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Удельные крестьяне представляли собой 
одну из категорий непосредственных сель
ских производителей в крепостной России. 
В конце XV III в. удельных крестьян насчи
ты валось до 600 тыс. душ мужского пола, 
а накануне реформы их было 825 тыс. душ 
мужского пола, или более 3% всего

крестьянства России. В Среднем П оволж ье 
удельные крестьяне составляли до 40%  всех 
крестьян. М еж ду тем история удельных 
крестьян совершенно не изучалась.

Л итература  об удельных крестьянах весь
ма скудна и неудовлетворительна. С оста
вители «И стории уделов за столетие их су-
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ш ествования», написанной по заданию  Д е 
партам ента уделов, нарисовали искаженную  
картину истории удельного крестьянства. 
Ф альсиф ицируя исторические ф акты , они 
стремились скры ть истинное положение 
удельных крестьян и затуш евать их к лас
совую борьбу, которая нередко вы ливалась 
в открытые крестьянские волнения Со
ветские исследователи долж ны создать 
правдивую  историю удельного крестьянства. 
В данном сообщении мы ставим целью 
осветить часть этой истории, показать борь
бу удельных крестьян Среднего П оволж ья 
за землю  в конце XV III — начале XIX века.

Р а зр я д  удельных крестьян был образован 
из дворцовых крестьян на основании зак о 
на от 5 апреля 1797 г.— «У чреждения об 
императорской ф ам и л и и » 2. В ладельцам и 
удельных крестьян были Романовы  — пер
вые помещики России. Д л я  управления 
удельными крестьянам и в П етербурге был 
создан Д епартам ен т уделов, в губерниях — 
удельные экспедиции, а после их ликви
дации, в 1808 г.,— удельные конторы. Н епо
средственно удельные крестьяне находились 
в ведении сельских приказов. Эти учреж де
ния сохранялись вплоть до реформы удель
ной деревни в 1863 году.

Р а зр я д  удельных крестьян возник в пе
риод кризиса крепостного строя, когда в 
недрах этого строя шел процесс развития 
новых, капиталистических отношений, когда 
с дальнейш им ростом обмена и развитием  
внутреннего рынка разруш алась старая  хо
зяйственная система. Товарно-денеж ны е от
ношения проникали в помещичье хозяйство, 
которое приспосабливалось к этим отнош е
ниям. П омещ ики сокращ али крестьянское 
землепользование, расш иряя свою зап аш 
ку, и стремились увеличить свои поместья 
путем покупки или прямого захвата  казен 
ной земли. Тяж бы  за  землю  меж ду поме
щ иками усиливаю тся во второй половине 
XVIII в. и не прекращ аю тся в последующее 
время.

В таких условиях правительство присту
пило к генеральному меж еванию  зем ель с

1 И. И. В и л ь с о н .  Выкупные за зем 
ли платеж и бывших удельных крестьян. 
«Записки императорского русского геогра
фического общ ества по отделению стати
стики». Т. V. 1878; JI. В. X о д с к и й. 
Зем ля и земледелец. Т. II, С П Б . 1891; 
В. А. Б о г о л ю б о в .  Удельные крестьяне. 
В еликая реформа. Т. II. М. 1911; «История 
уделов за столетие их сущ ествования». 
Г. I— II. СП Б. 1901; Т. III  — прилож ения.

2 «Свод удельных постановлений». Ч. I, 
С П Б. 1843, стр. 1.

тем, чтобы установить границы  казенных 
и частных владений. Д ворянское государ
ство защ ищ ало интересы помещиков, кото
рые использовали меж евые учреж дения для 
своих выгод. Д обиваясь захвата  лучш их к а 
зенных и удельных земель, они пускали в 
ход подкуп и угрозы. Проведенное в инте
ресах помещиков генеральное меж евание 
привело к расш ирению  дворянского зем ле
владения за  счет казенны х и удельных зе
мель и сокращ ению  земельных наделов го
сударственных и удельных крестьян.

