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В. А. Фёдоров

В период разлож ения крепостного строя 
в России в конце XV III — начале XIX в. 
борьба угнетённых масс — непосредствен
ных производителей — за своё освобождение 
являлась существенным фактором расш аты 
вания этого строя.

П олож ение трудящ ихся и массовые д в и 
ж ения в России в этот период, к сожалению , 
изучены недостаточно. Не исследовано де
тально развитие борьбы угнетённых м асс — 
не вскрыто, в чём были сила и слабость этой 
борьбы, степень сознательности крестьян
ства и корни его «царистских» иллюзий. 
С лабо исследован и такой важ ны й вопрос, 
как влияние этой борьбы на общественно- 
политическое движ ение в стране, на созре
вание и оформление освободительной рево
люционной идеологии. Всестороннее изуче
ние этого вопроса помогло бы глубже по
нять, в частности, истоки и характер рево
люционной идеологии русских просветителей 
X V III в., дворянских револю ционеров, рево
люционных дем ократов-разночинцев.

Б орьба крестьян против введения воен
ных поселений является составной частью  
этой великой борьбы угнетённых масс за 
своё освобождение, которая в 1861 г. вы 
нудила крепостников-помещ иков пойти на 
отмену крепостного права.

Военные поселения логически вы текаю т 
из самой эволюции русского сам одерж авия. 
Они явились одним из тех мероприятий, 
которыми сам одерж авие пы талось спасти 
отживш ие феодально-крепостнические по
рядки в стране и вы путаться из тяж ёлы х 
экономических и политических затруднений. 
Военные поселения — яркое проявление н а 
ступления реакции в области внутренней по
литики в России после Отечественной вой
ны 1812 года. Ц аризм , одерж авш ий в этой 
войне победу, завоёванную  силами народных 
масс, и окрепш ий благодаря этому как  
внутри страны, так  и на м еж дународной 
арене, получил возм ож ность уж е открыто 
осущ ествлять свой реакционны й курс. 
«Внешние враги надолго ослаблены, будем 
бороться с внутренними в р а г а м и » 1, — с к а 
зал  А лександр I в П ариж е в 1814 году.

В. И. Ленин указы вает: «Всемирный опыт

1 См. В. С е м е в с к и й. Политические и 
общ ественные идеи декабристов, стр. 78. 
СП Б. 1909.

бурж уазны х и помещичьих правительств 
вы работал д в а  способа удерж ания на
рода в угнетении. Первый — насилие. 
Н иколай Ром анов I — Н иколай П алкин и 
Николай II — К ровавы й показали русскому 
народу максимум возмож ного и невозм ож 
ного по части такого, палаческого, способа. 
Но есть другой способ, лучше всего р а зр а 
ботанный английской и ф ранцузской бур
ж уазией , «проученных» рядом великих р е 
волюций и револю ционных движ ений масс. 
Это — способ обм ана, лести, фразы , миллио
на обещ аний, грошовых подачек, уступок 
неваж ного, сохранения в аж н о го » 2.

Эта двойная политика подавления масс: 
с одной стороны, заигры вание с либерали з
мом, с другой, — террор, — особенно х а р ак 
терна для  царствования А лександра I. Але
ксандр I был одним из тех монархов, 
которые, по словам  В. И. Л енина, «то з а 
игрывали с либерализм ом , то являлись п а 
лачам и Радищ евы х и «спускали» на верно
подданных Аракчеевых» 3.

К созданию  искусственной военно-посе
ленной, по сущ еству глубоко крепостниче
ской системы царизм  толкнули следующие 
обстоятельства.

В первую очередь мысль о военных по 
селениях возникла в связи с трудностями в 
комплектовании растущ ей армии. Д л и тель
ные войны с Наполеоном и поддерж ание 
престиж а царской России после победы в 
войне 1812— 1815 гг. потребовали содерж а
ния громадных военных сил. Если в конце 
XV III в. численность русской армии состав
ляла от 300 до 400 тыс. человек, то в 
первой четверти XIX в. она достигла 1 млн. 
человек. Ц аризм , подавлявш ий револю цион
ное движ ение как  в своей стране, так  и 
на З ап аде, нуж дался в большой армии. 
Р екрутская  система перестала удовлетво
рять запросы  комплектования такой армии.

Д алее , путём военных поселений прави
тельство нам еревалось решить финансовую 
проблему: содерж ание возмож но большей 
армии при наименьш ей трате средств. В ели
кодерж авная политика правительства дорого 
обходилась стране и тяж ёлы м  бременем л о 
ж илась на народное хозяйство. Больш е по
ловины государственного бю джета расходо-

2 3 . И. Л  е  н и и. Соч. Т. 24, стр. 43.
3 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 5, стр. 28,
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валось на военные н у ж д ы 4. Бю дж ет стра
дал  хроническим дефицитом. С мета на 
1812 г. была сведена с дефицитом в 120 млн. 
рублей. В 1813 г. недобор составил 161 млн. 
р у б л ей 5. Война подорвала народное хозяй
ство и обострила и без того тяж ёлое ф инан
совое положение страны. Государство пере
клады вало все тяготы войны на крестьян. 
Оно значительно увеличило прямые и кос
венные налоги. Крестьянство и другие тру
дящ иеся массы покры вали в виде прямых 
налогов и всяких косвенных сборов от % 
до % государственных доходов. Увеличение 
налогового пресса вело к разорению  кре
стьянства и росту недоимок. В 1816 г. 
недоимки достигли 168 млн. руб. (свыше 
полутора годовых окладов) 6. К, взысканию 
недоимок были приняты строж айш ие меры. 
«В некоторых (губерниях. — В. Ф.) «выбить, 
выколотить недоимку» сделалось техниче
ским словом» 7, — писал декабрист Штейн- 
гель. П равительство стало усиленно выпу
скать ассигнации, увеличивать государствен
ный долг, который к концу царствования 
А лександра 1 достиг 1 345 млн. р у б л е й 8. 
П равительство стремилось перевести армию 
на самоокупаемость: солдаты  долж ны  были, 
занявш ись землепаш еством, продовольство
вать себя и тем самым сокращ ать расходы 
государства на содерж ание армии.

Наконец, сам одерж авие стремилось уси
лить аппарат насилия, найти новое средство 
подавления эксплуатируемы х масс. После 
Отечественной, войны классовая борьба в 
России особенно обострилась. Значительно 
усилилось крестьянское движение. По д а л е 
ко не полным данны м, за период с 1801 по 
1825 г. произошло не менее 281 крестьян
ского волнения, причём две трети этого 
числа падает на годы после Отечественной 
войны 9. Усилились волнения в армии, из 
которых самое крупное было в гвардейском 
Семёновском полку в октябре 1820 года.

В связи с этим царизм  обратил особое вни
мание на «усоверш енствование» армии, то 
есть пы тался путём усиленного насаж дения 
реакционных прусских порядков, жестоких 
репрессий против передовых элементов в ар 
мии сделать из неё более мощное орудие 
подавления угнетённых масс. Передовые 
офицеры либо изгонялись, либо уходили в 
отставку. В армии вводилась ж естокая п а
лочная муш тра. В военных поселениях, быв
ших под непосредственным начальством 
Аракчеева, бессмысленная муш тра и палоч
ная дисциплина принимали наиболее грубые 
и отталкиваю щ ие формы. Ц аризм  стремился 
создать замкнутую  военную касту, изоли

4 См. М. Б о г д а н о в и ч .  История цар
ствования им ператора А лександра I. Т. V, 
стр. 15— 17. СП Б. 1871. Прилож ения.

5 См. П. Л  я щ е н к о. История народного 
хозяйства С ССР. Т. I, стр. 455. М. 1952.

6 См. т а м  ж е ,  стр. 456.
7 «Общественные движ ения в России в 

первую половину XIX века». Т. 1, стр. 479. 
С П Б. 1905.

8 См. П. Л  я щ  е н к о. Указ. соч., стр. 457.
9 См. И. И г н а '• о в и ч. К рестьянские вол

нения первой четверти XIX века. «Во
просы истории» №  9 за 1950 г., стр. 48—49.

8. «Вопросы истории» № 11.

ровав «военный элемент» от остальной м ас
сы населения и пресекая влияние борьбы 
крестьянских м асс на армию , воспитать 
солдата в строго «охранительном» д у х е 10, 
а самы е военные поселения поставить под 
строгий и постоянный контроль правитель
ства.

Устройство военных поселений преследова
ло такж е и стратегические цели: они прохо
дили полосой с севера на юг параллельно 
западной границе Европейской России.

★
Учреждение военных поселений было, по 

словам  Герцена, чудовищным «заговором» 
против народа, «зам ы ш лявш им ся в Зимнем 
дворце» п . П ланы  военных поселений состав
лялись тайно: ни в Государственном совете, 
ни в Совете министров этот вопрос предва
рительно не обсуж дался. П равительство 
боялось, что уж е первые указы  о военных 
поселениях вы зовут волнения в народе.

Точно разработанного плана сначала 
не было. Он слагался в ходе развития воен
ных поселений. С начала решено было только 
солдат заставить заняться хлебопаш еством, 
поселив их на землях казённы х крестьян.

Главным исполнителем воли царя, воли 
класса крепостников явился граф  А. А. 
Аракчеев, который к ак  нельзя лучш е под
ходил к этой роли. Алчный, ж естокий и 
ограниченный человек, беспощадный к лю 
дям , А ракчеев олицетворял дикий разгул 
крепостнической реакции. «Аракчеевский ре
ж им» стало нарицательны м  именем всего 
косного и мертвящ его, синонимом всякого 
подавления живой и свободной мысли.

