие соглашения на 1996 г., и я считаю, 
что соглашение об определении количества должностей минюстом 
не нарушается. В госнотконторах общее количество нотариусов не 
увеличивается. Увеличивается лишь количество частнопрактикую-
щих нотариусов, но все они переходят на частную практику с согла-
сия нотариальной палаты. В Абаканской госнотконторе работают 
всего два госнотариуса, тогда как по соглашению их может быть 
шесть. Министерство юстиции и в дальнейшем будет принимать 
на должности госнотариусов по своему усмотрению».
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Нотариусами было выражено несогласие с позицией Минюста 
Республики Хакасия по данному вопросу, которыми было выдвинуто 
требование о соблюдении законности при назначении на должности 
нотариусов. При этом к началу 1998 г. из общего числа нотариусов, 
как государственных, так и занимающихся частной практикой (а их 
насчитывалось 29 человек), на частную практику перешли 22 челове-
ка – большая часть всех нотариусов Республики Хакасия.

Последняя государственная нотариальная контора в Республике 
Хакасия была закрыта в 2000 г., т. е. до того времени, пока наслед-
ственные дела не передали частнопрактикующим нотариусам. С это-
го момента нотариат Республики Хакасия стал полностью частным. 
Архивы государственных нотариальных контор были переданы на 
ответственное хранение нотариусам, занимающимся частной прак-
тикой в соответствующих нотариальных округах республики.

Вспоминает Светлана Степановна Стряпкова – государствен-
ный нотариус в 1996–2000 гг.: «Нотариусом государственной нота-
риальной конторы в Абакане работала в течение четырех лет. Через 
государственную нотариальную контору во второй половине 1990-х гг. 
проходили по 60–70 чел. каждый рабочий день, который продолжал-
ся, по сути, до 24 ч. ночи. После приемного времени начиналось са-
мое трудное – оформление и подготовка документов. Ведь каждый 
клиент, например, из 60–70 чел. принятых, требовал нотариальной 
помощи. Большая нагрузка. Но работа мной всегда рассматривалась 
как интересная, так как работа – с людьми. И каждый случай, ка-
ждое дело – уникально».

Светлана Степановна Стряпкова считает, что ее фамилия, скорее 
всего, от слова «стряпчий», которым называлось должностное лицо 
судебных органов управления в дореволюционной России. И действи-
тельно, Светлана Степановна – безупречно грамотный юрист, имеет 
множество наград, признание со стороны власти, уважение и благо-
дарность клиентов (рис. 71).
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Рис. 71. Награждение Светланы Степановны Стряпковой почётным 
званием «Заслуженный юрист Республики Хакасия», 2017 г.

Нотариус – не профессия, а призвание. Так считает и Наталья 
Васильевна Сергеева – нотариус Абаканского нотариального округа 
Республики Хакасия, действующий член Правления Нотариальной 
палаты Республики Хакасия:

«Вопрос о том, какой будет моя профессия, я для себя решила, бу-
дучи школьницей. Уже в старших классах я знала, что буду юристом. 
Конечно же, в своих девических мечтах, будучи идейной комсомолкой и 
спортсменкой, представляла себя следователем, бегающим с собакой за 
злодеями-преступниками, защищающим слабых и беззащитных лю-
дей. После школы в университет поступить сразу не получилось. 
В 1984 г. была принята на работу в Абаканский городской суд секре-
тарём судебных заседаний. Работая в суде, проходила хорошую школу 
того, как надо правильно работать. Нагрузки в судах огромные, но я 
справлялась. Работы не боялась, да и сейчас много трудиться для меня 
– это жизненное правило. Поступила на заочное отделение Краснояр-
ского государственного университета. Так и шло время. Учёба, работа, 
сессии, семья. В 1992 г. мне предложили перейти в Абаканскую государ-
ственную нотариальную контору на должность консультанта. По-
сле некоторых раздумий я согласилась. Хотя от вопросов нотариата 
была далека. Коллектив Абаканской государственной нотариальной 
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конторы для меня стал родным! Радости и невзгоды делились на всех. 
Трудились дружно, как пчёлки. Всегда была взаимопомощь, и в профес-
сиональных вопросах в том числе. Через некоторое время меня переве-
ли на должность государственного нотариуса. В профессию я просто 
«влюбилась». В 1995 г. была назначена на должность нотариуса Аба-
канского нотариального округа Республики Хакасия.

И теперь уже по прошествии многих лет могу с уверенностью 
сказать, что профессия нотариуса – это одна из самых мирных и по-
лезных для общества профессий. Бесконечно благодарна клиентам за 
тот жизненный опыт, которым обогащаешься при общении с самы-
ми разными людьми. Ведь перед глазами нотариуса проходят сотни 
судеб, часто даже несколько поколений семей. Очень многому учит 
опыт общения с людьми. А если при этом ты помогаешь в непростых 
жизненных ситуациях, то испытываешь моральное удовлетворение 
от своего труда. Свою профессию обожаю со всеми «плюсами» и «ми-
нусами». С огромным чувством благодарности и уважения отношусь 
к своим коллегам. За их надёжное плечо, за профессиональную принци-
пиальность. Нотариусы, в частности и Нотариальная палата Ре-
спублики Хакасия в целом, – это наша большая семья».

«Каждый человек, чтобы быть счастливым, должен быть на 
своём месте», – говорит первый частнопрактикующий нотариус Ре-
спублики Хакасия Эльвира Васильевна Инюхина:

«Моя трудная работа приносила мне радость. 18 февраля 
1994 г. в Абаканском нотариальном округе мной первой была по-
лучена лицензия на право нотариальной деятельности. К этому 
времени я имела большой опыт работы… Как и у государствен-
ных нотариусов, объём работы у частнопрактикующих нотариу-
сов был велик. Период приватизации после 1994 г. – это «кошмар» 
в отношении нагрузки. Помню, что БТИ готовило документы на 
приватизацию квартир, и в каждом деле было по 2–4 листа. Так 
мы каждый день обрабатывали целые стопки подобной докумен-
тации. При этом ошибок быть не могло. Однако, несмотря на за-
груженность в работе, общественная жизнь всегда волновала. Так, 
меня неоднократно избирали членом Правления Нотариальной па-
латы Республики Хакасия, а с 2001 г. была председателем ревизи-
онной комиссии. И только 31 января 2006 г. я сложила полномочия 
в связи с уходом на заслуженный отдых».

Профессионализм и ответственность к работе Эльвиры Васи-
льевны Инюхиной отмечены множеством наград и присужденных 
званий: «Заслуженный юрист Республики Хакасия» (1999 г.), медаль 
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«За доблестный труд в нотариате» II степени (2005 г.), ветеран труда 
(1996 г.), юрист II класса.

Одним из тезисов в работе нотариуса г. Черногорска Галины 
Викторовны Пустошиловой являются слова: «Изыскать все возмож-
ности, чтобы помочь клиенту».

Галина Викторовна вспоминает о работе частнопрактикующим 
нотариусом во второй половине 1990-х и начале 2000-х гг.:

«Получила лицензию и начала частную практику. В стране 
тем временем полным ходом шла приватизация. Думаю, у каждого 
нотариуса, работавшего в то время, есть свои несравненно красоч-
ные воспоминания. В 1995–2000-е гг. многие жители г. Черногорска за-
рабатывали продажей подержанных автомобилей. И, как следствие, 
к оформлению документов граждан по приватизации недвижимости 
(квартир и частных домов) добавились транспортные доверенно-
сти…» (рис. 72).

Рис. 72. Авторынок в городе Черногорске, 1990-е гг.213

В 1990-х гг. страна изменилась неузнаваемо. В связи с привати-
зацией и рядом других экономических процессов в России активизи-
ровались рыночные отношения. Быстро увеличивался имуществен-
ный оборот, требовавший оформления множества сделок. В данных 
условиях нотариусы стали более востребованы, а реформа нотариата 
задала новый вектор развития этой профессии. Частный нотариат, 
созданный в 1993 г., постепенно завоевал ключевые позиции не толь-

213 Фотография из личного архива.
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ко в крупных городах, но даже в аграрных регионах. Так, к осени 
2010 г. в России насчитывалось около 7 700 нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, и всего 55 нотариусов, работающих в государ-
ственных нотариальных конторах (госнотконторах)214. В Республике 
Хакасия последняя госнотконтора закрылась в 2000 г.

Последним нотариусом, перешедшим в небюджетный нотариат, 
была Ольга Александровна Москалева.

Рассказывает Ольга Александровна Москалева, нотариус Сая-
ногорского нотариального округа Республики Хакасия, Президент 
Нотариальной палаты Республики Хакасия:

«В Республике Хакасия последняя государственная нотариаль-
ная контора была закрыта в 2000 г., и я была последним государ-
ственным нотариусом в Республике Хакасия, который перешёл на 
частную практику. Переход в «свободный» нотариат дался нелегко, 
времена были тяжёлые, государственный нотариат финансировался 
по остаточному принципу, и только после того как перестали вы-
делять средства на охрану и материально-техническое обеспечение 
конторы, я решилась перейти на частную нотариальную практику. 
Не очень представлялось, как всё это будет, в первые месяцы работы 
было много нового в деятельности, однако появилась надежда и уве-
ренность на комфортное профессиональное будущее. Частнопракти-
кующий нотариус также действует от имени государства».

Итак, новое историческое время позволило нотариусам самим 
определяться – быть государственными или стать частнопрактикую-
щими нотариусами. Несмотря на огромную ответственность, многие 
выбирали частную практику. Появившаяся в этом случае финансо-
вая свобода позволяла нотариусам значительно улучшить матери-
ально-техническую базу, сделать ремонт в нотариальной конторе, 
нанять специалистов, а также оказывать нотариальные услуги людям 
без очередей и на должном профессиональном уровне.

3.2. Нотариальная палата и нотариусы на современном этапе

Сегодня нотариальное сообщество Республики Хакасия – это 
специалисты высокой квалификации с большим опытом практиче-
ской работы и высоким потенциалом дальнейшего развития. Боль-
шинство из них начинало нотариальную практику ещё в 1990-е гг., 
а некоторые даже в советское время.