Б орьба за землю  приняла особенно острый 
характер  в Среднем П оволжье. У ж е в кон
це XVII в. земли Среднего П оволж ья на
ходились в безраздельном  владении дворян. 
Д воряне захваты вали  не только «пустопо
рожние» зем ли ,' но и земли ясачных 
крестьян. В XVIII в. на зем лях П оволж ья 
осели пахотные солдаты , однодворцы, 
крестьяне — выходцы или переселенцы из 
центральны х уездов государства.

Борьба за землю м еж ду помещ иками и 
крестьянам и продолж алась многие десяти
летия. К рестьяне обращ ались в К азанскую  
удельную  экспедицию  с ж алобам и на неза
конные притязания помещиков. Так, в 
1694 г. помещики отняли у крестьян села 
Сыресь, Алатырского уезда, 290 четвертей 
зе м л и 3. Поверенный крестьян писал в экс
педицию, что после смерти князя  Л . Ф. Д о л 
горукова все его крестьяне стали дворцо
выми, а затем  удельными крестьянами, у 
которых наследники князя  отняли землю. 
Удельные крестьяне села Ж аренок, Арда- 
товского уезда, с 1754 г. вели тяж бу за 
землю  с помещ иками Куломзеными, про
долж авш ую ся еще в 30-х годах XIX века. 
В 1773 г. помещ ик С алты ков отнял 300 де
сятин земли у крестьян дворцовой деревни 
Рындиной, К урмыш ского уезда. Т яж ба 
крестьян с С алты ковым затян улась до на
чала XIX века. В 70-х годах XV III в. у 
дворцовых крестьян села М ордовы, Сенги- 
леевского уезда, граф  Г. О рлов отобрал на 
Волге два острова «и те сенные покосы, 
кои долж ны  быть во власти их, ныне 
(1835 г.— Н. Г.) из найма со взносом Г. О р
ловым в каж ды й год по 2 000 руб. чрез что 
самое мордовские обы ватели безвинно тер- 
пять крайнее разорение» 4

По официальны м данным Д епартам ента 
уделов, только в одной Симбирской губер-

3 Государственный архив Ульяновской 
области (ГАУО), ф. 534, д. 277, л. 1005.

4 Там же, ф. 318, on. 1, д. 396, л. 537; 
оп. 3, д. 57, лл. 22—25, 117; ф. 534, д. 167, 
л. 118.
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нии в 1800 г. было 4 606 десятин земли, на 
которую  притязали и удельные крестьяне и 
помещики, а в 1815 г. такой земли было 
уж е 67 363 десятины  5. В К азанской губер
нии, где в начале XIX в. насчитывалось 
10 072 ревизских душ и удельных крестьян, 
оспаривалось крестьянам и 23 797 десятин 
земли 6.

Не находя защ иты  на местах, удельные 
крестьяне обращ ались в губернские центры 
и в столицу. Н а последние деньги посы ла
ли они своих представителей — ходоков — в 
П етербург искать правды. Годами поверен
ные крестьян обивали пороги палат и де
пар там ен то в7. М ногие месяцы жили они в 
П етербурге по одному и тому ж е делу: 
«о сильно завлаж ненной (насильно зах в а 
ченной.— Н. Г.) помещ иками земле». Р а с 
смотрение судебных дел по инстанциям про
ходило медленно. Чиновник министерства 
юстиции Плисов во врем я ревизии К азан 
ской губернии в 1847 г. обнаруж ил, что су
дебные дела леж ат, без движ ения по 
10—20—30 л е т 8. По ж алобам  крестьян суд 
часто выносил противоречивые решения. 
Так, помещ ица М уханова в 1794 г. за те я 
ла  тяж бу об исконных зем лях удельных 
крестьян деревни Ардатовой, Алатырского 
уезда. К отяковский нижний земский суд 
присудил отрезать ей лес й пахотную зем 
лю крестьян. А латы рская ниж няя расправа 
пересмотрела дело и возвратила удельным 
крестьянам  их землю. Тогда М уханова по
дал а  апелляцию  в С имбирскую  палату су
да и расправы , затем  в 1-й департам ент, и 
дело затянулось на десятки лет. Много раз 
посылали крестьяне ходоков в Петербург, 
писали ж алобы  своему непосредственному 
начальству, а М уханова за это врем я пору
била просеки, свела более двух верст строе
вого леса и уничтож ила на корню  хлеб на 
полях крестьян, окончательно разорив ар- 
датовцев. К рестьяне не имели больше 
средств, чтобы послать опять ходока в П е
тербург. «Поверенный М акар ,— писали они 
в К азанскую  удельную  экспедицию ,— по 
неимущ еству деревни их крестьян не мог 
отправиться в. С анкт-П етербург для подачи 
во 2-й С ената Д епартам ен т апелляционной 
ж алобы » 9.