В 1808 г. Аракчеев был назначен военным 
министром, а в 1810 г.— председателем 
департам ента военных дел Государственного 
совета. После Отечественной войны 1812 г., 
во время разгула реакции в стране, Аракчеев 
вновь сделался всесильным временщ иком. 
Ему льстили и перед ним заискивали даж е 
знатнейш ие особы и крупные государствен
ные деятели до Сперанского включительно, 
который в 1825 г. выступил с апологетиче
ской статьёй о военных поселениях 12.

Н ачало военным поселениям было поло 
ж ено в 1810 г. по инициативе А лександра I. 
А ракчеевское имение Грузино было взято за 
образец «порядка» в военных поселе
ниях |3.

Л етом  1810 г. для  отыскания места под 
военные поселения был ком андирован гене
рал Л авров. Он избрал казённое Бобылец- 
кое старосгво Кдимовичского уезда, М оги
лёвской губернии. Реш ение об устройстве 
там  военного поселения хранилось в тайне 
около двух лет. В конце 1811 г. министр 
внутренних дел К озодавлев предписал моги-

10 См., например, «Учреж дение о воен
ном поселении пехоты», ч. II, стр. 62. 
С П Б. 1817.

11 А. Г е р ц е н .  Соч. Т. XX, стр. 345.
12 См. М. С п е р а н с к и й .  О военных по

селениях. С П Б. 1825.
13 См. П ереписка А лександра I с А рак

чеевым. В кн. Н. М и х а й л о в и ч .  И м пе
ратор Александр I. Т. И, стр. 616. С П Б. 
1912. П рилож ения.
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левскому губернатору, чтобы тот при состав
лении сведений о состоянии крестьян Бобы- 
лецкого староства «для предупреж дения к а 
ких-либо со стороны их беспорядков, от
нюдь... о  том не делал  огласки до дальней
шего разреш ения» и .

В апреле 1812 г. 667 семейств, то есть око
ло 4 тыс. крестьян обоего пола, были вы се
лены в Новороссийский к р а й |5. По свиде
тельству французского посла в П етербур
ге граф а Н оайля, «это переселение было 
произведено с  такой быстротой, что эти не
счастные деревенские обы ватели имели не 
более 24 часов, чтобы приготовиться к дол
гому путешествию» 16.

В пути погибло много людей, преимущ е
ственно стариков, малолетних детей, бере
менных женщ ин и больных. «Л иш ь весьма 
немногие достигли до места своего н азн а
чения, — сообщ ает Брадке. — Я забы л н а
стоящ ую  цифру погибших, но она была 
уж асна»  17. Н оайль в донесениях писал, что 
погибла треть всех переселённых 18.

Д о м а  крестьян занял  батальон солдат 
Елецкого полка. Это были отборные люди, 
большей частью ж енаты е и с детьми; холо
стых женили на девуш ках соседних д ере
вень. С олдат снабдили сельскохозяйствен
ными орудиями, семенами и прочим и за с т а 
вили заняться одновременно и хлебопаш е
ством и военной служ бой. Солдаты, отвы к
шие от земледелия, незнакомые с местными 
условиями почвы и клим ата, недовольные 
своим новым назначением, «страш но бед
ствовали и долго не могли обеспечить себе 
д аж е  самое ж алкое  сущ ествование» 19.

Н ачавш аяся война с Ф ранцией в 1812 г. 
прервала устройство военных поселений. Но 
мысль о них не покидала А лександра I. Во 
время пребы вания за границей он вним а
тельно изучал военные поселения на а в 
стрийских гр ан и ц ах 20. Потерпев неудачу с 
первым военным поселением и издерж ав 
много средств напрасно, решили принять 
новую систему: поселять солдат среди к а 
зённых крестьян 21.

Аракчееву было поручено составить новый 
проект устройства военных поселений и осу
щ ествить его. По этом у проекту, представ
ленному Аракчеевым к 1 января 1815 г., все 
владельцы  крестьянских дворов утверж да
лись в звании хозяина, который в то ж е 
врем я зачислялся солдатом  в поселённый 
батальон. Он долж ен был обязательно быть

14 «Столетие военного министерства». 
Т. IV, ч. 1-я, отд. II, кн. 1-я, стр. 98 — 99. 
С П Б . 1902.

15 См. там  же.
16 «Донесения французских представителей 

при русском дворе и русских представите
лей при французском дворе за  1817— 
1818 гг.». Сб. Русского исторического общ е
ства (Р И О ). Т. 119, стр. 23.

17 Е. Б р а д к е .  Автобиографические з а 
писки. «Русский архив» №  1 за  1875 г., 
стр. 51 — 52.

18 Сб. РИ О . Т. 119, стр. 23.
19 Е. Б р а д к е .  Указ. соч., стр. 52.
20 См. К. Р  i d о 11. Des colonies m ilita ires 

de la R ussie com parees aux confins m ilita ires 
de l ’A utriche, p. 13. P . 1847.

-’I П С З. Т. XXXV, №  26800.

ж енаты м  и «хорошего поведения». «Чтобы 
отличить доброго и усердного хозяина от 
дурного и нерадивого, позволяется батал ь
онному командиру о последних представлять 
ко мне (Аракчееву.— В. Ф.) с описанием его 
пороков для лиш ения нажитой собственности 
и для выключки из военных поселян в д ал ь
ние гарнизоны, дабы  сие служ ило пример
ным наказанием  и острасткою  не пекущ им
ся для своего собственного прибы тку»22. 
Все остальные совершеннолетние крестьяне 
поступали солдатам и в резервные и дей
ствующие батальоны. Несовершеннолетние 
крестьянские дети становились военными 
кантонистами, из которых достигш ие 18 лет, 
если они в качестве наследников хозяев 
не долж ны  были принимать на себя хозяй
ство, так ж е  поступали в резервны е дей
ствую щ ие батальоны.

К аж ды й хозяин принимал к себе двух 
солдат-постояльцев и содерж ал их, за  что 
освобож дался от ряда повинностей в поль
зу государства, а постояльцы помогали ему 
в сельскохозяйственных работах. Н а практи
ке ж е получилось, что освобождение от на
логов и других повинностей зам енялось ещё 
более тяж кой повинностью крестьян прину
дительно работать в военных поселениях и 
содерж ать постояльцев на свой счёт: кре
стьянин обычно отдавал  не менее половины 
у рож ая в полковой магазин, и содерж ание 
постояльцев ему стоило в 4—5 р аз больше 
тех податей, которые он платил раньш е 23. 
П реж няя рекрутская повинность зам енялась 
ещё более тяж ёлой обязанностью  почти по
головно нести полевую служ бу и комплек
товать из своей среды поселенные войска.

Этот план был впоследствии дополнен 
более подробными полож ениями и правила
ми о поселении кавалерии и пехоты, издан
ными в 1817 г. и введёнными во всех воен
ных поселениях.

Таким образом , военные поселения, созда
ваемые феодально-крепостническим государ
ством, являлись соединением наихудш их 
форм крепостной зависимости с наихудшими 
условиями солдатской служ бы , а крестьяне, 
переводимые в военные поселяне, попадали 
в военно-крепостническую барщину. Не толь
ко крестьянское хозяйство втискивалось в 
узкие рамки военной дисциплины и регла
ментации, но и самой военной служ бе посе
лянина старались придать характер военной 
барщины. Интересно, что правительствен
ные проекты рассм атривали военную служ 
бу поселянина как разновидность барщины: 
«Д абы  дать  военным поселянам -хозяевам  
всю удобность к исполнению того и другого 
(то есть военной служ бы  и хлебопаш ества.— 
В. Ф.), применяется к ним, в отношении к 
военному учению, то самое правило, какое 
исполняют помещичьи крестьяне, обязанны е 
господскою работою  своему пом ещ ику»24.

22 Ц ентральны й государственный военно
исторический архив (в дальнейш ем Ц Г В И А ), 
ф. 341 (фонд А ракчеева), д. 141.

23 См. К- Р  i d о 11. Указ. соч., стр. 85 — 86; 
См. зам етку Б ар к л ая  де Толли. «Военный 
сборник» за  июнь 1861 г., стр. 342.

24 «П роект учреж дения военного поселе
ния кавалерии», ч. 1-я, стр. 79. С П Б . 1817.
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Военные поселения, будучи одной из форм 
проявления государственного ф еодализм а, 
создавали путём военно-крепостнической 
эксплуатации крестьянства новую систему 
феодальны х отношений м еж ду государством 
и крестьянами. Они несли дальнейш ее 
расш ирение и укрепление феодальной экс
плуатации части государственных крестьян, 
более суровой, чем эксплуатация крестьян 
помещичьих. В этом кроется основная при
чина волнений крестьянства везде, где вво
дились военные поселения.

Устройство военных поселений на новых 
началах и в более обширных разм ерах возоб
новилось с 1816 года. В августе царь р ас 
порядился поселить 2-й гренадерский б а 
тальон граф а А ракчеева полка в Высоцкой 
волости, Новгородской губернии; в октябре 
1817 г. последовал указ о поселении Пер- 
новского полка в Холынской волости; в ф ев 
рале 1818 г.— о поселении двух вторых б а 
тальонов 1-го и 2-го карабинерских полков 
в М едведевой волости и т. д.

В течение 1816— 1818 гг. в Новгородской 
губернии была поселена вся 1-я гренадер
ская дивизия в составе шести полков чис
ленностью до 18 тыс. чел о век25.

Устройство военных поселений на Украине 
началось в начале апреля 1817 г. поселением 
двух уланских дивизий — Украинской и 
Бугской, состоявш их под командованием 
генерал-лейтенанта В итта, в Херсонской и 
Слободско-Украинской губерниях. Полки 
Украинской дивизии были до того к азач ь
ими, сформированные Виттом в 1812 году. 
В состав Бугской дивизии поступило по 
три эскадрона из этих сформированных 
Виттом полков. Э скадроны  были пополнены 
казакам и, издавна обитавш ими по Бугу. П о
следние имели своего атам ана и казачье с а 
моуправление по аналогии с донскими к а 
заками.

