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ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
г. Ижевск, Удмуртская Республика

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА САРАПУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

2022 г. стал юбилейным для органов местного самоуправления г. Сарапула.  
25 января 1867 г. здесь было открыто первое уездное земское собрание, а через 
пять лет 3 февраля 1872 г. избрана Городская дума и 24 июня 1872 г. сформирована 
Городская управа. События, произошедшие 155 и 150 лет тому назад, – не только 
значимые юбилейные даты, но и часть исторической памяти, важная составляющая 
особой, сарапульской, идентичности. Сарапул и поселения района гордятся мно- 
жеством объектов, созданных стараниями земских и городских органов самоуправ-
ления, многие из которых продолжают существовать до сих пор!

Политическая воля, проявленная правительством Александра II, определила 
курс масштабного реформирования России в 60–70-х гг. XIX в. Важнейшей частью 
преобразований было создание органов местного самоуправления, основанных на 
общих для всей страны принципах организации. Поиск путей оптимального балан-
са интересов общества и государства составил суть содержания земской (1864 г.)  
и городской (1870 г.) реформ и последовавших в 1890-х гг. их корректировок.

Во второй половине XIX – начале XX в. Сарапул становится крупным логисти-
ческим центром не только уезда, но и всего Прикамья. Поэтому вновь образованные 
органы местного самоуправления должны были уделять пристальное внимание раз-
витию различных сторон пригородной и региональной инфраструктуры, посколь-
ку именно она во многом определяла динамику экономических процессов и влияла 
на качество жизни населения. Важнейшее значение в этом вопросе принадлежало 
путям сообщения и иным элементам транспортной инфраструктуры – пристаням, 
затонам, подъездным путям и другим, связанным с ними.  

Разработкой городского бюджета занималась финансовая комиссия Городской 
думы. Бюджет формировался из сумм налоговых сборов. Городской думе предо-
ставлялось право обложения имущества и доходов частных лиц города. Недвижи-
мость облагалась не более 1 % их стоимости; в таком же размере облагалась город-
ская торговля и промышленность [1, с. 271].

Согласно главе третьей Городового положения 1870 г. (далее Положение), на 
органы городского общественного управления возлагались обязанности по бла-
гоустройству города, в том числе и устройству пристаней, переправ и перевозов, 
определению порядка их содержания и пользования ими, организации извозного 
промысла (ст. 103) [2, с. 23–53]. Новое, 1892 г., Городовое положение в сущности 
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повторяло норму предыдущего. Они обозначали, наряду с прочими, объекты на-
логообложения: пристани – «оценочный сбор с недвижимых имуществ», извозный  
и перевозный промыслы (ст. 79, 128). Объекты налогообложения, включенные  
в доходную часть сметы, называемую «городскими сборами», требовали их отнесе-
ния соответственно и к расходной части бюджета – «городским расходам» (ст. 139) 
[3, с. 84–126]. 

Таким образом, законодатель довольно четко обозначил, что образование  
и расходование денежных средств должны быть основой для финансового обеспе-
чения транспортной инфраструктуры любой территории. Можно предположить, 
что гласным Сарапульского земства и Сарапульской Городской думы едва ли было 
необходимо напоминать об этом, даже «буквой закона». Каждый из них хорошо по-
нимал значение Камы и подъездных путей к ней для жизни региона: река давала за-
работок большому количеству людей. 

Деятели уездного земства и городских органов самоуправления в силу своей 
гражданской активности, личных связей и общности интересов хорошо понима-
ли, что жизнь города в целом и Сарапульской пристани в частности напрямую за-
висела от состояния трактовой системы региона. Поэтому расходная часть бюд-
жетов шла на обеспечение общих логистических задач, как города, так и уезда,  
и их вполне можно рассматривать как консолидированный бюджет Сарапульского 
уезда. Бюджетирование земских смет не отражает в полном объеме заботы земств  
по содержанию дорожной сети уезда, значительная часть этой работы была свя-
зана с натуральной повинностью. Волостные правления были обязаны следить за 
исправностью дорог, мостов и перевозов, а также бечевника. Содержание бечев-
ников относилось к земской повинности. Волостное правление вместе с волостным 
сходом расписывало ее на жителей прибрежных селений. 

Хотя важнейшие тракты региона не проходили непосредственно через Сарапул, 
тем не менее Сарапульская пристань была с ними тесно связана сетью грунтовых 
дорог – «проселков». Важнейшее значение для пристани имели земские почтовые 
тракты, содержавшиеся за счет уездных земств: Елабужско-Воткинский (Елабуга –  
Сарапул – Воткинский завод – 163,7 верст), Сарапул – Ижевск (Сарапул –  
Гольяны – Завьялово – Ижевский завод – 84,5 верст). Особое значение имел Са- 
рапульско-Каракулинский уездный тракт в 42 версты. Он являлся подъездным  
путем для 40 селений, соединял крупнейшие торговые центры и пристани Средне- 
го Прикамья – Сарапул и Каракулино [4, с. 239]. 