5 «История уделов за столетие их сущ е
ствования». Т. III (кам еральная ведомость); 
ГАУО, ф. 318, on. 1, д. 137 (описная книга).

6 ГАУО, ф. 534, д. 354 (описная книга).
7 Там ж е, д. 325, л. 801.
8 Ц ентральны й государственный архив 

Татарской А ССР, ф. 1, оп. 2, д. 566, л. 19.
9 ГАУО, ф. 534, д . '58, лл. 492—493.

Число крестьянских ходоков, находив
ш ихся в П етербурге, было очень значитель
ным. В 1800 г. последовало «высочайшее 
повеление», запрещ авш ее крестьянским по
веренным пребывание в столице за  исклю 
чением тех, кто был вызван через газеты  
или дела которых назначены  к рассм отре
нию 10. О днако поток крестьянских ходоков 
не уменьш ился. Тогда правительство ввело 
в удельных имениях долж ность стряпчего, 
который вел спорные дела удельных 
крестьян с помещ иками и крестьянам и дру
гих разрядов.

Количество удельных крестьян уменьш и
лось в связи с массовой раздачей дворцо
вых зем ель помещ икам. За  годы свое
го царствования П авел I роздал помещ икам 
287 941 душ у мужского пола государствен
ных и дворцовых крестьян. Много крестьян 
с зем лям и было отдано и помещ икам С ред
него П оволж ья. П омещ ик В. М усин-П уш 
кин получил на дворцовых зем лях в Арда- 
товском уезде, Симбирской губернии, 804 ду
ши мужского пола; помещик Л еваш ев в 
К урмыш ском уезде той ж е губернии — ты 
сячу душ  мужского пола. В С имбирской и 
Н ижегородской губерниях лучш ие земли с 
крестьянам и отош ли к помещ икам Лейхне- 
ру, Л ейнистету, М акаш еву, Мессинго, Саб- 
лукову, Эссен, Гуляевым, Гессен, Захарову, 
Рубанову, Ш ибуеву и многим другим •*. 
К рестьянам , переходившим к помещ икам, 
полагалось по 15 десятин земли на душу. 
TaiM, где земли не хватало, ее пополняли 
до нормы за  счет казенных и удельных зе
мель. П олучая эти земли, помещики выби
рали для  себя физически здоровых, исправ
но платящ их подати крестьян. В удельном 
хозяйстве оставались неработоспособные, 
разоривш иеся крестьяне. Это еще больше 
ухудш ало положение удельной деревни. 
В 1798 г. в своем представлении С енату Д е 
партам ент уделов сообщ ал, что помещики 
оставляли удельному ведомству крестьян 

«малоумных, одиноких, малолетних, увечных, 
престарелы х и немогущих работать; а при 
том, н а  счет же удельны х отчислено из по
ж алованны х деревень числивш ихся в семей
ствах умерш их, в рекруты  отданных, в бегах 
находящ ихся, вышедших в купечество 
и одного сосланного в ссылку». Кроме 
того, помещики, «из общ ественных земель 
назнача для собственности своей нарез
ку. по своей воле несоразмерную  удельным

10 Там же, л. 471.
11 Там ж е, д. 127; д. 190, лл. 182— 183; 

д. 226, лл. 188— 189.
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крестьянам  отделением участков их стесни
ли, и в лесные дачи совсем не допускаю т» 13.