В апреле 1817 г. ряд  сёл и деревень двух 
уездов С лободско-Украинской губернии — 
Змиевского и Волчанского — был отведен 
под поселение трёх полков Украинской улан 
ской дивизии: Таганрогского, Борисоглебско
го и С ерпуховского26. П озж е был поселён 
ещё 4-й Чугуевский полк этой дивизии, по
ступивший под командование генерал-лей
тенанта Л нсаневича.

К аж ды й полк составлял округ военного 
поселения, который исклю чался из гр аж 
данского ведомства и передавался в военное 
со всеми его коренными жителями. В олост
ные правления и сельское начальство упразд
нялись, вся власть в округе передавалась в 
руки военно-поселенного начальства. И м у
щество крестьян переписывалось -7.

Вводя военные поселения, правительство 
стремилось не задеть интересов крепостни
ков. Н а положение военных поселян перево
дили исключительно государственных кре
стьян с их землями. Это мероприятие про
водилось исключительно за  счёт крестьян

25 «Сборник исторических м атериалов, из
влечённых из е. и. в. канцелярии». Т. V, 
стр. 265. СПБ. 1892.

П оселялись исключительно армейские ча 
сти, гвардия не поселялась.

26 См. там же, стр. 4 4 — 116.
27 См. там  же, стр. 63.

Так, близлеж ащ ие к поселениям «излиш 
ние земли» ямщ иков Чудовского яму в Н ов
городской губернии «для отвращ ения не
удобства» были «присовокуплены к округу 
поселения», конечно, без всякого в о зн агр аж 
дения их вл ад ел ьц ев 28. Зем ли помещиков, 
оказавш иеся на территории военных посе
лений, либо выкупались либо вы м еж ёвы ва
лись, д л я  чего была создана м еж евая ко
миссия 2Э.

Военные поселения, начавш ие особенно 
интенсивно распространяться с 1817 т . как 
на севере, так  и на юге, к 1825 г. достигли 
довольно внушительных размеров. Они были 
созданы в П етербургской, Новгородской, 
М огилёвской, С лободско-У краинской, Екате- 
ринославской и Херсонской губерниях. 
А ракчееву было поручено составить план 
поселения и в Я рославской губерн ии30. К 
январю  1826 г. было поселено 18 полков, 
3 артиллерийские бригады и 4 сапёрных б а 
тальона в Новгородской губернии и 2 полка 
пехотных в М огилёвской. В Слободско- 
Украинской, Е катеринославской и Херсон
ской губерниях было поселено 20 полков 
кавалерии. Н а положение военных поселян 
перешли 3 роты рабочих Охтенского порохо
вого завода близ П етербурга. Итого к 1 ян 
варя 1826 г. в военных поселениях числилось 
374 480 чел., что составляло треть всей а р 
мии 31. Александр I проектировал самое ш и
рокое устройство военных поселений, нам е
реваясь поселить всю армию. В указе Се
нату (1818 г.) он писал: «Когда ж е с божи- 
ею помощью военные поселения возимеют 
свое сущ ествование в полном своем виде и 
устрою тся согласно с нашими намерениями, 
го в мирное время не будут уж е нужны 
рекрутские наборы и во всей нашей импе
р и и » 32. В письме А ракчееву (1822 г.) А ле
ксандр I просит прислать ему «общую к а р 
ту предполагаемого поселения всей а р 
мии» 33. О намерении А лександра I поселить 
всю армию сообщ ает и англичанин Л ай- 
елль, побывавш ий в новгородских воен
ных поселениях в 1822 году. «Говорят,— 
писал Л ай елль,— что император ду м ает  осу
щ ествить проект перевода в военное поселе
ние всей армии, исклю чая своей гвардии» 34.

Устройство военных поселений в России 
внушило европейским держ авам  серьёзную 
тревогу. В военных поселениях они прежде 
всего видели дальнейш ее увеличение русской 
армии. П олагали, что из 6 млн. государ
ственных крестьян в России 4 млн., о бра
щ ённые в военных поселян, могут принять

28 См. «Граф  А ракчеев и военные посе
ления», стр. 238. СП Б. 1871.

29 См. «Сборник исторических м атериа
лов...». Т. V, стр. 84, 97.

30 См. Е. М а е в с к и й .  М ой век, или 
история генерала М аевского. «Русская ста 
рина» №  10 за 1873 г., стр. 427.

31 См. «Отчёт по военным поселениям за 
1826 год», стр. 4. С П Б. 1827.

32 «Сборник исторических материалов...». 
Т. V, стр. 256.

33 П ереписка А лександра 1 с Аракчеевым. 
Указ. изд., стр. 624.

34 R. L у а 11. N otice su r l’o rg an isa tio n , 
[ 'ad m in istra tion  et l’e ta t p resen t des colonies 
m ilita ires en Russie, p. 28—29. P a ris . 1825.
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всю армию численностью до 1 млн., что со
ставит около 5 млн. войска. Реализация 
этого грандиозного проекта, как  дум али з а 
падноевропейские политики, «сможет помочь 
сильному властителю  повергнуть все евро
пейские троны и изгнать все существующие 
династии» 35.

Но поселить всю армию самодерж авию  
не удалось. Военные поселения не оправдали 
надеж д, которые на них возлагались. Они 
не разреш или проблемы комплектования а р 
мии. Рекрутская повинность не только не бы
ла отменена, но даж е и не сокращ ена. Б о 
лее того, комплектование поселений канто
нистами оказалось несостоятельным. Уже 
в 1824 г. поселённые войска потребовали 
11 268 рекрутов обыкновенного набора для 
своего пополнения ®.

Не оправдали себя военные поселения и в 
финансовом отношении. Они оказались убы
точным предприятием. В 1826 г. министр 
финансов Канкрин писал: «Государственное 
казначейство считает, что с 1814 года отпу
щено на военное поселение, кроме обыкно
венных расходов военного министерства по 
разны м случаям, вклю чая и убытки государ
ственного казначейства, до 78 миллионов 
рублей»37. Н едостаток денежных средств 
помеш ал сам одерж авию  реализовать идею 
военных поселений в широком масш табе.

Н аконец военные поселения вместо на
дёж ной опоры сам одерж авия в его борьбе с 
ростом революционного движ ения в стране 
сами явились новым рассадником брожения 
среди масс.

★
Везде, и на севере и на юге, крестьяне 

оказы вали упорное сопротивление введению 
военных поселений. Эта борьба носила резко 
выраженный антикрепостнический характер. 
Крестьяне не верили в заявления царизм а, 
обещ авш его отменить государственные по
дати, рекрутскую  и иные повинности воен
ных поселян. В новом мероприятии царизм а 
крестьяне увидели новую для себя кару.

Государственный крестьянин, ставший 
военным поселянином, не мог свободно р ас 
поряж аться своей работой, временем, хо
зяйством и даж е  своими детьми. Он не мог 
свободно продавать продукты своего хозяй
ства, не мог отлучаться из поселения, вы 
ехать на ярмарку, наняться в работники, 
продать дом, перестроить его 38. Запрещ ение 
торговать крестьянскому хозяйству, уж е в тя 
нутому в товарно-денеж ны е отношения, от
брасы вало его вспять.

Д альнейш ее закрепощ ение крестьянства 
вы разилось и в усилении его бесправия. 
«Бесправие,— писал декабрист Н. Турге-

35 Т а м ж  е, стр. 30; Д онесения ф ранцуз
ских послов в Париж . См. Н. М и х а й л о 
в и ч .  И мператор Александр I. Т. II, 
стр. 286. П рилож ения.

36 См. «Столетие военного министерства». 
Т. IV, ч. 1-я, отд. 2, кн. 1-я, стр. 2, ст. 119.

37 Ц ГВ И А , ф. ВУА, ч. 1-я, д. 17028.
38 См. В. Л о б а ч е в с к и й .  Бугское к а 

зачество и военные поселения. «Киевская 
старина» №  12 за  1887 г., стр. 625; С. М а- 
е в с к и й. Указ. соч. «Русская  старина» 
№  10 за 1873 г., стр. 435—436.

нев,— было основой и как  бы условием су
щ ествования военных поселений» ®. Вся 
ж изнь военного поселянина подчинялась су
ровой военной дисциплине. Б ез разреш ения 
военного начальства он не имел права даж е 
ж ениться и ж енить своих детей. В обста
новке казарменного реж има вся его ж изнь 
подпала под иго вездесущ его военно-поли
цейского надзора и мелочной реглам ента
ции 40.

Устройство военных поселений, начатое в 
ш ироких разм ерах в Новгородской губернии 
в конце 1816 г., болезненно отразилось на 
экономике крестьянских хозяйств. Н овго
родские крестьяне лиш ались возможности 
заним аться промыслами и торговлей, кото
рые вследствие малоплодородной почвы, н а 
личия лесов и болот, близости столицы и 
судоходного Волхова становились основным 
источником их существования. Уже в д ек аб 
ре многие крестьяне Новгородской губернии 
не имели хлеба и вынуждены были зани
м аться торговлей и промыслами, чтобы про
кормить себя. Кроме того грубо оскорбля
лись их религиозные чувства: крестьян,
состоявш их в большинстве из старообряд
цев, насильно заставляли  сменять их обы
чаи, обрить бороды и одеться в узкий воен
ный мундир. О бращ ая крестьян в настоящ ее 
военно-крепостное рабство, их отдавали на* 
полный произвол военно-поселённого н а
чальства. М артос, один из офицеров, зани
мавш ийся «обращением» крестьян в военных 
поселян, писал: «Я творил и суд и  расправу, 
я был Харон», перевозивший крестьян «в 
ж изнь адскую  по сравнению с преж н ей »4I.