214 См.: Катанян К. Частное дело. Государственные нотариальные конторы будут закрыты // Рос-
сийская Бизнес-газета. 2010. 24 августа. С. 3 [Электронный ресурс]: Интернет-портал «Российской газе-
ты». Режим доступа: https://rg.ru/2010/08/24/notariusy.html (дата обращения: 07.02.2019).
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В 2005 г. был принят Закон Республики Хакасия от 20.12.2005 
№ 96-ЗРХ «Об определении границ нотариальных округов и числен-
ности нотариусов в Республике Хакасия», которым было установлено 
13 нотариальных округов на территории Республики Хакасия и чис-
ленность нотариусов в данных нотариальных округах (табл. 6):

Таблица 6

Сведения о нотариусах Нотариальной палаты
Республики Хакасия на начало 2006 г.215

№
п/п

Наименование
нотариального округа

Границы нотари-
ального округа

Численность
нотариусов

1. Абаканский нотариальный округ город Абакан 10

2. Абазинский нотариальный округ город Абаза 1

3.
Саяногорский нотариальный 

округ
город Саяногорск 4

4. Сорский нотариальный округ город Сорск 1

5.
Черногорский нотариальный 

округ
город Черногорск 4

6. Алтайский нотариальный округ Алтайский район 1

7. Аскизский нотариальный округ Аскизский район 2

8. Бейский нотариальный округ Бейский район 1

9. Боградский нотариальный округ Боградский район 1

10.
Орджоникидзевский 
нотариальный округ

Орджоникидзевский 
район

1

11.
Таштыпский нотариальный 

округ
Таштыпский район 1

12.
Усть-Абаканский нотариальный 

округ
Усть-Абаканский 

район
2

13. Ширинский нотариальный округ Ширинский район 2

Материальная независимость позволила нотариусам Республи-
ки Хакасия получать более глубокие знания на курсах повышения 
квалификации в ведущих вузах страны, обмениваться опытом с кол-

215 Из фондов текущего архива Нотариальной палаты Республики Хакасия.



173

легами и расширять свои профессиональные знания, чтобы в даль-
нейшем использовать их в работе, оказывая защиту прав граждан 
и юридических лиц, обращающихся за совершением нотариальных 
действий (рис. 73).

Рис. 73. Внешний вид и внутренние интерьеры Нотариальных
контор Республики Хакасия, наши дни216

Важнейшими приоритетными направлениями деятельности 
Нотариальной палаты Республики Хакасия являются:

1. В сфере организации профессиональной деятельности нота-
риусов, представления интересов и защиты прав нотариусов и иных 
членов Палаты:

216 Из личного архива фотографий Президента Нотариальной палаты  О. А. Москалевой.
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1.1. Организация своевременного и полномасштабного инфор-
мирования нотариусов об изменениях действующего законода-
тельства, систематизация и обобщение нормативных документов 
и методических материалов по всем направлениям нотариальной де-
ятельности, совершенствование форм и методов доведения инфор-
мации до нотариусов.

1.2. Представление и защита прав и законных интересов членов 
Палаты во всех государственных и муниципальных органах, учреж-
дениях, иных организациях по всем вопросам деятельности.

1.3. Организация и обеспечение страхования профессиональной 
ответственности нотариусов в соответствии с законодательством, в том 
числе путём заключения договоров коллективного страхования.

1.4. Организация обеспечения надлежащих условий хранения 
и систематизации нотариальных документов государственных но-
тариальных контор, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
путем формирования Нотариального архива Нотариальной палаты 
Республики Хакасия.

2. В сфере повышения квалификации нотариусов и других чле-
нов палаты:

2.1. Организация повышения профессионального уровня чле-
нов Палаты путём организации и проведения семинаров, круглых 
столов и иных мероприятий.

2.2. Организация повышения квалификации членами Пала-
ты (нотариусами, помощниками нотариусов) не реже одного раза 
в четыре года путём оперативного информирования о проведении 
курсов повышения квалификации (по программе 72 часа) и иных 
мероприятий, организуемых либо рекомендованных Федеральной 
нотариальной палатой.

2.3. Организация обучения лиц, проходящих стажировку у но-
тариусов, совершенствование форм и методов обучения стажёров по 
всем направлениям нотариальной деятельности.

3. В сфере развития взаимодействия с органами государствен-
ной власти, иными учреждениями и организациями:

3.1. Осуществление конструктивного взаимодействия с Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Республи-
ке Хакасия по вопросам совместной компетенции и иным возникаю-
щим вопросам.

3.2. Осуществление взаимодействия с иными органами и орга-
низациями по вопросам осуществления нотариальной деятельности 
и организации нотариального обслуживания.
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3.3. Внедрение и развитие электронного документооборота в сфе-
ре взаимодействия с государственными и муниципальными орга-
нами, учреждениями, иными организациями (Росреестр, налоговые 
органы, Сбербанк и др.).

4. В сфере правового просвещения и работы со средствами мас-
совой информации:

4.1. Систематическое осуществление и участие в мероприятиях 
по пропаганде правовых знаний, правовому просвещению и право-
вому информированию.

4.2. Совершенствование форм и методов взаимодействия со 
средствами массовой информации по формированию позитивного 
имиджа нотариата.

4.3. Развитие и поддержание в актуальном состоянии сайта Па-
латы.

5. В сфере развития информационных технологий:
5.1. Своевременное формирование и поддержание в актуальном 

состоянии всех информационных баз и разделов Единой информа-
ционной системы нотариата.

5.2. Совершенствование форм и методов координации деятель-
ности и обучения нотариусов, иных членов и сотрудников Палаты, 
работников нотариальных контор работе с информационными си-
стемами, электронной подписью, иным вопросам информационного 
обеспечения нотариальной деятельности.

5.3. Разработка и внедрение мер, направленных на защиту ин-
формационных систем и информации, составляющей охраняемую 
законом тайну.

6. В сфере социальной защиты:
6.1. Осуществление и совершенствование мер социальной под-

держки нотариусов, иных членов и сотрудников Палаты в соответ-
ствии с действующим законодательством и внутренними норматив-
ными актами.

С 2006 года офис Нотариальной палаты Республики Хакасия 
размещается по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Бограда, 
дом 135, помещение 41Н. Помещение Палаты имеет площадь 226,9 кв.м., 
хорошо отремонтировано, с оригинальным дизайном, состоит из 
четырёх рабочих кабинетов, зала заседаний и комнаты отдыха. 
Нотариальная палата Республики Хакасия оснащена современной 
офисной мебелью и техникой (рис. 74).
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                                                     а

                                                    б
Рис. 74. В Нотариальной палате Республики Хакасия по адресу:

г. Абакан, ул. Бограда, дом 135, помещение 41Н217

Стоит отметить, что Нотариальная палата Республики Хакасия 
предъявляет высокие требования к морально-этическим нормам но-
тариального сообщества, соблюдению культуры общения с посети-
телями, уважению к клиентам. Так, уже 25 октября 1996 г. на Общем 
собрании нотариусов был принят Профессиональный кодекс этики 
нотариусов Республики Хакасия. А в марте 2001 г. создана Комиссия 
Нотариальной палаты Республики Хакасия по контролю за профес-
сиональной деятельностью нотариусов и профессиональной этикой, 
одной из целей которой был эффективный контроль за исполнением 
нотариусами профессиональных обязанностей, требований профес-
сиональной этики и общепринятых норм морали и нравственности, 
которая своевременно и объективно рассматривала поступившие 

217 Из фонда фотографий Нотариальной палаты Республики Хакасия.
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в Нотариальную палату Республики Хакасия обращения граждан на 
действия нотариусов, предупреждая нарушения. Первым председате-
лем этой комиссии стала Ильина Елена Мартемьяновна.

В Нотариальной палате Республики Хакасия в феврале 2016 г. была 
создана Комиссия по профессиональной этике нотариусов Республики 
Хакасия. Возглавляет эту комиссию Сергеева Наталья Васильевна, ко-
торая организовала работу комиссии на высоком уровне. Основанием 
к организации стало принятие Кодекса профессиональной этики но-
тариусов в Российской Федерации (2015 г.), устанавливающего единые 
нормы профессионального поведения для всех нотариусов, как во вза-
имоотношениях с коллегами и органами нотариального сообщества, 
так и с лицами, обращающимися за совершением нотариальных дей-
ствий, и иными органами, с которыми нотариус взаимодействует в 
процессе работы. Комиссией четко, с соблюдением всех сроков и про-
цедур, рассматриваются дела по возбуждённым дисциплинарным про-
изводствам, принимаются меры для охраны сведений, тайна которых 
предусмотрена действующим законодательством.

С ростом населения в Республике Хакасия количество нотари-
усов возросло, и на 14 сентября 2009 г. их состав был представлен 
25 нотариусами.

Важнейшим направлением деятельности Нотариальной палаты Ре-
спублики Хакасия является методическая работа, поставленная на вы-
соком уровне. Непосредственно методической работой в Нотариальной 
палате Республики Хакасия занимается Организационно-методическая 
комиссия, которая способствует профессиональному совершенство-
ванию членов нотариального сообщества. Палата организует круглые 
столы, семинарские занятия по конкретным вопросам нотариальной 
деятельности, по изменениям законодательства, в том числе при-
глашая специалистов для проведения занятий по интересующим 
темам. С 2012 г. в Нотариальной палате Республики Хакасия издаются ин-
формационные бюллетени, в которых находят свое отражение как резуль-
таты круглых столов, так и материалы по отдельным правовым проблемам.

Первым председателем Организационно-методической комис-
сии была Стряпкова Светлана Степановна, затем Ильина Елена Мар-
темьяновна, на сегодняшний день комиссию возглавляет Омельченко 
Екатерина Николаевна. В мероприятиях, проводимых Организацион-
но-методической комиссией, активное участие принимали нотариусы: 
Е. М. Ильина, О. А. Москалева, Е. Н. Омельченко, И. Н. Соловьева, Т. Г. 
Брошкова, О. С. Струкова, а также помощник нотариуса К. В. Панова 
и др. (рис. 75).
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Рис. 75. Семинарское занятие Организационно-методической
комиссии Нотариальной палаты Республики Хакасия218

Нотариальная палата Республики Хакасия, стремясь к постоян-
ному повышению престижа и авторитета профессии нотариуса, явля-
ется также активным участником мероприятий по реализации госу-
дарственной программы бесплатной юридической помощи населению.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Законом Республики Хакасия от 05.10.2012 № 82-ЗРХ «Об оказании 
бесплатной юридической помощи в Республике Хакасия», нотариусы 
Республики Хакасия в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи оказывают бесплатную юридическую помощь 
гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий, 
исходя из своих полномочий путём консультирования по вопросам 
совершения нотариальных действий в порядке, установленном Ос-
новами законодательства Российской Федерации о нотариате.

Оказание бесплатной юридической помощи всеми нотариусами 
Республики Хакасия осуществляется как в виде ежедневного право-
вого консультирования в устной и письменной форме и активного 
участия в мероприятиях, организованных с целью оказания граж-
данам бесплатной юридической помощи, так и в виде организации 
и участия в мероприятиях по правовому информированию и право-
вому просвещению населения.