Н екоторые помещики захваты вали удель
ных крестьян сверх числа, обозначенного в 
ж алованны х грам отах. Так, помещ ик Л ева- 
шев к пож алованной ему тысяче крестьян 
во врем я отбора взял сверх нормы 77 че
ловек, из которых удельному ведомству 
удалось возвратить обратно только 
11 к р е с т ь я н 13. Помещ ик М олостов в 1795 г. 
присвоил 130 дворцовых крестьян в селе 
М ихайловском, С пасского уезда, К азанской 
губернии. По решению С ената 55 чело
век он вернул в удельное ведомство, а 
остальны х спрятал в своих отдаленных име
ниях 14.

З ах ват  помещ иками удельных земель со
кращ ал крестьянское землепользование, л и 
шал крестьян лучш их земель, лесов и паст
бищ. В распоряж ении крестьян оставались 
незначительные земельные площ ади. Во 
многих удельных селениях Пензенской гу
бернии крестьяне имели пахотной земли от 
одной до двух десятин на ревизскую  душу. 
О стальные земли находились под лесом или 
были непригодны для обработки. Л есны 
ми угодьями, которые формально числи
лись за удельными крестьянам и, они ф акти
чески не пользовались. В 1803 г. советник 
К азанской удельной экспедиции доносил в 
Д епартам ент уделов о том, что обер-форш - 
мейстеры (лесничие) «делаю т своя распоря
ж ения и некоторые с крайним для крестьян 
отягощ ением, ибо под предлогом порядка 
в сбережении лесов не допускаю т их без 
особого дозволения даж е  к рубке дров и 
прочих мелочей для домаш него обихода; 
сверх сего предписываю т селениям присы
лать до немалого числа десятских и сторо
жей, на наем коих употребляется довольная 
сумма, собираем ая с тех сел ен и й » и . По 
данны м Д епартам ента уделов, в Пензенской 
губернии в 1800 г. удельным крестьянам 
не хватало  на 22 957 ревизских душ 
128 193 десятины пахотной земли ]5. Б еззе 
мелье вы нуж дало удельных крестьян П ен
зенской губернии переселяться в О ренбург
скую и даж е в Таврическую  губернии.

П оказателем  тяж елого полож ения кресть
ян являлся  рост недоимок. Недоимки в 
пользу удельного ведомства (без подушной 
подати), составляли: в 1805 г.— 52 коп., в

12 Там ж е, д. 190, лл. 180— 181.
13 Там же, д. 272, лл. 575—576.
14 Ц ентральны й государственный истори

ческий архив в Л енинграде (Ц Г И А Л ), 
ф. 515, оп. 5, д.. 1325, л. 7.

15 Там же, д. 225, л. 393.

1806 г.— 58 коп., в 1807 г.— 1 руб. 08 коп. 
на одну ревизскую  душ у !7.

В Симбирской губернии в 1800 г. на 
25 343 ревизские душ и насчитывалось в 
«единственном» владении (без общ его зем 
лепользования с другими разрядам и 
крестьян) пахотной земли 80 738 десятин 
и сенокосной 15 422 десятины, или в сред
нем до 4 десятин на одну ревизскую  ду
шу. Совместно с другими разрядам и 
крестьян удельные крестьяне владели по 5 
и даж е в отдельных случаях по 8 десятин 
на ревизскую  д у ш у ,8. Но было много 
и таких удельных селений, в которых кре
стьяне имели небольш ие клочки земли 
или совсем оставались без земли. Так, в 
описной книге об обеспечении землей удель
ных крестьян села Стемась, Ардатовского 
уезда, сказано: «Земли в своем владении 
ничего не имеют, а довольствую тся оною 
наймом у помещичьих крестьян» 19