Ещ ё до прибытия 2-го батальона граф а 
А ракчеева полка в Высоцкую волость, где он 
долж ен был поселиться, волостной центр — 
село Высокое в ночь на 24 августа 1816 г. 
в течение двух часов выгорело дотла, оста
лась одна старая  ц е р к о в ь42. Трудно вы яс
нить, было ли это актом  протеста со сто
роны крестьян, но, во всяком случае, кре
стьяне решили сопротивляться закрепощ е
нию. Они начали с подачи ж алоб  и просьб 
сам ом у А лександру I и членам им ператор
ской фамилии, прося их отменить военные 
поселения и «защ итить от Аракчеева». Это 
свидетельствует о сильных «царистских» 
иллю зиях крестьянства.

В начале 1817 г. крестьяне села Дубови- 
цы, Высоцкой волости, тайно сошлись на 
сходку, «слож ились деньгами» и послали д е 
путатов в Петербург с ж алобой на А рак
чеева 43. Извещ ённый об этом А ракчеев ве
лел полиции схватить «своих приятелей» на 
Сенной площ ади, привёл к себе, «раздел 
дочиста в своем кабинете», обы скал и нашёл 
просьбу, «написанную в сильных вы раж е
ниях довольно справедливым языком», а 
ходоков посадил в погреб арсенала 44.

39 N. Т о u г g  u е n е f f. La R ussie  e t les 
russes. Т. II, p. 317. B ruxelles. 1847.

40 См. К- P  i d о 1 1. Указ. соч., стр. 92—93; 
R. L у a 11. Указ. соч., стр. 27.

41 А. М а р т о с .  Записки инженерного 
офицера М артоса. «Русский архив» №  8 
за 1893 г., стр. 528.

42 См. т а м  ж е ,  стр. 524.
43 См. А. М а р т о с .  Указ. соч., стр. 529.
44 См. т а м  ж е ,  стр. 530.
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В мае 1817 г. крестьяне одной из дере
вень, не ж ел ая  быть военными поселянами, 
скрылись в лес 43. М айор Фрикен и инженер 
М артос, посланные в Высоцкую волость, 
чтобы «приуготовить умы» и «поскорее одеть 
в мундиры хлебопаш цев», едва не были 
избиты крестьянами. В деревне Вяжищи, 
Высоцкой волости, крестьяне не послушали 
ротного начальника Н азарова  и «начали 
крик»; крестьянин Ф илат М атвеев «тотчас 
вы беж ал с топором и ударил весьма сильно 
Н азарова  обухом», а «другие мужики за м а 
хивались кольями». Аракчеев, получивший 
донесение об этом, приказал виновных су
дить военным судом. Б ы ла составлена ко
миссия. Особенное внимание обращ али на 
так  назы ваемы х «говорунов», то есть кре
стьян, «худо отзы ваю щ ихся о сем новом 
устройстве, тем самым отвращ аю щ их всех 
прочих крестьян от настоящ ей цели их к 
устройству»45 «С праш ивали, писали отве
ты, судили, обвиняли по регламенту П етра 
П ервого, кому ноздри резать, кого повесить, 
колесовать, четвертовать» 47,—писал М артос, 
сам находивш ийся в этой комиссии «военно
го кригерехта». С крестьянами деревни В я
ж ищ и поступили очень жестоко. Ф илата 
М атвеева, М атвея Кириллова, М арка М ат
веева, Олимпа П авлова, П етра Антонова и 
Гурьяна Н иколаева, «учинивших противоза
конные поступки», подвергли истязаниям  и 
сослали в Отдельный оренбургский корпус 43. 
Власти тщ етно искали особенно активного 
«говоруна» — крестьянина Знатного, кото
рый в Н овгороде оты скал подьячего, обе
щ авш его написать ему просьбу, но кресть
янину удалось скрыться 49.

Ж естокими мерами волнение в Высоцкой 
волости было усмирено; «высоцкие жители... 
с тайным прискорбием сердца оделись в 
мундиры» 50, но нельзя было усмирить недо
вольство крестьян. К рестьяне всеми сред
ствами старались избавиться от военного 
поселения: кончали ж изнь самоубийством, 
целые семейства «раскольников» уходили 
«во мхи» и там  умирали голодной 
смертью 51.

Осенью 1817 г. начались волнения среди 
крестьян Холынской волости, предназначен
ной для поселения П ерновского полка. На 
сходке при чтении бумаг о «милостях и 
льготах», дарованны х «ж ителям» Высоцкой 
волости, крестьяне единодушно решили 
не допускать нововведений А ракчеева и 
«прехитростного человека, немца Б ухм ара» 
(Бухм ейера) 52. Услыш ав о происходящ ем, 
на сходку приехал холынский голова, кото-

45 См. П ереписка А лександра I с А рак
чеевым. Указ. изд., стр. 666.

46 Т а м ж е .
47 А. М а р т о с .  Указ. соч., стр. 532; 

«Письма Аракчеева». В кн. «Новгородский 
сборник» за 1866 г., вып. 5-й, стр. 35.

48 См. т а м  ж е ,  стр. 35.
49 См. т а м  ж е ,  стр. 38.
50 А. М а р т о с .  Указ. соч., стр. 534.
51 См. Воспоминания Г. И. Ф илипсона, 

стр. 40. М. 1885.
52 М. Б о г д а н о в и ч .  История царство

вания им ператора А лександра I. Т. V, 
стр. 355. С П Б. 1871.

рый «покуш ался» усмирить крестьян, но был
ими ж естоко избит и едва спасся.

Крестьяне решили послать прошения чле
нам царствую щ его дома, для чего собирали 
с мира деньги и отряж али ходоков. Когда 
в середине сентября 1817 г, великий князь 
Николай проезж ал  со свитой и иностранны
ми гостями из В арш авы  в М оскву через 
Н овгородскую  губернию, у Бронницкого пе
ревоза его остановила толпа в 200 чел. хо- 
лынских крестьян. Они просили Н иколая, 
чтобы «их пощ адили», пусть бы взяли дома, 
отобрали имущество, но только бы оставили 
их в прежнем положении и не делали из них 
военных поселян. «П рибавь нам подать, 
требуй из каж дого дом а по сыну на служ бу, 
отбери у нас все и вывези в степь: мы охот
нее согласимся, у нас есть руки, мы и там 
примемся работать и там  будем ж ить счаст
ливо; но не тронь нашей одеж ды , обычаев 
отцов наших, не делай нас всех со лд ата
ми» 53, — ж аловали сь крестьяне и просили 
Н иколая вручить царю  их прошение. Н и
колай проехал мимо, а местным властям  
было дано распоряж ение принять меры, что
бы помеш ать новым просьбам  54.

П озж е толпа холынских крестьян встре
тила проезж авш ую  через деревню Крестцы 
из М осквы вдовствую щ ую  императрицу; 
крестьяне вручили императрице просьбу о т 
менить поселения, которую  она передала 
городничему, а составлявш ие просьбу были 
посажены в острог «за ослуш ание»55.

В октябре 1817 г. крестьянские ходоки 
были в М оскве у самого А лександра 1, но 
вернулись ни с ч е м 56. Н еудачно кончилась 
и миссия других холынских ходоков в В ар 
ш аву к великому князю  Константину в де
кабре 1817 г о д а 57.

Видя, что их просьбы не имеют успеха, 
крестьяне перешли к более активным дей
ствиям. Уговоры и угрозы К няж нина и нов
городского губернатора не действовали. 
Княж нину грозили «пересчитать ребра», а 
«губернатору публично кричали, что он их 
продал Аракчееву» 58.

Д л я  усмирения крестьян был послан б а 
тальон П ерновского полка. В деревне Есть- 
яны крестьяне на сходке постановили в слу
чае прибытия к ним войск отбиваться коль
ями и топорам и 59. Когда прибыли войска, 
крестьяне соседних деревень пошли в 
Естьяны и оказали  там  войскам сопротив
ление. Только после настоящ ей осады  кре
стьяне были вынуждены сдаться. З а  эту 
«победу» К няж нин получил владимирскую , 
а М уравьёв анненскую  ленты.

Тридцать девять холынских крестьян бы
ли преданы военному суду и  жестоким на
казаниям . К рестьянина Ф илиппа М ахалова,

53 А. М а р т о с. Указ. соч., стр. 535.
54 См. «П исьма главнейш их деятелей в 

царствование имп. А лександра 1». П од ред. 
Д убровина, стр. 212—213.

55 М. Б о г д а н о в и ч .  Указ. соч., стр. 356.
56 «Сборник исторических материалов». 

Т. V, стр. 140.
57 См. Ц ГВ И А , ф. 25, он. 161а, д. 219, 

лл. 103— 108.
88 А. М а р т о с. Указ. соч., стр. 536.
59 М. Б о г д а н о в и ч .  Указ. соч., стр. 356.
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бывшего ранее писарем в новгородском 
внутреннем батальоне, а затем  ставш его р я 
довым поселённого батальона П ервовского 
полка, прогнали сквозь строя «через ком 
плектный вооруженный батальон ш пицруте
нами три раза», к ак  «сочинявшего им (кре
с т ь я н а м .— В. Ф.) разны е просьбы и вы ду
мы вавш его такие уверения, которые сдела
ли в ж ителях главною беспокойство». По 
вы здоровлении после наказания он был со 
слан в архангелогородский внутренний б а 
тальон с запрещ ением перевода его в дру
гие места на служ бу 61. У тверж дая решение 
суда, Александр I писал Аракчееву: «Я н а
хож у решение весьма основательным и в то 
ж е время совершенно в духе того милосер
дия, с коим мы поступали с  самого начала 
дела» 62.