218 Из фонда фотографий Нотариальной палаты Республики Хакасия.
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Так, нотариусы республики участвуют в следующих видах 
мероприятий:

– мероприятия в связи с участием в проведении ежегодной Все-
российской акции – День правовой помощи детям (консультирова-
ние в устной и письменной форме, составление документов для обра-
тившихся граждан, встречи-консультации с детьми и их законными 
представителями в детских учреждениях (детские дома, школы-ин-
тернаты, общеобразовательные школы), участие в мероприятиях по 
консультированию на площадках МФЦ и администраций муници-
пальных образований, передача детскому дому в дар книги о праве 
для детей, организация работы «горячей линии» по вопросам оказа-
ния правовой помощи детям и их законным представителям по во-
просам защиты прав детей);

– участие в Единых днях бесплатной юридической помощи, ор-
ганизованных Хакасским региональным отделением Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов России»;

– встречи нотариусов с гражданами в рамках «Правового часа» 
в Национальной библиотеке имени Н. Г. Доможакова, на которых об-
суждаются правовые вопросы;

– участие в выездных мероприятиях по приёму и консультирова-
нию граждан в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах 
Республики Хакасия, организованных Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия и Управле-
нием Росреестра по Республике Хакасия;

– участие в акции – Дни бесплатной юридической помощи в 
рамках мероприятий к Дню Победы;

– ведение рубрики «Вопрос-ответ» на официальном Интер-
нет-сайте Палаты.

Нотариусы Республики Хакасия участвуют также в меропри-
ятиях по правовому информированию и правовому просвещению 
граждан. Такие мероприятия проводятся в виде:

– круглых столов по вопросам, связанным с нотариальной дея-
тельностью, проводимых для нотариусов, помощников нотариусов, 
стажёров и работников нотариальных контор, сотрудников Управле-
ния делами Палаты;

– семинаров для специалистов органов местного самоуправления;
– участия в передачах на телеканалах республики, в ходе кото-

рых даются интервью по некоторым вопросам гражданского, семей-
ного законодательства, а также по вопросам совершения нотариаль-
ных действий;
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– подготовки и опубликования в печатных средствах массовой 
информации в городах и районах республики и на официальном Ин-
тернет-сайте Нотариальной палаты Республики Хакасия статей по 
вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Для достижения признания национальной значимости инсти-
тута свободного нотариата как публично-правового, правозащитно-
го, обеспечивающего сбалансированную защиту государственных 
и частных интересов в области гражданско-правовых отношений 
и соблюдение норм профессиональной чести и имиджа, нотариусами 
в январе 2011 г. была создана Комиссия Нотариальной палаты Респу-
блики Хакасия по профессиональной чести и имиджу, председателем 
которой был Смертенюк А.В. Задачами комиссии являлись в том чис-
ле установление отношений с общественностью, институтами граж-
данского общества, взаимодействие со СМИ, организация благотво-
рительной деятельности и социальных акций и др.

В настоящее время выполнение указанных функций успешно 
осуществляется Комиссией Нотариальной палаты Республики Ха-
касия по социальной работе и Пресс-группой Нотариальной палаты 
Республики Хакасия.

К числу приоритетных направлений Нотариальная палата Ре-
спублики Хакасия относит социальную политику Палаты, направ-
ленную на улучшение уровня жизни и деятельности членов нота-
риального сообщества, а также нотариусов, вышедших на пенсию, 
членов семей, потерявших кормильцев, детей-сирот. В Нотариаль-
ной палате Республики Хакасия разработана и действует социальная 
программа, в целях обеспечения нужд социальной направленности, 
оказания социальной помощи создан фонд социальной поддержки 
Нотариальной палаты Республики Хакасия.

Особое внимание нотариальное сообщество Республики Хака-
сия уделяет дополнительной социальной защите нотариусов, членов 
Нотариальной палаты Республики Хакасия, сотрудников аппарата 
Нотариальной палаты. Так, с 2010 г. оказание социальной помощи 
осуществляется в следующих случаях: при рождении ребенка, в слу-
чае временной нетрудоспособности нотариуса, при возникновении 
непредвиденных обстоятельств, в случаях, связанных с прохождени-
ем медицинского обследования и санаторно-курортного обслужива-
ния, в связи с прекращением нотариальной деятельности, с повыше-
нием квалификации.

В целях содействия и получения социальной и материальной 
помощи членам Нотариальной палаты Республики Хакасия и иным 
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лицам, определения направлений благотворительной деятельности 
в октябре 2016 г. была создана Комиссия Нотариальной палаты Ре-
спублики Хакасия по социальной работе. Председателем этой комис-
сии является Л. Н. Шабунина.

Направлениями деятельности нотариального сообщества Ре-
спублики Хакасия являются информационное освещение деятельно-
сти нотариусов, распространение правовой информации, пропаганда 
юридических знаний, содействие повышению правовой грамотности 
граждан и формированию положительного имиджа нотариата. Но-
тариусы Республики Хакасия всё чаще публикуют информацион-
но-разъяснительные материалы в средствах массовой информации. 
До создания Интернет-сайта Нотариальной палаты Республики Ха-
касия нотариусы Республики Хакасия использовали сайт Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Хакасия и газеты муниципальных образований для размещения 
своих статей. Активное участие в данной работе принимали но-
тариусы: Е. А. Саломатова, С. Н. Саломатов, Е. Н. Омельченко, 
А. И. Жукова, Н. А. Кирякова, З. И. Бусыгина, А. Ю. Бусыгин, 
Т. А. Шальнева, О. А. Москалева.

Взаимодействие членов Нотариальной палаты Республики Ха-
касия со СМИ подтолкнуло к созданию Пресс-группы Нотариальной 
палаты Республики Хакасия, которая на регулярной основе ведёт ак-
тивную работу со СМИ. Руководитель Пресс-группы – Е. М. Ильина 
– уже на протяжении нескольких лет выступает на республиканском 
телевидении (телеканал РТС) в программе «Вопрос дня» по право-
вым темам: защита прав детей, «Для чего нужен нотариус?», «Насле-
дование. Порядок оформления наследства», «Брачный договор. В чём 
суть? Как правильно его составить?» и др.

Так, освещая вопросы нотариальной практики, информируя на-
селение Республики Хакасия об изменениях законодательства и воз-
можностях нотариальной деятельности, Пресс-группа, в которую вхо-
дят Е. М. Ильина, Е. Н. Омельченко, С. С. Стряпкова, А. В. Смертенюк, 
регулярно размещает статьи по актуальным вопросам нотариальной 
деятельности в республиканских печатных изданиях, а также выступа-
ют с публикациями в местных газетах, имеющихся в соответствующих 
нотариальных округах Республики Хакасия: еженедельная городская 
газета «Абакан», городская газета «Черногорск», газета «Черногорский 
рабочий», газета муниципального образования Алтайского района 
Республики Хакасия «Сельская Правда», еженедельная Саяногорская 
городская газета «Саянские ведомости», общественно-политическая 
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газета Боградского района Республики Хакасия «Родная земля», газета 
«Орджоникидзевский рабочий», районная газета «Ширинский вест-
ник», республиканская газета «Хакасия» и др.

Чтобы деятельность нотариусов стала более открытой для граж-
дан и юридических лиц, в целях получения актуальной информации 
в 2017 г. был создан официальный сайт Нотариальной палаты Респу-
блики Хакасия (http://нотариальнаяпалата19.рф/), в создании кото-
рого участвовала комиссия в составе С. Н. Саломатова, О. С. Стру-
ковой, С. В. Хомухиной Теперь на сайте посетители могут получить 
информацию о Нотариальной палате Республики Хакасия, нотариу-
сах Республики Хакасия, ответы на вопросы, связанные с нотариаль-
ной деятельностью, а также об аспектах жизни нотариального сооб-
щества Республики Хакасия (рис. 76).

Рис. 76. Главная страница официального сайта
«Нотариальная палата Республики Хакасия»

У Нотариальной палаты Республики Хакасия впервые в 2017 
году появилась эмблема Палаты, которая размещается на бланках пи-
сем Палаты, а также на сайте Палаты. В соответствии с пунктом 2.4 
Устава Палаты эмблема представляет собой круг, по контуру выпол-
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нен ободок зелёного цвета, граница которого с наружной и внутрен-
ней стороны обозначена тонкой красной линией. В ободке выполне-
на равномерно по кругу надпись заглавными буквами желтого цвета 
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ с хакасским 
орнаментом, выполненным золотом. Каждая надпись разделена меж-
ду собой разделительным символом, выполненным в виде жирной 
желтой точки, расположенной на уровне середины букв. Внутри 
круга на фоне червленого (красного) щита белым цветом изображен 
свиток, на котором расположено перо. От центра свитка расходится 
множество расширяющихся лучей, линии которых изображены чер-
ным цветом. Щит сопровожден вверху увенчанной короной колон-
ной (столпом) золотого цвета. В нижней части расположен солярный 
знак золотого цвета. По обеим сторонам свиток с пером обрамлен 
березовыми ветвями розового цвета (рис. 77).

Рис. 77. Эмблема Нотариальной палаты Республики Хакасия

В целях формирования единой правоприменительной практи-
ки в нотариальной деятельности Нотариальная палата Республики 
Хакасия принимает активное участие в работе Координационно-ме-
тодического совета нотариальных палат Сибирского федерального 
округа. В 2014 году заседание Координационно-методического сове-
та нотариальных палат Сибирского федерального округа проводи-
лось на базе Нотариальной палаты Республики Хакасия. Заседание 
состоялось в очень красивом курортном месте озера Шира, где члены 
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КМС и участники мероприятия смогли обсудить не только вопросы 
нотариальной практики, но и познакомиться с достопримечательно-
стями гостеприимной Республики Хакасия.

Нотариальная палата Республики Хакасия активно взаимодей-
ствует с организациями и государственными учреждениями по мно-
гим направлениям деятельности. Так, на сегодняшний день заключе-
ны и действуют Соглашение о взаимодействии Нотариальной палаты 
Республики Хакасия и Министерства национальной и территориаль-
ной политики Республики Хакасия, Соглашение о взаимодействии 
Нотариальной палаты Республики Хакасия и Уполномоченного по 
правам ребёнка в Республике Хакасия, Соглашение о взаимодействии 
Нотариальной палаты Республики Хакасия и Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Республике Хакасия, Соглашение 
о взаимодействии Нотариальной палаты Республики Хакасия и Изби-
рательной комиссии Республики Хакасия и другие соглашения.

За более чем 20-летнее существование небюджетного нота-
риата взаимодействие Нотариальной палаты Республики Хака-
сия с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Хакасия складывалось по-разному. На сегодняшний 
день между Нотариальной палатой Республики Хакасия и Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Хакасия в лице начальника Жатько А.А. сложились добрые, дело-
вые отношения. Совместно принимаются решения по таким вопро-
сам, как утверждение количества должностей стажёров нотариуса; 
утверждение порядка проведения экзамена у лиц, желающих пройти 
стажировку; наделение лиц полномочиями по замещению времен-
но отсутствующего нотариуса, проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей нотариусов, проведение квалификационных 
экзаменов для лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься 
нотариальной деятельностью, и другим вопросам.