Центром экономической жизни уезда и всей восточной части Вятской губер-
нии являлась Сарапульская пристань. С 1885 г. в законодательство было введе-
но новое положение, которое определяло, что территории под пристани в насе-
ленных пунктах разбивались на участки с согласия Окружного правления путей  
сообщения и отдавались городами с торгов лицам, объявившим большую цену, 
сроком не более чем на 12 лет. Причем к этим торгам допускались только владель-
цы пароходов и их доверенные лица. Так, территория Сарапульской пристани 
была разбита на 12 участков по 40 саженей каждый. Их нумерация начиналась  
с северной части пристани от холерного барака. 1–7 участки отдавались в аренду 
пароходствам; 8, 9, 11, 12 – под пристани общего пользования; 10 участок, на-
против Соборной площади, находился в пользовании городского перевоза через 
Каму [4, с. 244].
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Желание органов земского управления пополнить свои бюджеты за счет при-
станей и приречных территорий порождали постоянные конфликтные ситуации  
с частными лицами. Так, ведомственный журнал «Русское судоходство, торговля  
и промышленность на реках, озерах и морях» постоянно помещал заметки с жало-
бами от пароходовладельцев на управления городов, которые берут очень высокую 
арендную плату за места на пристани, тем самым, в конечном итоге, завышая фрахт. 
Законодатель в этом споре в итоге встал на сторону городов: с 1885 г. было введено 
новое положение, которое затем было закреплено и в законе [5].

Большинство речных перевозов уездные земства и городские думы отдавали  
в аренду частным лицам, проводя арендную плату за них отдельной строкой в город-
ских доходах. Прибрежные города также регистрировали (приписывали) пароходы. 
Это происходило в городском окружном суде. В тех местах, где он отсутствовал, 
регистрацией занимались городские управы. Они следили за тем, чтобы аренда-
торы-пароходовладельцы оплачивали пошлины с первогильдейских документов, 
вели статистику судоходства, объемов перевозок, состояния торговли. Городские 
управы выдавали билеты на занятие отхожими промыслами, способствовали раз-
витию почтовых отправлений и широкого спектра общественно значимых функций  
в целом.

Памятная книжка «Город Сарапул» за 1912 г. содержит перечень обширных 
планов Городской управы по благоустройству: укрепление набережной реки Камы, 
строительство каменного моста через речку Юрманку, мощение улиц. Для реа-
лизации этих задач планировалось привлечь до 50 тыс. руб. Причем сами работы  
в части заготовки песка и бутового камня для мощения улиц предполагалось осущест-
влять силами наиболее нуждающихся крестьян из соседних с Сарапулом деревень  
[6, с. 15]. Это еще раз подтверждает факт тесного взаимодействия органов Сара-
пульского городского и земского самоуправления.

Особую статью забот городского самоуправления составлял торговый и пас-
сажирский извоз, который регулировался Городскими думами, устанавливавшими 
особый сбор в пользу города. Так, в 1905 г. в Сарапуле насчитывалось 54 извозчика 
[7, с. 363].

Анализ доходов г. Сарапула во второй половине XIX – начале XX в. позволяет 
констатировать их постоянный рост. Так, если накануне реформ местного само- 
управления в 1869 г. они составляли 8 511 руб. (это 7 место в Вятской губернии), то 
в 1888 г. – 51 974 руб. и это первое место в губернии! Расходная часть превышала 
доходную и составляла 63 015 руб. [8, с. 54–55; 9, с. 60]. 

Анализ законодательства реформ и компетенции органов местного самоуправ-
ления позволяет выявить их противоречивый характер. На это указывают и базовые 
положения закона – «земские учреждения не могут выходить из круга указанных  
им дел» (ст. 7 Положения) [2]. Отсюда мелочная регламентация, повышенный  
контроль со стороны государственных органов; диспропорция в распределении 
налогов в Вятской губернии, когда государственные сборы всегда в три с лишним 
раза превышали земские. Полный контроль над речными магистралями сохранялся 
за центральными и местными коронными учреждениями. 

Но объективно обусловленные модернизационные процессы в социально-эко-
номической сфере открывали дорогу рыночным механизмам, приводили к углубле-
нию региональной специализации, развитию урбанизации российской провинции, 
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возрастанию значения частного, предпринимательского интереса. Это требовало 
иного подхода к организации управления на местах с целью реализации обществен-
ного потенциала, способного конструктивно решать вопросы местной жизни, и та-
кими органами были земские и городские органы местного самоуправления.
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