Официальны е источники скрыли много 
уж асны х ф актов зверской расправы  с 
новгородскими крестьянами. Д екабрист 
И. Д. Якушкин сообщ ает: «В Новгородской 
губернии казенные крестьяне тех волостей, 
которые были назначены под первые воен
ные поселения, чуя чутьем русского челове
ка для  себя беду, возмутились. Гр [аф] А рак
чеев привел против них кавалерию  и а р 
тиллерию; по ним стреляли, их рубили, 
многих прогнали сквозь строй, и бедные 
люди долж ны  были покориться... Император 
Александр, в Европе покровитель и почти 
корифей либералов, в России был не только 
жестоким, но, что хуже того, — бессмыслен
ным деспотом» 63.

В 1817 г. в М оскве декабристы  — члены 
Сою за спасения — обсуж дали вопрос о  ц а 
реубийстве. Поводом к этому были и «из
вестия, полученные о происходившем в нов
городском военном поселении» 64. Александр 
•Муравьёв «сделал предлож ение воспользо
ваться со п р о ти влен и ям и ], которые делали 
[крестьяне] в Новгородской губернии воен
ным поселениям »65. И. Д . Якушкин, возм у
щённый мз-вестиями о  зверской расправе с  
новгородскими крестьянами, «отдал себя о б 
щ еству, чтоб оно его употребило, как  хоте
ло» 66, и предлож ил своим друзьям  предо
ставить ему исполнение покуш ения н а  
А лександра I. Но по настоянию  Сергея 
М уравьёва-А постола покушение было отло
ж ено 67.

С ледовательно, уж е первые выступления 
крестьян против введения военных поселе
ний оказы вали  значительное влияние на 
деятельность декабристов.

61 См. Письма А ракчеева А лександру I. 
В кн. «Граф  А ракчеев и военные поселе
ния», стр. 241—242. Прилож ения.

62 Письма А лександра I Аракчееву. Указ. 
изд., стр. 618.

63 И. Я к у ш к и н .  Записки и письма, 
стр. 14— 15. М. 1951; А. Г е р ц е н .  Соч. 
Т. XX, стр. 346. О жестоком усмирении 
новгородских крестьян писал Н. Тургенев 
(Указ. соч., стр. 310—319).

64 «Восстание декабристов», Т. IV, стр. 
140, 154; т. IX, стр. 229.

65 «Восстание декабристов». Т. IX, стр. 
252.

66 Там  же, стр. 229.
07 См. там  же.

Особенно упорное сопротивление введению 
военных поселений оказало  украинское к а 
зачество. Когда генерал-майор^ Витт при
ступил в середине июня 1817 г. к устрой
ству военного поселения, «то больш ая часть 
станиц Бугского войска о казала  в том 
упорство и даж е самое против власти непо
слуш ание» 63 Витт сначала пустился на уго
воры, «растолковы вая им, сколько можно, 
что образование новое не только не приве
дет их в упадок, а, напротив того, устрой
ство сие обратится в их пользу»69. Но все 
уговоры «остались безуспешными» 70, и «сей 
дерзкий народ, несмотря ни на что, собрав
шись с разных станиц до пятисот человек», 
пришли к их атам ану князю  К антакузину 
«и закричали все в один голос, что не согла
ш аю тся к назначенным переменам, и хотя 
он их уговаривал, но сие не помогло, они 
бросились на него и начали бить» 7|. Тогда 
в атаку был брошен эскадрон У краинского 
уланского полка. Восставш ие «сначала со
противлялись, но, переранивш и несколько 
человек», вынуждены были рассеяться. Часть 
из них переплыла реку Буг, другая  броси
лась в камыш и, где было поймано 40 чело
в е к 72. Так началось восстание Бугского 
полка. Командую щ ий 2-й армией генерал 
Беннигсен с тревогой писал А лександру I, 
что «по дош едшим известиям все станицы 
вооруж аю тся»73.

Действительно, вскоре поднялись все буг- 
ские станицы. В восстании участвовали все 
казаки , д аж е  старики, женщ ины и дети. Они 
изгнали начальство. Во главе восстания 
стал отставной капитан Б арвинсш й , вете
ран Отечественной войны. Он обещ ал оты
скать грамоту, якобы подтверж давш ую  
вольности и привилегии бугоких казаков.

Д л я  уомирения казаков решено было сна
чала послать 4-й морской полк, но, посколь
ку восстание разрасталось, послали ещё 
Колыванский пехотный п о л к 74 Н ачальство 
боялось, как  бы «дерзость бугских казаков 
не усилилась еще более и впоследствии не 
сделалась затруднительною  к истреблению 
ее» и как  бы восстание не перекинулось в 
смежные казачьи станицы 75. 10 июля Алек
сандр I приказал  «отрядить в распоряж е
ние пр. Витта столько войск, сколько по ме
стному усмотрению потребовано будет, с 
тем, чтобы полки сии оставались в полном 
распоряж ении гр. В итта и исполняли все его 
приказания... и  д аж е  действовали силою 
оруж ия, если в том нуж да б у д ет» 76.

К азаки единодушно отказьнзались испол
нять волю начальства и не давали  «произ
вести перепись семействам» 77. Они зах вати 
ли станичную печать »  «оказывали сопро-

63 Ц ГВ И А , ф. 35, оп. 3/244, св. 117, д. 503, 
л. 1.

69 Там  ж е, л. 6.
70 Там же, л. 9.
71 Там ж е, л. 14.
72 См. там  же.
73 Там же, л. 6.
74 См. т а м  ж е ,  л. 16.
75 См. т а м ж  е, л. 9.
76 Там же, л. 11.
77 П ереписка А ракчеева с Александром I. 

Ужав, изд., стр. 239.
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тивление в возвращ ении о н о й » 78. Д ел ая  
«дерзостные упреки» своему атам ану Каи- 
такузиеу, пытавш емуся «образумить» к а за 
ков, последние кричали, что «они не оставят 
прежних ’знамен, пока ж и в ы » 7Э, а майору 
Бугского войска Ром ановском у заявили, «что 
они прочтённого им приказа, содерж ащ его 
в себе высочайш ую волю, исполнить не ж е 
лаю т». В Новохопёрск, где находился Бар- 
винский, приезж али депутации казаков за 
указаниям и 80.

К  середине сентября 1817 г. правитель
ство, стянув значительные силы (до пяти 
батальонов), подавило волнение бугских к а 
за к о в 81. Девяносто три человека были пре
даны  военному суду, из них 64 суд приго
ворил к смертной казни. Окончательный 
приговор был несколько смягчён. Капитан 
Барвинский «за уверение оты скать бумагу, 
по которой бугское войско не может быть 
преобразовано», был лиш ён всех чинов и 
«сопряженного с ними дворянского достоин
ств а  и золотых знаков отличия» и сослан в 
Отдельный сибирский корпус рядовым 82.

Волнения в Бугской станице повторились 
весной следую щ его, 1818 г., когда через о к 
руга бугских военных поселений долж ен был 
проехать Александр I. Н ачальство решило 
принять меры, чтобы помеш ать подаче 
просьб и ж алоб  царю . Тогда военные посе
ляне 6 м ая сам овольно устроили сходку в 
селе Себина. П рибы вш ему туда генерал- 
майору Ром ановском у они не позволили 
взять «зачинщиков». Н о  вскоре это непови
новение было сломлено. Т ринадцать человек 
судили военным судом, из них девять были 
прогнаны сквозь строй 83.

Н е обош лось без волнений и в С лобод
ской У краине, куда на поселение переводи
л ась  3-я У краинская уланская  дивизия. 
Осенью 1817 г. крестьяне четырёх деревень 
Зм иеэского и Волчанското уездов: Ш елу- 
довки, Гинеевки, Печенег и М охнача — со
ставили две просьбы, которые подали вели
кому князю  М ихаилу П авловичу во время 
его проезда через Харьков. Тот не обратил 
внимания на ж алобы  к р естьян 84.

Но, несмотря на угрозы суровой кары, 
крестьяне снова тайно составили д в а  прош е
ния и послали их на имя царя 83. Крестьяне 
соглаш ались платить подати, поставлять ре
крутов и нести другие повинности, лиш ь бы 
их оставили в прежнем положении.

Видя, что все просьбы и ж алобы  остаю т
ся  без внимания, крестьяне стали отказы 
ваться обрабаты вать землю. «Ж ители отка
зы вались вовсе заним аться хозяйством, что
бы таким способом освободить себя от

78 Там же.
79 Там же.
80 Там же.
si См. Ц ГВ И А , ф. 35, он. 3/244, св. 117, 

д . 503, л. 22.
82 См. П ереписка А ракчеева с А лександ

ром I. Указ. изд., стр. 239, 240.
83 Из донесения А ракчеева А лександру I. 

В кн. «Граф  Аракчеев и военные поселе
ния», стр. 242—244. П рилож ения.

84 Харьковский областной государствен
ный архив (Х О ГА ), ф. 895, on. 1, д. 8, л. 163.

85 Там ж е, оп. 2, д. 6, лл. 194— 195, 
212—213.

военного поселения»86. «По взятым секрет
ным сведениям ,— говорится в записке Ли- 
саневича (1817 г.),— в некоторых местах до 
такого  дошли ожесточения, что не хотят во
все заним аться хозяйством, дабы  лиш ить 
себя способов быть военным поселяни
ном» 87.

«Явное возмущ ение» началось 27 января 
1818 г., когда в слободе Б азалеевке  2-й по
селенный и резервный эскадроны Т аганрог
ского полка отказались брать ж алованье и 
потребовали освобождения арестованны х 
выбранных членов эскадронного комитета, 
которые отказались присягнуть. П оселяне 
«ухватили дрю чья и колья, побеж али к 
эскадронному комитету, а к ним присоеди
нились и все ж ители, оставш иеся за  р а с 
пределением, избили часовых и освободили 
арестованны х»88. Затем  восставш ие толпой 
отправились в полковой ш таб в село П ече
нег, где «требовали и сами имели намерение 
освободить содерж ащ ихся под арестом пре
данных военному суду» 89.