Важным направлением в деятельности является совместное 
проведение проверок исполнения нотариусами правил нотариально-
го делопроизводства.

По приглашению Федеральной нотариальной палаты представи-
тели нотариального сообщества Республики Хакасия были участника-
ми швейцарско-российского семинара, российско-французского семи-
нара, принимали участие в международных конгрессах, проходивших 
в Мексике, Италии, Испании, Казахстане, в состав делегации входили 
нотариусы З. И. Бусыгина, Г. В. Пустошилова, Е. А. Саломатова, С. С. 
Стряпкова, Е. М. Ильина, Е. А. Бугаенко, А. В. Смертенюк (рис. 78).
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Рис. 78. Участие представителей нотариального сообщества
Республики Хакасия в конгрессах и семинарах за рубежом219

Нотариусы Республики Хакасия приняли участие в I, II, III, IV, 
V Конгрессах российских нотариусов, проходивших в городах Мо-
сква и Санкт-Петербург. Участниками делегаций были: Богатченко 
В.П., Брошкова Т.Г., Бусыгина З.И., Горбатых А.Г., Жукова А.И., Ильи-
на Е.М., Инюхина Э.В., Катошина Л.Н., Москалева О.А., Омельченко 
Е.Н., Пустошилова Г.В., Саломатов С.Н., Саломатова Е.А., Смертенюк 
А.В., Соловьева Н.П., Стряпкова С.С., Хомухина С.В. (рис. 79).

219 Из фонда фотографий Нотариальной палаты Республики Хакасия.
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Рис. 79. Участие представителей нотариального сообщества Респу-
блики Хакасии в Конгрессах российских нотариусов, проходивших

в городах Москва и Санкт-Петербург220

220 Из фонда фотографий Нотариальной палаты Республики Хакасия.
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Эффективная работа Нотариальной палаты Республики Хака-
сия обеспечивается аппаратом Управления делами Палаты. Благода-
ря сотрудникам, каждый из которых отличается высокой степенью 
профессионализма и ответственности, Нотариальная палата Респу-
блики Хакасия решает вопросы, поставленные перед ней.

На начало 2019 г. в Палате работают: Управляющий делами Без-
мага В.А., главный бухгалтер Фоломеева О. А., юрист-специалист по 
методической работе Кулюпанова Е.В., системный администратор 
Корнаухов Р.В., архивариус Дворяк Е.В., секретарь Безмага Ю.С. 
В процессе работы создан здоровый внутренний микроклимат в кол-
лективе. Формирование аппарата Палаты в данном составе осущест-
влялось в течение нескольких лет (рис. 80).

Рис. 80. Аппарат Управления делами Нотариальной палаты
Республики Хакасия, 2019 г.

Следует отметить, что деятельность Нотариальной палаты 
Республики Хакасия направлена на строгое следование демокра-
тическим принципам организации и деятельности нотариального 
сообщества, в том числе прозрачности действий её органов, их от-
чётности и ответственности перед членами сообщества. Все реше-
ния органов Нотариальной палаты Республики Хакасия доводятся 
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до членов Палаты в сроки, установленные локальными актами Но-
тариальной палаты Республики Хакасия.

Шагая в ногу со временем, нотариусы Республики Хакасия ак-
тивно применяют в работе современные компьютерные техноло-
гии, как для оснащения нотариальных контор, так и в профессио-
нальной деятельности.

В связи с внедрением в 2006 г. Единой информационной систе-
мы нотариата (далее ЕИС) в промышленную эксплуатацию, поэтапно 
введен единый документооборот всех нотариусов Российской Феде-
рации, позволяющий нотариусам получать информацию, предостав-
лять гражданам быстро и качественно нотариальные услуги. 

Нотариусы Республики Хакасия с 2018 г. регистрируют все нота-
риальные действия в реестре нотариальных действий ЕИС, что даёт 
возможность любому заинтересованному лицу, например, проверить 
сведения о выданной доверенности. В ЕИС нотариусами также ве-
дутся реестр наследственных дел ЕИС, реестр уведомлений о залогах 
ЕИС и реестр списков участников обществ с ограниченной ответ-
ственностью ЕИС. При наличии единой базы, в которой находятся 
сведения обо всех нотариальных действиях на официальном Интер-
нет-сайте Федеральной нотариальной палаты (https://notariat.ru), для 
широкого круга лиц доступны сервис проверки доверенностей, сер-
вис получения сведений из реестра уведомлений о залоге движимого 
имущества, сервис получения сведений из реестра наследственных 
дел и сервис розыска наследников.

С февраля 2019 г., в связи с вступлением в силу соответствую-
щих изменений законодательства, нотариусами Республики Хакасия 
осуществляется направление заявления о государственной регистра-
ции права и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
посредством ЕИС путем информационного взаимодействия с феде-
ральной государственной информационной системой ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости.

Безусловно, роль нотариата в гражданском обороте только усили-
вается. В последние годы внедрены и новые нотариальные действия – 
удостоверение равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе и удостоверение равнозначности документа на бу-
мажном носителе электронному документу. А статистика по количеству 
нотариальных действий в Республике Хакасия за 2015 и 2018 гг. свиде-
тельствует, с одной стороны, о некой стабильности работы нотариаль-
ных структур, а, с другой стороны, об увеличении многообразия нота-
риальных действий, составляющих компетенцию нотариата (табл. 7).
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Таблица 7

Количество нотариальных действий за 2015 и 2018 гг.221

221 Материалы Нотариальной палаты Республики Хакасия.
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Представленные в таблице данные за 2015 и 2018 гг. показывают 
динамику увеличения нотариальных действий следующих наимено-
ваний, например:

– удостоверение договоров залога (с 14 до 25 единиц / рост в 1,7 раза);
– удостоверение договоров ипотеки (с 2 до 24 единиц / рост в 12 раз);
– удостоверение договоров об отчуждении долей в уставном капи-

тале ООО (с 77 до 120 единиц / рост в 1,5 раза);
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– удостоверение договоров об отчуждении имущества, а имен-
но: жилых помещений (с 86 до 1932 ед. / рост в 22,5 раза), земельных 
участков со строениями (с 89 до 700 ед. / рост в 7,9 раза), строений и 
нежилых помещений (с 3 до 70 ед. / рост в 23,3 раза);

– удостоверение брачных договоров (с 40 до 267 ед. / рост в 6,7 раза).
За первые два десятилетия становления нотариата Республики 

Хакасия нотариусы стали профессиональным сообществом, гото-
вым делиться знаниями и опытом с молодыми нотариусами, при-
шедшими в профессию. С целью объединения молодых нотариусов, 
интеграции в нотариальное сообщество вновь назначенных нота-
риусов, оказания помощи в их профессиональном становлении 
в 2013 г. в Нотариальной палате Республики Хакасия создается Со-
вет молодежи, состоящий на сегодняшний день из шести человек. 
Его председателем является О. С. Струкова. Совет активно сотруд-
ничает со всеми комиссиями Нотариальной палаты, а также уча-
ствует во многих мероприятиях.

Очень большое внимание Нотариальная палата Республики 
Хакасия уделяет подготовке новых специалистов. С 2016 г. работает 
Школа стажеров, где наиболее опытные коллеги-нотариусы читают 
лекции и проводят практические занятия, делясь своими знаниями. 
Это позволяет стажерам получить ответы на интересующие вопросы 
и познакомиться с работой нотариусов. Очень большой интерес дан-
ные занятия вызывают у помощников и молодых нотариусов. А эф-
фектом работы данного направления являются положительные ре-
зультаты сдачи квалификационных экзаменов лицами, прошедшими 
стажировку и желающими заниматься нотариальной деятельностью.

Ежегодно Нотариальная палата Республики Хакасия решает 
вопросы не только обязательного страхования профессиональной 
ответственности нотариусов, но и их участия в добровольном стра-
ховании гражданской ответственности при осуществлении профес-
сиональной деятельности.

В целях повышения профессионального уровня нотариусов и по-
мощников нотариусов Нотариальная палата Республики Хакасия три 
года подряд принимает участие во Всероссийском образовательном 
форуме нотариусов, проходящем в городе Красноярске.

Кроме посещения учебных мероприятий, представители Но-
тариальной палаты Республики Хакасия также активно принимают 
участие в творческих конкурсах, например, в конкурсе-фестивале 
«Юровидение-2018» среди нотариальных палат субъектов Российской 
Федерации, состоявшемся в 2018 г. В названном конкурсе представите-
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ли Нотариальной палаты Республики Хакасия, объединённые в группу 
«Равнозначность», приняли участие с конкурсной работой в номина-
ции «Вокал», в связи с чем были отмечены дипломом (рис. 81).

Рис. 81. Вокальный коллектив «Равнозначность» Нотариальной па-
латы Республики Хакасия – участник конкурса

«Юровидение-2018»222

Становится традиционным и тесное взаимодействие Нотари-
альной палаты Республики Хакасия с Хакасским государственным 
университетом имени Н.Ф. Катанова. Так, на основании Положения 
о проведении круглого стола и конкурса исследовательских работ 
студентов «Регулирование личных и имущественных отношений 
в семье», утверждённого Директором ИИП ФГБОУ ВО «Хакасский 
государственный университет имени Н.Ф. Катанова» В.В.  Наумки-
ной 22.05.2017 г. и Президентом Нотариальной палаты Республики 
Хакасия О.А. Москалевой 30.05.2017 г., а также на основании Поло-
жения о конкурсе исследовательских работ студентов и круглом сто-
ле «Правовое обеспечение инноваций в бизнесе: региональный опыт», 
утверждённого 19.03.2018 Директором ИИП ФГБОУ ВО «Хакасский 
государственный университет имени Н.Ф. Катанова» В.В. Наумкиной, 
Президентом Нотариальной палаты Республики Хакасия О.А. Моска-
левой, Президентом Союза «Торгово-промышленная палата Респу-
блики Хакасия» С.Б. Адамяном, проведены в 2017–2018 гг. соответ-
ственно поименованные в названиях положений конкурсы и круглые 
столы.

222 Из фонда фотографий Нотариальной палаты Республики Хакасия.
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Как итог, лучшие методические разработки, подготовленные 
участниками образовательных мероприятий, включены в аналитиче-
ские материалы Нотариальной палаты Республики Хакасия, а участ-
никам круглых столов вручены дипломы I, II и III степеней, органи-
заторам – благодарственные письма (рис. 82). Участие в аналогичном 
проекте было запланировано и в 2019 г.