Н а следующ ий день к «возмутившимся» 
эскадронам  присоединились другие эскадро
ны военных поселян. В числе 500 человек 
они явились к «зачинщику возмущ ения Мо- 
роховскому в Базалеевку» . Они «требовали, 
чтобы распустить эскадрон, вывести из селе
ния, а тогда они разойдутся по домам». При 
этом восставш ие не д а в ал »  брать «зачин
щ иков» и «бросались на тех, кои брали». 
Г енерал-майор А лександров, рассудив, что 
«как в сем случае м алейш ее послабление 
или снисхождение могло произвести боль
шую только дерзость неловинующ ихся и 
распространиться далее... приказал бить 
палкам и всех без разбора, а сим только 
средством а  приведены они к послушанию; 
зачинщ ики взяты  уж е были без ш ума под 
арест» 90.

Волнение, однако, не прекратилось. 
10 ф евраля выступил 3-й поселенный эскад 
рон того же Таганрогского полка 9|. А р ак
чеев давал  указание Л исаневичу, каким 
образом , «имея четыре вооруженные регу
лярны е полка и две роты артиллерии, 
л егко  можно удерж ивать порядок между 
крестьянами невооруж енны м и»93. Он сове
товал  «не приступать ни к каким переме
нам  и учреж дениям, не приняв преж де пре
достерегательны х мер». «Перемены и распо
рядки,— писал А ракчеев,— необходимо вво
дить не вдруг во всех полках, а исподволь: 
в одном полку или ещ е в одном эскадроне, 
а потом и в другом и далее; тогда при про-

86 См. И. М и р о ш н и к о п .  Восстания 
военных поселян Слободской Украины 
(1818— 1829 гг.), стр. 79. Киев. 1948. (Р у 
копись диссертации хранится в Г осудар
ственной б-ке имени В. И. Л енина.)

87 ХОГА, ф. 895, on. 1, д. 12. Военно- 
судные дела над военными поселянами за 
неповиновение в 1818 г. (листы не нуме
рованы ).

88 Там же.
89 Там же.
90 Там же.
91 См. Письма А ракчеева Лисаневичу. 

«Киевская старина» за  1884 год. Т. X, 
стр. 676.

92 Там же.
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120 В. А. Фёдоров

изводстве оного всегда можно иметь вблизи 
и готовые эскадроны на случай какого-либо 
беспорядка, чем самы м и беспорядок преду- 
предитоя» 93.

В конце ф евраля восстали наладивш иеся 
по ^соседству с  военными поселениями госу
дарственны е крестьяне Савинской волости, 
И зю мского уезда. К ак сообщ ает Н. М. Д р у 
жинин, «крестьяне отказались давать стати
стические сведения приехавшим чиновникам; 
стороною они узнали, что их собираю тся пе
ревести в военные поселяне. Зем ская поли
ция, явивш аяся в сопровождении к авал е
рийского эскадрона, встретила в деревнях 
активное сопротивление» 94. Крестьяне изби
ли волостного исправника. Н а усмирение 
крестьян было прислано ещё шесть эскад 
ронов улан с двум я орудиями. Харьковский 
губернатор М уратов прибыл на место про
исшествия; 17 крестьян были преданы су
ду  95. Аракчеев боялся, как  бы военные посе
ляне не соединились с савинскими крестья
нами и восстание не запы лало по всей 
округе. П оэтому он приказал  Лисаневичу 
строго следить за военными поселянами

В середине апреля А ракчеев получил до
полнительные известия, что «дух неповино
вения» в поселении Таганрогского полка не 
только не прекратился, но всё разрастает
с я 96. Тогда Аракчеев «сам прискакал на 
курьерских из П етербурга». Прибыв в окру
га поселений, он встретил «всеобщую 
скорбь» военных поселян и недовольство их 
военными поселениями. «Я было упал ду
хом, когда увидел 16 тыс. человек коренных 
ж ителей в страхе, печали и некоторого рода 
онемелости... Коренные жители недовольны 
военным поселением, а военное начальство 
ж алуется на их ослуш ание» 97,— писал он 
Александру I.

Вооружённой силой военные поселяне бы
ли приведены к «покорности». В мае 1818 г. 
военный суд приговорил 34 человека Т аган 
рогского, Борисоглебского и Серпуховского 
полков к различным мерам наказания 98. 
Волнения в военных поселениях Слободской 
Украины продолж ались до осени 1818 го
д а 99.

Впоследствии, когда было приступлено к 
поселению Ч угуевского полка, из страхе 
перед возможным движ ением в Слободскую 
Украину ввели армейские части. Движ ение 
в этом полку, начавш ееся в декабре 1818 г., 
было быстро подавлено; 13 «зачинщиков» 
были прогнаны сквозь строй 10°.

93 Там  же.
94 Н. Д р у ж и н и  н. Государственны е кре

стьяне и реф орм а П. Д . Киселёва, стр. 109. 
М. 1946.

95 ХОГА, ф. 895, on. 1, д. 8 (листы не 
нумерованы).

96 См. П ереписка А лександра I с А рак
чеевым. Указ. изд., стр. 668.

97 Там ж е, стр. 669.
98 Д анны е взяты  из диссертации 

И. Я. М ирош никова, стр. 85.
99 См. «Письма главнейш их деятелей в 

царствование имп. А лександра I». П од ред. 
Д убровина, стр. 230. СП Б. 1883.

100 См. И. М  я  р  о  ш н и к о в. Указ. соч., 
стр. 86—87.

Современники и очевидцы этих событий 
оставили описание насильственного обращ е
ния украинского казачества в военных по
селян.

Д екабрист 'Арбузов рассказы вает, как  
«одна малороссиянка» бросила своего ре
бёнка под колёса артиллерии, чтобы ему 
впоследствии не служ ить в военных поселе
ниях 101 «Можно было видеть,— писал 
Н. Тургенев,— стары х солдат, покрытых р а
нами во время служ бы , которые упорно со 
противлялись, ум ирая под пытками, просили 
своих сыновей, свидетелей их агонии, сопро
тивляться, когда до них дойдет очередь по
страдать ; можно было видеть матерей, бро
саю щ их своих грудных детей под ноги к а 
валерии, предназначенной для усмирения, 
крича, что пусть лучш е им быть раздавлен
ными, чем страдать в этом новом р аб 
стве» 102.

Вот ещ ё один случай, записанный Герце
ном со  слов М. Щепкина'. К азак , которого 
угрож али в случае сопротивления прогнать 
сквозь несколько тысяч шпицрутенов, по
просил несколько минут на размыш ление. 
«Это был человек, уваж аем ы й в деревне, его 
с в о б о д н о м у  согласию  придавали боль
ш ое значение. Ему даю т несколько минут. 
Он возвращ ается с  мешком, откры вает его 
И' кладёт  два  трупа своих детей, которых он 
только что убил. С казав: «Они не будут 
солдатами», — к азак  прибавляет: «...а я не 
хочу». Затем  снимает одеж ду и заявляет 
палачам : «Я готов»» 103

Д а ж е  эти немногие факты показы ваю т, с 
каким упорством боролось крестьянство про
тив сваливш ейся на него беды — царской 
«м илости»— и с  какой жестокостью  подав
л я л  царизм  это отчаянное сопротивление 
крестьян 104.

★
Вскоре после устройства военных поселе

ний военно-крепостническая барщ ина уже 
д а л а  свои! плоды. Полож ение военных посе
лян резко ухудш илось, что привело к круп
ным восстаниям в Ч угуеве в 1819 г., в Ше- 
белинке в 1829 г. и в Новгородской губер
нии в 1831 году.

Военные поселяне были доведены  до разо 
рения. Развернувш иеся с  сам ого начала 
строительные работы  потребовали гром ад
ного количества сил, средств, и человеческих 
жизней. Тысячи солдат и  крестьян корчева
ли леса, рыли кан авы  в непроходимых нов-

101 См. «Восстание декабпистов». Т. 11, 
стр. 26, 51; т. I l l ,  стр. 267.

102 N. Т о u г g  u е n е f f. Указ. соч., 
стр. 313.

103 А. Г е р ц е  н. Соч. Т. XX, стр. 347.
104 О жестоком усмирении военных посе

лян ом. С. Т р у б е ц к о й .  Записки, стр. 16. 
СПБ. 1906. N. T o u r g u e n e f f .  Указ. соч., 
стр. 310—329 Д а ж е  такой официозный 
историк, как  М. Богданович, вы нуж ден был 
признать, что «история первых лет военно
го поселения мож ет справедливо назваться 
историей бунтов» и что военные поселения 
оставили «страш ные предания в народе и 
несколько кровавых страниц в истории». 
(Указ. соч. Т. V, стр. 365; т. VI, стр. 113.)
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городских болотах, в зимнюю стуж у, в не
пролазную  осеннюю грязь проводили доро
ги, копали ямы, валили лес 105. «Мы р абота
ли много, прилеж но,— пишет служ ивш ий в 
новгородских поселениях инженерный пол
ковник П анаев , — тратили м атериалы , из
нуряли лю дей; при десятой доле ум ираю 
щих меж ду работавш ими баталионами 
смертность не считалась большою; когда 
ум ирала восьм ая доля, тогда только произ
водились следствия» 106. «Число больных в 
госпиталях,— вспоминает другой офицер 
новгородских поселений, !М. А. К ры мов,— 
было постоянно значительно» 107.