Рис. 82. Награждение дипломами победителей конкурса исследова-
тельских работ студентов ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет имени Н.Ф. Катанова» на тему
«Регулирование личных и имущественных отношений в семье».

С самых первых дней становления небюджетного нотариата 
работа Нотариальной палаты Республики Хакасия и нотариусов, 
в частности, была направлена на формирование положительного 
имиджа нотариата. В целях поддержки пожилых людей и социально 
незащищенных групп населения нотариусы Республики Хакасия на 
протяжении многих лет выступают с лекциями перед гражданами, 
находящимися в социальных учреждениях, проводят консультации, 
оказывая не только юридическую помощь, но и необходимую мо-
ральную поддержку.
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Нотариусы оказывают и спонсорскую помощь, ежегодно уча-
ствуют в благотворительных и просветительных мероприятиях:

– в рамках Дня знаний – ежегодное проведение благотворитель-
ной акции «Собери ребёнка в школу», в ходе которой осуществляет-
ся помощь многодетным семьям в подготовке детей к школе и приоб-
ретении всего необходимого для учебного процесса;

– в рамках Дня Победы – участие совместно с Советами ветера-
нов Республики Хакасия в организации встреч участников и ветера-
нов Великой Отечественной войны;

Рис. 83. Участие Нотариальной палаты Республики Хакасия
в мероприятиях ко Дню Победы, 2018 г.223

– в рамках Дня пожилого человека – организация и проведе-
ние совместно с Советами ветеранов встреч с людьми пожилого 
возраста (рис. 84):

Рис. 84. Ежегодная встреча в Нотариальной палате Республики Ха-
касия с ветеранами нотариального сообщества, посвященная Дню 

пожилого человека, 2018 г. Слева направо: Кирякова Н.А.,
Ильина Е.М., Инюхина Э.В., Березовская В.К., Хомухина С.В. 224

223 Из фонда фотографий Нотариальной палаты РХ.
224 Там же.
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– в рамках экологической и патриотической акции «Зелёная 
волна», организованной Благотворительным фондом социальной 
поддержки населения «Кристалл» в мае 2018 г. – участие нотариусов, 
помощников нотариусов, работников нотариальных контор и аппа-
рата Управления делами Нотариальной палаты Республики Хакасия 
вместе с детьми в посадке деревьев в Парке культуры и отдыха города 
Абакана, и т.д. (рис. 85).

Рис. 85. Участие нотариусов, помощников нотариусов, работников 
нотариальных контор и аппарата Управления делами Нотариальной 

палаты Республики Хакасия в посадке деревьев
в Парке культуры и отдыха города Абакана, 2018225

225 Из фонда фотографий Нотариальной палаты РХ.
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На начало 2019 г. в Республике Хакасия работают 30 нотариусов 
в 13 округах, у нотариусов работает 21 помощник нотариуса.

Президентом Палаты с 2015 г. является нотариус Ольга Алексан-
дровна Москалева.

На сегодняшний день Правление Палаты состоит из 7 нота-
риусов, в его состав в 2015 г. избраны нотариусы: Бугаенко Е.А., 
Ильина Е.М., Москалева О.А., Омельченко Е.Н., Пустошилова Г.В., 
Сергеева Н.В., Хомухина С.В.

Коллектив Нотариальной палаты Республики Хакасия пред-
ставлен на рис. 86.

Рис. 86. Члены Нотариальной палаты Республики Хакасия
Слева направо: 1-й ряд: Хомухина С.В., Горбатых А.Г.,
Пустошилова Г.В., Сергеева Н.В., Миндибекова А.И.

2-й ряд: Москалева О.А., Саломатова Е.А., Бусыгин В.Ю.,
Бусыгин А.Ю., Петрова Н.В., Соловьева Н.П., Пистогова М.А., 

Султреков К.Г., Жукова А.И., Стряпкова С.С., Шабунина Л.Н.,
Саломатов С.Н., Брошкова Т.Г., Кирякова Н.А., Катошина Л.Н.,

Бугаенко Е.А., Шальнева Т.А., Двигун М.А., Струкова О.С.,
Омельченко Е.Н., Богатченко В.П., Соловьева И.Н.

Безусловно, нотариусы республики отличаются высоким уров-
нем профессионализма и обостренным чувством долга и ответ-
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ственности, любовью к своей профессии, многие из них прорабо-
тали в системе нотариата более 30 лет. При этом преемственность 
поколений – гарант стабильности в профессии. И дети нотариусов 
выбирают эту профессию, после прохождения стажировки в Нота-
риальной палате Республики Хакасия становятся помощниками но-
тариусов, а затем в случае победы в конкурсе на замещение вакант-
ной должности нотариуса назначаются на должность нотариуса. На 
сегодняшний день такими династиями в профессии стали Брошко-
вы, Бусыгины, Жуковы, Ильины, Инюхина-Кирякова, Петрова-Па-
нова, Пустошиловы, Саломатовы, Сергеевы, Соловьева-Брем, Хо-
мухины, Шальнева-Гайсина.

Имидж нотариального сообщества Республики Хакасия опреде-
ляют в первую очередь работающие в республике нотариусы, кото-
рые посвящают всю свою жизнь служению закона и справедливости. 
Многие нотариусы за период работы в системе нотариата неодно-
кратно были отмечены как благодарственными письмами и почёт-
ными грамотами Нотариальной палаты Республики Хакасия, так и 
благодарственными письмами, почётными грамотами и медалями 
Федеральной нотариальной палаты, Министерства юстиции Россий-
ской Федерации и других органов, организаций и учреждений.

Так, Благодарственными письмами Нотариальной палаты Ре-
спублики Хакасия отмечены нотариусы: Брошкова Т.Г., Бугаен-
ко Е.А., Жукова А.И., Ильина Е.М., Инюхина Э.В., Катошина Л.Н., 
Кирякова Н.А., Омельченко Е.Н., Петрова Н.В., Пустошилова Г.В., 
Саломатов С.Н., Саломатова Е.А., Смертенюк А.В., Соловьева И.Н., 
Соловьева Н.П., Струкова О.С., Стряпкова С.С., Султреков К.Г., Хо-
мухина С.В., Шабунина Л.Н.

Благодарственными письмами Федеральной нотариальной 
палаты отмечены нотариусы: Богатченко В.П., Ильина Е.М., Ки-
рякова Н.А., Омельченко Е.Н., Смертенюк А.В., Соловьева Н.П., 
Стряпкова С.С., Хомухина С.В., Шальнева Т.А.

Благодарственными письмами Главы Республики Хакасия – 
Председателя Правительства Республики Хакасия отмечены нотариусы: 
Брошкова Т.Г., Бугаенко Е.А., Никифорова Е.М., Пустошилова Г.В., Сер-
геева Н.В., Смертенюк А.В., Соловьева И.Н., Соловьева Н.П., Стряп-
кова С.С., Султреков К.Г., Шабунина Л.Н., Шальнева Т.А.

Почётными грамотами Нотариальной палаты Республики Ха-
касия отмечены нотариусы: Богатченко В.П., Брошкова Т.Г., Буга-
енко Е.А., Горбатых А.Г., Жукова А.И., Ильина Е.М., Кирякова Н.А., 
Москалева О.А., Никифорова Е.М., Омельченко Е.Н., Петрова Н.В., 
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Пустошилова Г.В., Сергеева Н.В., Смертенюк А.В., Соловьева И.Н., 
Соловьева Н.П., Стряпкова С.С., Хомухина С.В., Шабунина Л.Н., 
Шальнева Т.А.

Почётными грамотами Федеральной нотариальной палаты 
отмечены нотариусы: Богатченко В.П., Ильина Е.М., Омельчен-
ко Е.Н., Смертенюк А.В., Соловьева Н.П., Стряпкова С.С., Хо-
мухина С.В..

Почётной грамотой Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Хакасия отмечена нотариус 
Ильина Е.М.

Почётными грамотами Министерства юстиции Российской 
Федерации отмечены нотариусы: Катошина Л.Н., Москалева О.А., 
Омельченко Е.Н., Стряпкова С.С.

Почётной грамотой Главы Республики Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хакасия отмечены нотариусы: Москале-
ва О.А., Смертенюк А.В., Соловьева Н.П., Хомухина С.В.

Почётное звание «Заслуженный юрист Республики Хакасия» 
присвоено нотариусам: Бусыгиной З.И., Ильиной Е.М., Инюхи-
ной Э.В., Стряпковой С.С.

Юбилейным нагрудным знаком «150 лет Российскому нотари-
ату» отмечены нотариусы: Москалева О.А., Саломатова Е.А., Серге-
ева Н.В., Шабунина Л.Н.

Нагрудным знаком Федеральной нотариальной палаты «За 
заслуги перед нотариатом» отмечены нотариусы: Бусыгина З.И., 
Ильина Е.М.

Нагрудным знаком «Почётный работник юстиции России» от-
мечена нотариус Бусыгина З.И.

Медалью Федеральной нотариальной палаты «За многолетний 
добросовестный труд в нотариате» III степени отмечены нотариусы: 
Богатченко В.П., Брошкова Т.Г., Бугаенко Е.А., Бусыгина З.И., Горба-
тых А.Г., Жукова А.И., Ильина Е.М., Катошина Л.Н., Москалева О.А., 
Никифорова Е.М., Омельченко Е.Н., Петрова Н.В., Пустошилова Г.В., 
Сергеева Н.В., Смертенюк А.В., Соловьева И.Н., Соловьева Н.П., 
Стряпкова С.С., Хомухина С.В., Шабунина Л.Н., Шальнева Т.А.

Медалью Федеральной нотариальной палаты «За многолетний 
добросовестный труд в нотариате» II степени отмечены нотариусы: 
Бусыгина З.И., Горбатых А.Г., Жукова А.И., Ильина Е.М., Инюхина Э.В., 
Катошина Л.Н., Пустошилова Г.В., Саломатова Е.А., Сергеева Н.В., 
Хомухина С.В., Шабунина Л.Н., Шальнева Т.А.
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Медалью Федеральной нотариальной палаты «За многолетний 
добросовестный труд в нотариате» I степени отмечены нотариусы: 
Бусыгина З.И., Катошина Л.Н., Саломатова Е.А., Шабунина Л.Н.

Медалью Анатолия Кони Министерства юстиции Российской 
Федерации отмечена нотариус Бусыгина З.И.