Занятом у обременительным трудом солд а
ту оставалось на отдых 6—7 часов в сутки. 
Н овгородские поселяне ж аловались, что ям 
«уроки задаю т не по силам... а кто не вы 
работает, долж ны  в праздничные дни закон
чить, почему и не имеют отдохновения» 108, 
что они с работы «ежедневно возвращ аю т
ся в 1! часов вечера, ai в 2 часа поутру 
идут на работу» 109.

Столь ж е продолжительный изнуритель
ный труд был и в других поселениях, как 
видно из таблицы распорядка рабочего дня 
в могилёвских поселениях по.

М есяцы

Ч асы  п ополу
ночи

Ч асы  п о п о л у 
дни

На р а 
боту

С р а 
боты

На р а 
боту

С р а 
боты

в мае . . . . 4 И И 1 8
„ июне . . . . 4 И 11 1 И 8
„ ию ле . . . . 4 Из И 1 И 8
„ августе . . . 4 Х/2 И 1 ЧУг
„ сентябре  . . 5 ^ 11 1 6
„ ок тяб р е  . . б и И 1 4

И з этой таблицы  видно, что военные по
селяне в М огилёвской губернии обязаны  бы
ли работать на военно-поселённой барщине 
по 1 2 — 13Х> часов в сутки; фактически ж е 
военные поселяне работали больше.

В анонимной записке «О благосостоянии, 
военных поселян» её  автор, хорош о знако
мый с жизнью  поселений, приводит интерес
ные факты , разоблачаю щ ие хвастливые до
несения А ракчеева и Витта о якобы благо
получном положении военных поселян. «Н а
стоящ ее положение хозяйства военных посе
лян противоречит тому избытку их, который 
показы вается по бум агам » ш . Автор говорит

105 См. А. Р  у д  ы к о в с к и й. Записки. 
«Русская старина» №  10 за 1873 г., стр. 596.

106 «Колокол» №  16 от 1 июня 18о8 г., 
стр. 127.

107 М. К р ы м о в. Отрывки из воспомина
ний оф ицера новгородского поселения. 
«Военный сборник» №  4 за 1862 г. стр. 441.

108 «Столетие военного министерства». 
Т. II, ч. 1-я, кн. 1-я, отд. 2, стр. 60—61.

109 Там же.
110 См. Ц ГВ И А , ф. ВУА, ч. 1-я, д. 85392, 

л. 27.
i“  Ц ГВ И А , ф. ВУА, ч. 1-я, д. 939, л. 129.

о бедственном положении украинских воен
ных поселян, о болезнях и большой см ерт
ности в поселениях вследствие изнуритель
ного труда и недоедания. В 1824 г. во 2-й 
поселенной уланской дивизии было н ар яж е
но следствие, чтобы выяснить причины «не
померной болезненности и большой см ерт
ности, ...по коему открыто, что главнейш ие 
болезни были простудные лихорадки, при
чиняемые вывозкою  м атериалов и  дров, ...и 
скорбут (цынга. — В. Ф .), произведенный 
худою, непитательною пищею и соверш ен
ным недостатком огородных овощей» 112. 
Выяснилось, что «поселяне редко употреб
ляю т горячую  пищу» ш . Но эти факты  были 
ск р ы ты ш . Д ругое следствие открыло, что 
«кирасирцы, довольствуясь от военных по
селян дурною пищею, впадаю т в болезни и 
подвергаю тся значительной смертности» и5.

В украинских поселениях очень велика 
была полковая запаш ка. Е. Брадке, посе
тивший южные поселения и «нашедш ий этих 
прежде столь заж иточны х ж ителей в вели
чайш ей нужде и бедствии», писал: «...пол
ки отнимали у крестьянина лучш ие земли, 
делали огромные посевы без всякого сооб
раж ения с трудовыми силами и предостав
ляли крестьянину лиш ь скудный остаток 
времени на его собственное х о зяй ство » 116. 
Здесь такж е была введена урочная работа, 
изм аты вавш ая силы и доводивш ая людей 
до нищеты. Поводом к больш ому восстанию 
военных поселян в Чугуеве (в июле 1819 г.) 
было предъявленное крестьянам  поселен
ными властям и требование выполнить непо
сильный «урок»: заготовить для полка
103 тыс. пудов сена.

З верская  эксплуатация, палочная дисци
плина, бессмысленная муш тра — всё это 
вызывало бурный протест военных посе
лян, проявлявш ийся в самы х разнообразны х 
формах. Военные поселяне кончали ж изнь 
самоубийством, убивали ненавистное на
чальство, ж гли поселения, дезертировали. 
Д вукратны е побеги были обычны. Бы вали 
случаи пяти- и ш естикратных побегов " 7.

Военные иоселяве не раз подымали вос
стания, которые подавлялись с необычайной 
жестокостью . Н а подавление восстания в 
Чугуеве были посланы две пехотные брига
ды 118 Бы ло арестовано 1104 поселянина 
Чугуевского и 899 Таганрогского полков. 
В некоторых деревнях арестовы вались пого
ловно все ж ители. Д в а  батальона О рлов
ского пехотного полка четыре дня работали 
по заготовке ш пицрутенов для кровавой 
расправы , учинённой А ракчеевым 18 августа 
1819 г. в Ч угуеве 119 Суровому суду было 
предано около 350 человек. Сорок осуж дён
ных были прогнаны сквозь строй в 500 че
ловек 24 раза. Только трое «раскаялись».

112 Там ж е, л. 132.
113 Там же, л . 132 об.
114 Там же.
115 Там же.
116 Е. Б р а д к е .  Указ. соч. «Русский а р 

хив» №  3 за 1875 г., стр. 259.
117 Ц ГВ И А , ф. 405, оп. 13/1021, д. 117, 

а т ак ж е  on. 90/1155, д. 84.
118 Там ж е, ф. 35, оп. 3/244, д. 832.
119 См. И. М и р о ш н я к о в .  У каз. соч.,

стр. 140.
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П оловина наказанны х была забита на ме
сте. Один старик проклял своего сына за 
то, что тот пы тался просить пощ ады у п ал а 
чей. Р асп р ава  продолж алась до 28 авгу
ста 12°.

Н еобходимо остановиться на том, к ак  о т 
носились декабристы  к учреждению  воен
ных поселений и какое влияние н.а их рево
люционную деятельность оказы вал протест 
военных поселян. Д виж ение декабристов за 
ним ало  центральное место в освободитель
ном движ ении России начала XIX в., а м ас
совы е движ ения, в том числе восстания 
военных поселян, оказы вали глубокое влия
ние на созревание революционной идеологии 
декабристов.

К ак на следствии, так  и в обширной мему
арной литературе декабристы  неоднократно 
говорят о том, что главны ми причинами их 
«вольномыслия» были «неудовольствие» и 
всеобщий ропот народа: брож ение в армии, 
восстания крестьян и  военных поселян. 'Гак, 
С. Трубецкой показы вал на следствии, что 
возмож ность переворота о е  «основывал», 
во-первых, на «частых возмущ ениях кресть
ян против помещ иков и на продолж итель
ности оных; равно к ак  и о умножении тако
вых возмущ ений; во-вторых, на всеобщих 
ж алобах  на* лихоимство чиновников в гу
берниях и, наконец, полагал, что  о б р азо ва
ние военных поселений такж е будет .со вре
менем причиною переворота» ш .

Д екабристы  были возмущ ены военными 
поселениями и кровавыми событиями, р а з 
вернувшимися в них. «Россия в награду за 
свои героические усилия 1812 года получи
л а  военные поселения» 122,— с горечью писал 
А. М. 'М уравьёв. Д екабристы  Батенков, 
Ш тейнгель, Каховской возмущ ались н аси ль
ственным обращ ением хлебопаш цев в воен
ных поселян |23. Пестелю  «представлялась... 
целая картина народного неблагоденствия: 
слы ш анное о военных поселениях», упадок 
торговли и промышленности, «подкупливость 
судов и других начальств, тягость военной 
служ бы  для  солдат» 124. Д екабристы  собира
ли сведения о военных поселениях и горячо 
обсуж дали собы тия в них. «Долго члены 
общ ества собирали сведения об этом пред
мете,— говорит в своих записках С. Трубец
кой,— слуш али о нем рассуж дения, наводи
ли на него речь и -старались исследовать 
его  во всех отношениях» 125.

«В 1819—20 гг. много говорили, и не одни 
мы, о  жестоком усмирении чугуевцев в с в я 
зи с  испанской революцией» 126,— показы вал

120 См. т а м  ж е ,  стр. 141— 142; Г. В е 
р е щ а г и н .  М атериалы  по истории бунтов 
в военных поселениях при Александре I. 
«Д ела и дни», кн. 3-я за  1922 год, стр. 148— 
165; Ц ГВ И А , ф. 341, д. 123. ХОГА, ф. 895, 
on. 1, д. 25.

121 «Восстание декабристов». Т. I, стр. 9.
122 А. М у р а в ь ё в .  Записки. П од ред. 

С. Я. Ш трайха, стр. 12, П. 1922.
123 «Из писем и показаний декабристов», 

стр. 59, 62. С П Б . 1906.
124 «Восстание декабристов». Т. IV, стр. 90.
125 С. Т р у б е ц к о й .  Записки, стр. 15. 

С П Б . 1906.
126 М. Ц я в л о в с к и й .  Э пиграмма П уш 

нина на А ракчеева. «Л итературный кри-

Поджио. По словам Ры леева, несправедли
вые и жестокие действия правительства в 
военных поселениях были -серьёзной темой 
разговоров Завалиш вна, А рбузова и Беляе- 
ва-старш его ,27.

Д екабристы  реш али вопрос о военных по
селениях в общем плане борьбы с сам одер
ж авием  и крепостничеством. Они 'Справедли
во считали, что военные поселения являю т
ся новой формой закрепощ ения крестьян, 
реакционным мероприятием правительства, 
бедствием, постигшим русский народ, и еди
нодушно требовали немедленного уни
чтожения военных поселений. Д екабрист 
И. Д . Якушкин рассм атривал военные по
селения как «новое зло» 128.