Со времени создания Нотариальной палаты Республики Хакасия 
прошло без малого четверть века, и можно уже подводить определён-
ные итоги. За время существования нотариальной палаты происхо-
дило её становление и поступательное развитие. Улучшались условия 
труда, преображались конторы, увеличивался их штат. А главное – 
росло мастерство нотариальных работников. Сегодня Нотариальная 
палата Республики Хакасия – это слаженная команда тружеников, 
готовых к работе в современных, постоянно меняющихся условиях. 
Преемственность поколений обеспечивает кадровый состав системы 
нотариата достойными представителями династий юристов и нота-
риусов. Каждый нотариус Хакасии – это профессионал своего нелёг-
кого, но очень важного для цивилизованного общества дела. Поже-
лаем им успехов!
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ПЕРСОНАЛИИ

Москалева Ольга Александровна

Москалева Ольга Александровна, нотариус Саяногорского но-
тариального округа Республики Хакасия, Президент Нотариальной 
палаты Республики Хакасия.

Награждена грамотой Нотариальной палаты Республики Хака-
сия «За успехи в совершенствовании профессионального мастерства» 
(2011 г.), Почётной грамотой Министерства юстиции Российской Фе-
дерации «За эффективное обеспечение прав и законных интересов 
личности и государства, активное содействие в решении задач, стоя-
щих перед Министерством юстиции Российской Федерации, и в свя-
зи с празднованием 210-летия российского Министерства юстиции» 
(2012 г.), юбилейным нагрудным знаком «150 лет Российскому нота-
риату» «За личный вклад в развитие Российского нотариата» (2016 г.), 
медалью ФНП «За многолетний добросовестный труд в нотариате» 
III степени (2017 г.), Почётной грамотой Главы Республики Хакасия 
– Председателя Правительства Республики Хакасия «За многолетний 
плодотворный труд и значительный вклад в развитие нотариата в Ре-
спублике Хакасия» (2017 г.)
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Богатченко Валентина Петровна

Богатченко Валентина Петровна, нотариус Саяногорско-
го нотариального округа Республики Хакасия. Награждена По-
чётной грамотой Нотариальной палаты Республики Хакасия «За 
успехи в совершенствовании профессионального мастерства, ка-
чественное предоставление нотариальных услуг, весомый вклад 
в деятельность Правления Нотариальной палаты Республики 
Хакасия и активное участие в общественной жизни коллектива» 
(2010  г.), Благодарностью ФНП «За высокий профессионализм и 
достигнутые успехи в работе» (2011 г.), Почётной грамотой ФНП 
«За вклад в развитие Российского нотариата как публично-пра-
вового, правозащитного и правоприменительного института» 
(2013 г.), медалью «За многолетний добросовестный труд в нота-
риате» III степени (2014 г.), грамотой Нотариальной палаты Респу-
блики Хакасия «За инициативную работу в выборных органах Но-
тариальной палаты Республики Хакасия» (2016 г.).
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Брошкова Тамара Геннадьевна

Брошкова Тамара Геннадьевна, нотариус Усть-Абаканского 
нотариального округа Республики Хакасия. Награждена Благодар-
ственным письмом Совета депутатов города Сорска Республики Ха-
касия, Благодарностью Нотариальной палаты Республики Хакасия 
«За успехи в совершенствовании профессионального мастерства» 
(2011 г.), Благодарственным письмом УСПН МО Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия (2013 г.), грамотой Нотариальной пала-
ты Республики Хакасия «За успехи в совершенствовании професси-
онального мастерства» (2013 г.), медалью ФНП «За добросовестный 
труд в нотариате» III степени (2014 г.), Благодарностью Нотариаль-
ной палаты Республики Хакасия «За высокий уровень выполнения 
профессиональных обязанностей, многолетнюю профессиональ-
ную деятельность и работу в выборном органе Нотариальной па-
латы Республики Хакасия» (2015 г.), Благодарностью Нотариаль-
ной палаты Республики Хакасия за высокий уровень выполнения 
профессиональных обязанностей (2017 г.), Благодарностью Главы 
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики 
Хакасия «За заслуги в юридической деятельности, безупречный 
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником 
День юриста» (2018 г.).
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Бугаенко Елена Александровна

Бугаенко Елена Александровна, нотариус Черногорского но-
тариального округа Республики Хакасия, член Правления Нотари-
альной палаты Республики Хакасия. Награждена Благодарностью 
Нотариальной палаты Республики Хакасия (2010 г.), Благодарностью 
Главы Республики Хакасия (2011 г.), грамотой Нотариальной палаты 
Республики Хакасия «За успехи в совершенствовании профессио-
нального мастерства» (2011 г.), медалью ФНП «За многолетний до-
бросовестный труд в нотариате» III степени (2014 г.), Благодарностью 
Нотариальной палаты Республики Хакасия «За высокий уровень вы-
полнения профессиональных обязанностей, многолетнюю профес-
сиональную деятельность и успешную инициативную работу в вы-
борных органах Нотариальной палаты Республики Хакасия» (2015 г.), 
грамотой Нотариальной палаты Республики Хакасия «За инициатив-
ную работу в выборных органах Нотариальной палаты Республики 
Хакасия» (2016 г.).
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Горбатых Алла Геннадьевна

Горбатых Алла Геннадьевна, нотариус Орджоникидзевского 
нотариального округа Республики Хакасия. Награждена грамотой 
Нотариальной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершен-
ствовании профессионального мастерства, активное участие в об-
щественной жизни коллектива» (2011 г.), медалью ФНП «За добро-
совестный труд в нотариате» III степени (2012 г.), медалью ФНП «За 
многолетний добросовестный труд в нотариате» II степени (2018 г.).
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Жукова Алла Иосифовна

Жукова Алла Иосифовна, нотариус Абаканского нотариально-
го округа Республики Хакасия. Награждена медалью ФНП «За добро-
совестный труд в нотариате» III степени (2011 г.), грамотой Нотари-
альной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершенствовании 
профессионального мастерства» (2011 г.), медалью ФНП «За много-
летний добросовестный труд в нотариате» II степени (2016 г.), Благо-
дарностью Нотариальной палаты Республики Хакасия «За активное 
участие в благотворительной деятельности» (2016 г.).
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Ильина Елена Мартемьяновна

Ильина Елена Мартемьяновна, нотариус Абаканского нотари-
ального округа Республики Хакасия. Награждена Почётной грамотой 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ре-
спублике Хакасия «За весомый вклад в развитие юстиции, успешное 
выполнение стоящих перед Минюстом России задач, в ознаменова-
ние 200-летия со дня образования Министерства юстиции России» 
(2002 г.), Почётной грамотой Нотариальной палаты Республики Хака-
сия «За успехи в совершенствовании профессионального мастерства, 
качественное предоставление нотариальных услуг, весомый вклад 
в деятельность Правления Нотариальной палаты Республики Хака-
сия и активное участие в общественной жизни коллектива» (2010 
г.), Благодарностью Нотариальной палаты Республики Хакасия «За 
успехи в совершенствовании профессионального мастерства, ак-
тивное участие в общественной жизни коллектива» (2011 г.), Бла-
годарностью ФНП «За высокий профессионализм и достигнутые 
успехи в работе» (2011 г.), Благодарностью Нотариальной палаты 
Республики Хакасия «По результатам проверки исполнения правил 
нотариального делопроизводства, проведённой Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия и 
Нотариальной палатой Республики Хакасия» (2012 г.), медалью ФНП 
«За добросовестный труд в нотариате» III степени (2012 г.), Почёт-
ной грамотой ФНП «За вклад в развитие Российского нотариата как 
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публично-правового, правозащитного и правоприменительного ин-
ститута» (2013 г.), нагрудным знаком ФНП «За заслуги перед нота-
риатом» (2016 г.), Благодарностью Нотариальной палаты Республики 
Хакасия «За высокий уровень выполнения профессиональных обя-
занностей» (2016  г.), Почётной грамотой Нотариальной палаты Ре-
спублики Хакасия «Лучший нотариус года» (2016 г.), почётным зва-
нием «Заслуженный юрист Республики Хакасия» (2017 г.), медалью 
ФНП «За многолетний добросовестный труд в нотариате» II степени 
(2018 г.).
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Катошина Людмила Николаевна

Катошина Людмила Николаевна, нотариус Абазинского нота-
риального округа Республики Хакасия. Награждена медалью ФНП 
«За добросовестный труд в нотариате» III степени (2008 г.), медалью 
ФНП «За добросовестный труд в нотариате» II степени (2011 г.), Бла-
годарностью Нотариальной палаты Республики Хакасия «За успехи 
в совершенствовании профессионального мастерства, активное уча-
стие в общественной жизни коллектива» (2011 г.), Почётной грамотой 
Министерства юстиции Российской Федерации «За добросовестный 
и плодотворный труд, эффективное обеспечение прав и законных 
интересов личности и государства, а также за активное содействие 
в решении задач, стоящих перед Министерством юстиции Россий-
ской Федерации» (2012 г.), медалью ФНП «За многолетний добросо-
вестный труд в нотариате» I степени (2016 г.).
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Кирякова Наталья Александровна

Кирякова Наталья Александровна, нотариус Абаканского 
нотариального округа Республики Хакасия. Награждена грамотой 
Нотариальной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершен-
ствовании профессионального мастерства, активное участие в об-
щественной жизни коллектива» (2011 г.), Благодарностью ФНП «За 
высокий профессионализм и достигнутые успехи в работе» (2013 г.), 
Благодарностью Нотариальной палаты Республики Хакасия «За вы-
сокий уровень выполнения профессиональных обязанностей, мно-
голетнюю профессиональную деятельность и работу в выборном 
органе Нотариальной палаты Республики Хакасия» (2015 г.), Благо-
дарностью Нотариальной палаты Республики Хакасия «За безупреч-
ный труд» (2016 г.).
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Никифорова Елена Михайловна

Никифорова Елена Михайловна, нотариус Саяногорского но-
тариального округа Республики Хакасия. Награждена Почётной 
грамотой Нотариальной палаты Республики Хакасия «За успехи 
в совершенствовании профессионального мастерства» (2011 г), Бла-
годарностью Главы Республики Хакасия – Председателя Правитель-
ства Республики Хакасия «За высокий профессионализм в работе, 
многолетний добросовестный труд в сфере оказания правовой по-
мощи населению Республики Хакасия и в связи с Днём Республики 
Хакасия» (2013 г.), медалью ФНП «За добросовестный труд в нотари-
ате» III степени (2014 г.), грамотой Нотариальной палаты Республики 
Хакасия «За безупречный труд» (2016 г.).
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Омельченко Екатерина Николаевна