Во всех конституционных проектах декаб 
ристов будущему правительству вменялось 
в качестве первоочередной задачи наряду  с 
отменой крепостного рабства уничтожение 
военных поселений, полная реорганизация 
армии, отмена рекрутчины и сокращ ение 
срока служ бы . Уже в уставе Союза благо
денствия («Зелёной книге») записано требо
вание — упразднить военные поселения, со
кратить срок военной служ бы  и армию в 
мирное время 129. Уничтожения военных по- 
оелееий требс-вала и конституция Н. М у
равьёва в обои-х вариантах: «Военные посе
ления немедленно уничтожаю тся. П оселен
ные батальоны и эскадроны  с родственника
ми их вступаю т в звание общих владель
цев» 13°.

«Одна мысль о военных поселениях,— пи
сал в «Русской П равде» Пест-ель,— напол
няет каж дую  благомыслящ ую  душ у терза
нием и ужа-сом» 131. П естель дал  подробный 
анализ военных п-оеелений. С возмущением 
обруш ивается он на «неслыханное зл-овла- 
стие, которое мучило несчастные селения, 
для сего заведения отданные» 132, и сп р авед 
ливо считает, что выгоды, ож идавш иеся от 
военных поселений, как  то: уничтожение 
рекрутства, дарование воинам оседлости, 
снятие заботы с казны  по продовольствию  
армии — «суть мнимые или даж е, напротив 
того, истинный в-ред или величайшее 
з л о » 133. Г ром адная тр ата  сил и денежных 
средств государства на военные поселения 
служ ит лиш ь «для гибели государства».

О бращ ая далее внимание «на несправед
ливость, неудобств-а и худые последствия», 
связанны е с военными поселениями, Пестель 
замечает, что «нельзя довольно надивиться, 
как  могла таковая  мысль когда-либо придти 
в ум, не лишенный здравого  рассудка», так  
как все эти неудобства настолько «много-

тик» №  7— 8 за  1940 год, стр. 228; 
М. Д о в н а  р-3 а п о л ь с к и й. М емуары 
декабристов, стр. 191. Киев. 1906.

127 «Восстание декабристов». Т. II, стр. 26, 
51; г. III, стр. 267.

125 «Записки в  письма И. Д . Якуш квна», 
стр. 14. М. 1951.

129 д .  М у р а в ь ё в .  Записки, стр. 14. 
П. 1922.

130 Н. Д р у ж и н и н .  Д екабрист Никита 
М уравьёв, стр. 307, 324. М. 1933.

131 Г1. П е с т е л ь .  «Русская П равда», 
стр. 75. С П Б. 1906.

132 Там ж е.
133 Там же.
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численны, что целые стопы бумаг исписать 
бы долж но было, дабы  их исчислить». П е
стель негодует на деспотическое правитель
ство, которое, выделив часть населения, воз
л ож и ло  н а  неё одну «самую  тягчайш ую  я 
жесточайш ую  военную повинность» ,34. Сло
вом, «военные поселения суть сам ая  ж есто
чайш ая несправедливость, какую  только 
разъяренн ое  зловластие вы думать мог
ло» ш . С оздание вооружённой касты, ото
рванной от народа, являю щ ейся единствен
ной вооружённой силой среди безоружного 
населения, грозит «ж есточайш ими бедствия
ми» для страны.

И сходя из этого, П естель ставит Времен
ному Верховному правлению  «в первейшую 
обязанность» уничтожение военных поселе
ний и освобождение «от уж асного сего ига 
всех селений, ныне к оным при надлеж а
щих» 136. О бращ ая внимание на тяж ёлы е 
последствия полицейско-аракчеевского реж и
ма, до нитки разоривш его военных посе
лян, П естель предписывал новому прави
тельству «все меры принять, какие только 
нужными и возмож ными окаж утся, для 
доставления военным поселянам нужных 
льгот и необходимых средств для  поправ
ления разоренных их имуществ». Пестель 
заботился о возвращ ении «к семействам 
всех несчастных», которые находились «по 
разным местам в ссылке и заточении». 
Временное Верховное правление обязы ва
лось заняться военными поселениями «с л ю 
бовью и старанием » 137.

Интересно, что декабристы  рассчитывали 
на поддерж ку своего восстания в военных 
поселениях 138. Некоторые, например, Л и ха
рев, Д авы дов, Батенков, сами служ или в 
военных поселениях. Член Ю жного общ ества 
Л ихарев, по его  словам , «был окруж ен о т
бросами общ ества и в первый раз почув
ствовал весь у ж ас  сущ ество ван и я» 13Э. Во 
время частых служ ебны х поездок он видел 
бедствия военных поселян и вы звался по 
поручению Пестеля составить записку «в 
духе о б щ ества» 140 «о всех замечательны х 
происш ествиях, случивш ихся в .военных по
селениях Х арьковской и Херсонской губер
ний»141. В 1823 г. Л ихарев  заметил «реш и
тельное неудовольствие в угнетенных посе
лянах и больш ую  готовность к возм ущ е
нию». О том, что военные поселяне «легко 
могут покуситься н а  какие-нибудь крайно
сти», Л ихарев  говорил и в переданной П е
стелю записке «Взгляд на военные поселе
ния», которая, к сож алению , не сохрани
лась 142.

Д екабрист Батенков, служ ивш ий у А рак
чеева, видел в военных поселениях «страш 
ную картину несправедливостей, притесне-

134 Там  ж е, стр. 77.
135 Там  же.
136 Там  же, стр. 78.
137 Там  ж е, стр. 79.
138 «Восстание декабристов». Т. IX, стр. 57.
139 В. С е м е в с к и й .  Указ. соч., стр. 175.
140 «Восстание декабристов». Т. IV, 

стр. 208, 223.
141 Там  ж е, стр. 149, 168.
142 См. В. С е м е в с к и й .  Указ. соч., 

стр. 175.

ний, наруж ного обм ана, низостей — все ви
ды  деспотизма» 143. «Зрелищ е военных посе
лений» и «общ ее внутреннее неустройство» 
дали возмож ность Б атанкову сделать вывод, 
что «револю ция близка  и н е и зб еж н а » 144. 
Хорош о зн ая поселения, Б атенков предлагал 
«обратить военные поселения в народную  
гвар д и ю » 145. А когда Ры леев назвал  «два 
раза» К ронш тадт «нашим островом Л ео 
ном», то  Батенков поправил его, говоря, что 
«ему (Л ео н у .— В. Ф.) надл еж ал о  быть на 
Волхове или на Ильмене», где находились 
военные поселения 146. «П оселения,—говорил 
он,— будут служ ить точкою опоры, когда 
недовольные выйдут на П улкову гору» 147.

Ры леев показы вал: «О поселениях новго
родских я говорил с Батенковы м неодно
кратно и несколько р аз до вступления его в 
общ ество. Он всегда был того мнения, что 
они в худом располож ении против прави
тельства и .весьма недовольны своим состоя
нием». При обсуждении плана восстания 
Батенков говорил Ры лееву, что «новгород
ские поселения, особенно старорусские, 
сильно негодую т и готовы возмутиться при 
первом случае» |48.

И нтересно в  свидетельство декабриста 
Б улатова. «Я могу уверить, как  участвовав
ший в заго'вор.е,— писал о н ,— если бы была 
малейша/я удача 15-го числа, то в поселе
нии бы ла бы тревога,» 149.

В случае неудачи воостания декабристы  
рассчиты вали «отретироваться к поселениям 
и стараться  поднять их» 15°. Этот вопрос 
о бсуж дался накануне восстания, вечером 
13 дека.бря 151.

С ледовательно, военные поселения зани
м али довольно значительное место в п л а
нах военной революции, которую готовили 
декабристы . Воостания военных поселян в 
связи с ростом массового движ ения в 
стране оказы вали больш ое влияние на 
усвоение декабристам и более радикальны х 
политических взглядов и более реш итель
ной тактики.

★
Введение военных поселений было р еак 

ционным явлением. Они организовы вались 
феодально-крепостническим государством в 
интересах укрепления сам одерж авия и кре
постничества и фактически явились новой

143 М. Д  о в н а р-3 а п о л  ь с  к и й. М ему
ары  декабристов, стр. 162.

144 Там же.
145 Та.м ж е, стр. 169.
146 См. «Восстание декабристов», Т. I, 

стр. 172, 182.
Л еон — остров, откуда начали свои дей

ствия испанские революционеры Риего и 
Квирога.

147 М Д  о в н а р-3 а и о  л  ь с к и й. Указ. 
соч., стр. 174.

148 Цит. по К. А к с ё н о в .  Северное об
щ ество декабристов, стр. 268. Л . 1951,

149 М. Д  о в и а р-3 а п о л ь с к и й .  Указ. 
соч., стр. 248.

150 «Восстание декабристов». Т. I, стр. 183, 
217; т. II, стр. 22, 30, 45, 73.

151 См. «Записки и письма И. Д . Якуш- 
кина», стр. 148. М. 1951.
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124 Н. В. Горбань

формой крепостной зависимости крестьян — 
военных поселян

Борьба крестьян против военных поселе
ний представляла собой ряд  стихийных я 
разрозненны х выступлений, так  как она бы 
л а  борьбой малооргаеизоватш ой, политиче
ски несознательной крестьянской массы. Но 
эта борьба, приведш ая позднее к ликвида

ции военных поселений, была глубоко про
грессивным явлением. Она способствовала 
усилению антикрепостнического движ ения в 
стране, которое играло  большую роль в рас
ш атывании самодерж авно-крепостнического 
строя и оказы вало сильное влияние на рост 
и оформление революционной идеологии д е 
кабристов.
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