Омельченко Екатерина Николаевна, нотариус Алтайского но-
тариального округа Республики Хакасия, член Правления Нотари-
альной палаты Республики Хакасия. Награждена Благодарностью 
Нотариальной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершен-
ствовании профессионального мастерства, активное участие в обще-
ственной жизни коллектива» (2011 г.), Почётной грамотой Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации «За добросовестный 
и плодотворный труд, эффективное обеспечение прав и законных 
интересов личности и государства, а также за активное содействие 
в решении задач, стоящих перед Министерством юстиции Россий-
ской Федерации» (2012 г.), грамотой Нотариальной палаты Республи-
ки Хакасия (2013 г.), Благодарностью ФНП «За высокий професси-
онализм и достигнутые успехи в работе» (2013 г.), медалью ФНП 
«За многолетний добросовестный труд в нотариате» III степени 
(2014 г.), Почётной грамотой ФНП «За вклад в развитие Российского 
нотариата как публично-правового, правозащитного и правоприме-
нительного института» (2016 г.), Благодарностью Нотариальной па-
латы Республики Хакасия «За высокий уровень выполнения профес-
сиональных обязанностей» (2017 г.).
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Петрова Наталья Викторовна

Петрова Наталья Викторовна, нотариус Абаканского нотари-
ального округа Республики Хакасия. Награждена Почётной грамотой 
Нотариальной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершен-
ствовании профессионального мастерства, активное участие в обще-
ственной жизни коллектива» (2011 г.), Благодарностью Нотариальной 
палаты Республики Хакасия «За активное участие в общественной 
работе нотариального сообщества, многолетнюю профессиональную 
деятельность и работу в выборном органе Нотариальной палаты Ре-
спублики Хакасия» (2015 г.), медалью ФНП «За многолетний добро-
совестный труд в нотариате» III степени (2017 г.).
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Пустошилова Галина Викторовна

Пустошилова Галина Викторовна, нотариус Черногорского 
нотариального округа Республики Хакасия, Вице-президент Нотари-
альной палаты Республики Хакасия, член Правления Нотариальной 
палаты Республики Хакасия. Награждена Благодарностью Нотари-
альной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершенствовании 
профессионального мастерства, активное участие в общественной 
жизни коллектива» (2011 г.), медалью ФНП «За добросовестный труд 
в нотариате» III степени (2011 г.), Благодарностью ВРИО Главы Респу-
блики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия 
«За высокий профессионализм в работе, многолетний добросовест-
ный труд в сфере оказания правовой помощи населению Республики 
Хакасия и в связи с Днём Республики Хакасия» (2013 г.), грамотой 
Нотариальной палаты Республики Хакасия «За безупречный труд и 
успешную инициативную работу в выборных органах Нотариальной 
палаты Республики Хакасия» (2016 г.), медалью ФНП «За многолет-
ний добросовестный труд в нотариате» II степени (2017 г.).
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Саломатов Сергей Николаевич

Саломатов Сергей Николаевич, нотариус Боградского но-
тариального округа Республики Хакасия, член Правления Нотари-
альной палаты Республики Хакасия. Награждён Благодарственным 
письмом Нотариальной палаты Республики Хакасия «За активное 
участие в общественной работе нотариального сообщества и ра-
боту в выборном органе Нотариальной палаты Республики Хака-
сия» (2016 г.).



217

Саломатова Елена Андреевна

Саломатова Елена Андреевна, нотариус Ширинского нотари-
ального округа Республики Хакасия. Награждена Почётной грамо-
той отдела юстиции Крайисполкома (1988 г.), Благодарностью отдела 
юстиции Крайисполкома (1990 г.), медалью ФНП «За добросовест-
ный труд в нотариате» II степени (2008 г.), Благодарностью Нотари-
альной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершенствовании 
профессионального мастерства, активное участие в общественной 
жизни коллектива» (2011 г.), медалью ФНП «За добросовестный труд 
в нотариате» I степени (2011 г.), юбилейным нагрудным знаком «150 
лет Российскому нотариату» «За личный вклад в развитие Россий-
ского нотариата» (2016 г.).
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Сергеева Наталья Васильевна

Сергеева Наталья Васильевна, нотариус Абаканского нотари-
ального округа Республики Хакасия, член Правления Нотариальной 
палаты Республики Хакасия. Награждена грамотой Нотариальной 
палаты Республики Хакасия «За успехи в совершенствовании про-
фессионального мастерства, активное участие в общественной жиз-
ни коллектива» (2011 г.), медалью ФНП «За добросовестный труд 
в нотариате» III степени (2012 г.), Благодарностью Главы Республи-
ки Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия «За 
высокий профессионализм в работе, многолетний добросовестный 
труд в сфере оказания правовой помощи населению Республики Ха-
касия и в связи с Днём Республики Хакасия» (2013 г.), юбилейным на-
грудным знаком «150 лет Российскому нотариату» «За личный вклад 
в развитие Российского нотариата» (2016 г.), медалью ФНП «За мно-
голетний добросовестный труд в нотариате» II степени (2017 г.).
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Смертенюк Андрей Владиславович

Смертенюк Андрей Владиславович, нотариус Черногорского 
нотариального округа Республики Хакасия. Награждён Почётной 
грамотой Нотариальной палаты Республики Хакасия «За успехи 
в совершенствовании профессионального мастерства, качественное 
предоставление нотариальных услуг, весомый вклад в деятельность 
Правления Нотариальной палаты Республики Хакасия и активное 
участие в общественной жизни коллектива» (2010 г.), Благодарностью 
ФНП «За высокий профессионализм и достигнутые успехи в работе» 
(2011 г.), Благодарностью Нотариальной палаты Республики Хакасия 
«За успехи в совершенствовании профессионального мастерства, 
активное участие в общественной жизни коллектива» (2011 г.), По-
чётной грамотой ФНП «За вклад в развитие Российского нотариата 
как публично-правового, правозащитного и правоприменительного 
института» (2013 г.), Благодарностью Главы Республики Хакасия 
– Председателя Правительства Республики Хакасия «За заслуги 
в укреплении законности, многолетнюю плодотворную деятельность 
и в связи с профессиональным праздником Днём юриста» (2014 г.), 
медалью ФНП «За многолетний добросовестный труд в нотариате» 
III степени (2017 г.), Почётной грамотой Главы Республики Хакасия 
– Председателя Правительства Республики Хакасия «За многолетний 
плодотворный труд и значительный вклад в развитие нотариата в Ре-
спублике Хакасия» (2017 г.).
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Соловьева Ирина Николаевна

Соловьева Ирина Николаевна, нотариус Саяногорского но-
тариального округа Республики Хакасия. Награждена грамотой 
Нотариальной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершен-
ствовании профессионального мастерства, активное участие в обще-
ственной жизни коллектива» (2011 г.), Благодарностью Главы Респу-
блики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия 
«За высокий профессионализм в работе, многолетний добросовест-
ный труд в сфере оказания правовой помощи населению Республи-
ки Хакасия и в связи с Днём Республики Хакасия» (2013 г.), медалью 
ФНП «За многолетний добросовестный труд в нотариате» III степени 
(2014 г.), Благодарностью Нотариальной палаты Республики Хакасия 
«За безупречный труд» (2016 г.).
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Соловьева Наталья Павловна

Соловьева Наталья Павловна, нотариус Абаканского нотари-
ального округа Республики Хакасия. Награждена Почётной грамотой 
Нотариальной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершен-
ствовании профессионального мастерства, качественное предостав-
ление нотариальных услуг, весомый вклад в деятельность Правления 
Нотариальной палаты Республики Хакасия и активное участие в об-
щественной жизни коллектива» (2010 г.), Благодарностью Нотари-
альной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершенствовании 
профессионального мастерства, активное участие в общественной 
жизни коллектива» (2011 г.), Благодарностью Нотариальной палаты 
Республики Хакасия «По результатам проверки исполнения правил 
нотариального делопроизводства, проведённой Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия 
и Нотариальной палатой Республики Хакасия» (2011 г.), Благодар-
ностью ФНП «За высокий профессионализм и достигнутые успехи 
в работе» (2011 г.), Почётной грамотой ФНП «За вклад в развитие 
Российского нотариата как публично-правового, правозащитного 
и правоприменительного института» (2013 г.), Благодарностью Гла-
вы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики 
Хакасия «За заслуги в укреплении законности, многолетнюю пло-
дотворную деятельность и в связи с профессиональным праздником 
Днём юриста» (2014 г.), медалью ФНП «За многолетний добросовест-
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ный труд в нотариате» III степени (2016 г.), Почётной грамотой Гла-
вы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республи-
ки Хакасия «За многолетний плодотворный труд и значительный 
вклад в развитие нотариата в Республике Хакасия» (2017 г.).
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Струкова Ольга Сергеевна

Струкова Ольга Сергеевна, нотариус Бейского нотариального 
округа Республики Хакасия, член Правления Нотариальной палаты 
Республики Хакасия. Награждена Благодарностью Нотариальной па-
латы Республики Хакасия «За высокий уровень выполнения профес-
сиональных обязанностей и активную работу в выборных органах 
Нотариальной палаты Республики Хакасия» (2015 г.).
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Стряпкова Светлана Степановна

Стряпкова Светлана Степановна, нотариус Абаканского нотари-
ального округа Республики Хакасия. Награждена Почётной грамотой 
Нотариальной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершенствова-
нии профессионального мастерства, качественное предоставление нота-
риальных услуг, весомый вклад в деятельность Правления Нотариальной 
палаты Республики Хакасия и активное участие в общественной жизни 
коллектива» (2010 г.), Благодарностью Нотариальной палаты Республики 
Хакасия «За успехи в совершенствовании профессионального мастерства, 
активное участие в общественной жизни коллектива» (2011 г.), Благодар-
ностью ФНП «За высокий профессионализм и достигнутые успехи в ра-
боте» (2011 г.), Благодарностью Главы Республики Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хакасия «За заслуги в укреплении законности, 
высокий профессионализм в работе и в связи с Днём юриста» (2011 г.), 
Почётной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации «За 
добросовестный и плодотворный труд, эффективное обеспечение прав 
и законных интересов личности и государства, а также за активное содей-
ствие в решении задач, стоящих перед Министерством юстиции Россий-
ской Федерации» (2012 г.), Почётной грамотой ФНП «За вклад в развитие 
Российского нотариата как публично-правового, правозащитного и пра-
воприменительного института» (2013 г.), почётным званием «Заслужен-
ный юрист Республики Хакасия» (2017 г.), медалью ФНП «За многолетний 
добросовестный труд в нотариате» III степени (2017 г.).
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Султреков Константин Георгиевич

Султреков Константин Георгиевич, нотариус Аскизского нота-
риального округа Республики Хакасия. Награждён Благодарностью 
Нотариальной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершен-
ствовании профессионального мастерства, активное участие в об-
щественной жизни коллектива» (2011 г.), Благодарностью Нотари-
альной палаты Республики Хакасия «За безупречный труд» (2016 г.), 
Благодарностью Главы Республики Хакасия – Председателя Прави-
тельства Республики Хакасия «За заслуги в юридической деятельно-
сти, безупречный добросовестный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником День юриста» (2018 г.).
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Хомухина Светлана Владимировна

Хомухина Светлана Владимировна, нотариус Абаканско-
го нотариального округа Республики Хакасия. Награждена По-
чётной грамотой Нотариальной палаты Республики Хакасия «За 
успехи в совершенствовании профессионального мастерства, ка-
чественное предоставление нотариальных услуг, весомый вклад 
в деятельность Правления Нотариальной палаты Республики 
Хакасия и активное участие в общественной жизни коллектива» 
(2010 г.), Благодарностью Нотариальной палаты Республики Ха-
касия «За успехи в совершенствовании профессионального ма-
стерства, активное участие в общественной жизни коллектива» 
(2011 г.), Благодарностью ФНП «За высокий профессионализм 
и достигнутые успехи в работе» (2011 г.), медалью ФНП «За до-
бросовестный труд в нотариате» III степени (2011 г.), Почётной 
грамотой ФНП «За вклад в развитие Российского нотариата как 
публично-правового, правозащитного и правоприменительного 
института» (2013 г.), Благодарностью Нотариальной палаты Ре-
спублики Хакасия «За хорошие результаты в профессиональной 
деятельности и положительный опыт по созданию сайта нотари-
уса» (2015 г.), Грамотой Нотариальной палаты Республики Хака-
сия «За инициативную работу в выборных органах Нотариальной 
палаты Республики Хакасия» (2016 г.), Почётной грамотой Главы 
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики 
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Хакасия «За многолетний плодотворный труд и значительный 
вклад в развитие нотариата в Республике Хакасия» (2017 г.), ме-
далью ФНП «За многолетний добросовестный труд в нотариате» 
II степени (2017 г.).
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Шабунина Людмила Николаевна

Шабунина Людмила Николаевна, нотариус Черногорского но-
тариального округа Республики Хакасия. Награждена медалью ФНП 
«За добросовестный труд в нотариате» III степени (2008 г.), грамо-
той Нотариальной палаты Республики Хакасия «За успехи в совер-
шенствовании профессионального мастерства, активное участие 
в общественной жизни коллектива» (2011 г.), Благодарностью Гла-
вы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики 
Хакасия «За заслуги в укреплении законности, высокий профессио-
нализм в работе и в связи с Днём юриста» (2011 г.), Благодарностью 
Нотариальной палаты Республики Хакасия «По результатам провер-
ки исполнения правил нотариального делопроизводства, проведен-
ной Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Хакасия и Нотариальной палатой Республики Хакасия» 
(2011 г.), медалью ФНП «За добросовестный труд в нотариате» II сте-
пени (2014 г.), юбилейным нагрудным знаком «150 лет Российскому 
нотариату» «За личный вклад в развитие Российского нотариата» 
(2016 г.), медалью ФНП «За многолетний добросовестный труд в но-
тариате» I степени (2017 г.).
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Шальнева Татьяна Алексеевна

Справа нотариус Шальнева Т.А.,
слева помощник нотариуса Гайсина И.А.

Шальнева Татьяна Алексеевна, нотариус Абаканского нотари-
ального округа Республики Хакасия. Награждена грамотой Нотари-
альной палаты Республики Хакасия «За успехи в совершенствовании 
профессионального мастерства» (2011 г.), медалью ФНП «За добро-
совестный труд в нотариате» III степени (2013 г.), Благодарностью 
ФНП «За высокий профессионализм и достигнутые успехи в работе» 
(2013 г.), медалью ФНП «За многолетний добросовестный труд в но-
тариате» II степени (2018 г.), Благодарностью Главы Республики 
Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия «За 
заслуги в юридической деятельности, безупречный добросовест-
ный труд и в связи с профессиональным праздником День юри-
ста» (2018 г.).
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Брошков Александр Викторович

Брошков Александр Викторович, нотариус Сорского нотари-
ального округа Республики Хакасия.
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Бусыгин Алексей Юрьевич

Бусыгин Алексей Юрьевич, нотариус Усть-Абаканского нота-
риального округа Республики Хакасия.
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Бусыгин Владимир Юрьевич

Бусыгин Владимир Юрьевич, нотариус Абаканского нотари-
ального округа Республики Хакасия.
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Двигун Марина Александровна

Двигун Марина Александровна, нотариус Ширинского нота-
риального округа Республики Хакасия.
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Миндибекова Анастасия Ивановна

Миндибекова Анастасия Ивановна, нотариус Аскизского но-
тариального округа Республики Хакасия.
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Пистогова Марина Анатольевна

Пистогова Марина Анатольевна, нотариус Таштыпского нота-
риального округа Республики Хакасия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нотариат – особенная структура системы права. Его основная 
миссия – оформлять сделки купли-продажи, узаконение наследства, 
процедуры заверения подлинности документов, проверка законно-
сти их оформления, а также многое другое.

Сегодня нотариат Республики Хакасия, как правовой инсти-
тут, имеет схожие черты с другими регионами России в целом 
и Сибири в частности. Однако нотариат Хакасии прошел особый 
путь формирования, обусловленный историческими особенностями 
социально-экономического, политического и духовно-культурного 
развития. При этом до начала ХХ в. этнонациональный фактор имел 
существенное влияние на оформление гражданско-правовых отно-
шений имущественного характера вплоть до 1917 г. Основной же 
чертой нотариата Республики Хакасия, как в прошлом, так и насто-
ящем, можно считать оправданное профессиональной работой дове-
рие со стороны общества и государства.

В дореволюционную эпоху «нотариальное дело» среди пред-
ставителей коренного населения Хакасии определялось нацио-
нально-самобытными традициями, сложившимися со времен пер-
вых государств Южной Сибири, а в среде русского населения было 
включено в систему органов местной власти, должностные лица 
которых в лице служащих инородческих, волостных, окружных 
и уездных управлений выполняли функции нотариата. Тем самым 
в XVIII–XIX вв. государство обеспечивало спокойствие и согласие 
среди населения Хакасии, столь разного по хозяйственно-экономи-
ческому укладу, образу жизни, но требовавшего, с одной стороны, 
большей независимости, а с другой – дополнительного государ-
ственного контроля и надзора.

Вступление «нотариального дела» на территории Хакасии в этап 
«судебного нотариата» представляло собой пример сотрудничества 
профессионалов своего дела и людей, живущих как в улусах, так и 
русских селениях. Определенным рубежом в развитии системы офи-
циального удостоверения имущественных правоотношений были 
1897 и 1913 г.

Население Хакасии, в сословно-социальном отношении пред-
ставлявшее собой крестьян, мещан, купцов, дворян, бывших ссыль-
ных, представителей казачества, духовенства и пр., получило воз-
можность нотариального оформления имущественных сделок только 
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в 1897 г. – со вступлением в силу положения «О судебном нотариате» 
1866 г. в губерниях и областях Сибири. В свою очередь, коренные 
жители Хакасии, имевшие статус инородцев, были переведены 
в «оседлые» податными реформами 1912–1913 гг., что обусловило рас-
пространение на них также «судебного нотариата», выстроенного по 
общегосударственному образцу дореволюционной России.

В советское время менялась сама Хакасия: сначала – Хакасский 
уезд, затем – Хакасский округ и, наконец, – Хакасская автономная 
область, а вместе с этим развивался институт нотариата как право-
охранительный орган государства и общества. Так, в первые годы 
советской власти нотариальные функции исполняли должностные 
лица нотариальных контор и народные судьи, чуть позже – государ-
ственные нотариусы и служащие нотариальных отделений районных 
исполкомов, городских, поселковых и сельских советов, как и иных 
государственных органов, уполномоченных на это государством.

Нотариальные органы в Хакасии, более схожие с современной 
их формой, были созданы в январе 1937 г. Первоначально нотариаль-
ная сеть состояла из одной областной конторы и семи нотариальных 
столов при народных судах. Вместе с административно-территори-
альными преобразованиями менялся и нотариат Хакасии.

В целом советский государственный нотариат как система госу-
дарственных органов складывался постепенно по мере расширения 
и роста гражданского оборота в стране, развития и совершенствова-
ния правового регулирования. При отсутствии института частной 
собственности нотариат выступал в качестве особого «придатка» 
к правовой системе государства. В большинстве случаев его роль сво-
дилась к удостоверению сделок и оформлению документов о наслед-
стве. Развитие производства, торговый оборот в некоторых случаях 
требовали сопровождения сделок и иных юридических актов со сто-
роны нотариусов. Кроме того, на нотариусов возлагались функции 
по оказанию правовой помощи органам советской власти и правово-
му просвещению населения.

Необходимо признать, что модель государственного нотариата 
в советских хозяйственных условиях доказала свою эффективность. 
Однако нотариат организационно и финансово зависел от государ-
ства. Финансирование по остаточному принципу приводило к низ-
кой материально-технической оснащённости нотариата. 

Несмотря на остаточный принцип финансирования и сложные 
условия профессиональной деятельности нотариусов в советское 
время этот период характеризуется внимательным отношением со-
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ветских нотариусов к проблемам населения, которые они помогали 
решать ежедневно. В 1980-х гг. государство попыталось перевести 
деятельность государственных нотариальных контор на хозяйствен-
ный расчёт, но и этой мерой улучшить положение контор и нотариу-
сов не удалось. Так продолжалось до 1993 г.

Развитие рыночных отношений в России в начале 1990-х гг. 
предопределило реформирование института нотариата. Законода-
тельной базой реформы стали принятые 11 февраля 1993 г. Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате. В субъектах 
РФ создавались свои нотариальные палаты, а также Федеральная но-
тариальная палата. Главным же новшеством стало появление част-
нопрактикующих нотариусов, которые наряду с государственными 
нотариусами начали совершать нотариальные действия от имени го-
сударства. Вместе с самоуправлением и свободой нотариусы приоб-
рели риск ответственности за качество и законность своих действий.

Реформа нотариата проходила без какого-либо давления со сто-
роны государства. Пожалуй, нотариусы – одна из немногих профес-
сиональных групп, которые смогли в новых, переходных условиях 
самоорганизоваться и продолжать успешно работать.

13 января 1995 г. была образована Нотариальная палата Респу-
блики Хакасия. Почти за 25 лет истории она прошла путь становле-
ния и поступательного развития. Сегодня в Хакасии работают три 
десятка  нотариусов, и это не разрозненные юристы, а члены сооб-
щества профессионалов. Помимо основной деятельности они уча-
ствуют в общественной жизни республики, занимаются творче-
ством и благотворительностью.

Впереди их ждут новые трудовые свершения! История нотариа-
та Хакасии продолжается…
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