В удельных селениях К азанского, Ц аре- 
вококшайского, Л аиш евского, Чистополь
ского, Спасского и Тетюшского уездов, К а 
занской губернии, учтено по седьмой реви
зии 11 763 души мужского пола, а 
пахотной земли в пользовании крестьян н а 
ходилось 35 380 десятин, усадебной — 
573 десятины, под овощ ными культурами 
и конопляниками — 929 десятин, под се
но ко сам и — 12 675 десятин, а всего было 
49 557 десятин; на одну ревизскую  душу 
приходилось в среднем по 4,2 десятины. 
Эта общ ая картина далеко не показы вает 
действительных разм еров крестьянского 
зем лепользования в отдельных уездах и се
лениях. К тому же количество земель, на
ходивш ихся во владении крестьян, быстро 
сокращ алось. В 1820 г. удельных крестьян 
в К азанской губернии насчитывалось 
13 577 душ  мужского пола с земельным наь 
делом около 3,5 десятины на душу. В поль
зовании удельных крестьян К азанской гу
бернии были худшие земли. «При общем 
обозрении грунта К азанского удельного 
имения,— говорится в «К ратком  статисти
ческом описании»,— оказы ваю тся земли 
низшего достоинства, от К азани на се
вер и восток от сего города, по другой сто
роне Волги, грунт серый, глинисто-илова
тый с большим или меньшим количеством 
песку, требую щий постоянного значи
тельного удобрения. Вследствие плохого 
качества земли и урож ай  низкий: уро-

17 Там же, д. 1002, лл. 41—42; д. 257, 
лл. 36—37, 375—376.

18 ГАУО, ф. 534, д. 325 (описная книга).
19 Там же, ф. 318, on. 1, д. 137, л. 136.
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ж ай  рж и по десятилетней сложности 
сам — 3,5» 20.

Ц арское правительство не могло относить
ся безразлично к вопросу о зем лепользова
нии государственных крестьян. «Снабж ение 
крестьянина зем лей,— пишет Н. М. Д р у ж и 
нин,— было основным условием ф еодально
го хозяйства; зем леделец, потерявш ий на
дел или оказавш ийся малоземельным, ста
новился непригодным источником для б ар 
щинной и оброчной эксплуатации»21. Чтобы 
увеличить повинности крестьян, а такж е 
обеспечить своевременное поступление об 
рочных сумм, Д епартам ент уделов добивал
ся наделения удельных крестьян землей за 
счет государственных земельных фондов.

Подписанный в 1801 г. царский у каз у ста
навливал разм ер земельного надела для 
удельных крестьян в 15 десятин на душу 
и предлагал при генеральном разм еж евании 
в Симбирской, С аратовской и Оренбургской 
губерниях «...к селениям ведомства удель
ного департам ента... добавить... на душ у 
5 ревизии в 15 десятинную  пропорцию 
из смеж ны х казенны х зем ель наравне с к а 
зенными селениями безденежно» 22. О днако 
этот указ остался на бумаге. Значительная 
часть казенны х зем ель находилась уж е в 
руках помещиков. Сенаторы Куш елев и 
Алексеев обследовали в 1800 г. Симбирскую  
губернию и установили, что в губернии нет 
ни свободных, ни запасны х земель, а если 
и были, то количество их ничтожно по 
сравнению  с потребностью. Симбирский гу
бернатор отклонил просьбу К азанской 
удельной экспедиции о переселении удель
ных крестьян на казенны е зе м л и 23. У дель
ные крестьяне просили, чтобы им разреш и
ли хотя бы арендовать казенные оброчные 
земли за умеренную  плату. Но и в этом 
им было отказано. Больш е того, у удель
ных крестьян часто отбирали даж е  те к а 
зенные земли, которыми они пользовались 
десятки лет, и передавали эти земли поме
щ икам. Т ак, крестьяне деревень Новой М а- 
мангиной и П аникедовки, П ензенской гу
бернии, издавна владели казенной землей, 
вы плачивая за  пользование ею установлен
ную аренду. В 1804 г. П ензенская казенная 
палагга о т д ал а  эту землю  помещ ику Б ах
метьеву. К рестьяне были вынуждены арен-

20 Там  ж е, ф. 342, on. 1, д. 230, 
лл. 363— 387.

21 Н. М. Д р у ж и н и н .  Государственны е 
крестьяне и реформа П. Д . К иселева. Т. I, 
М .-Л. 1946, стр. 61.

22 ГАУО, ф. 534, д. 58, л. 561.
23 Там ж е, д. 57, лл. 2 8 1 -2 8 2 .

довать ту ж е землю  у Бахм етьева за  боль
шую плату 24

Учитывая многочисленные просьбы удель
ных крестьян, удельное ведомство в край 
них случаях разреш ало им переселение на 
удельные земли в другие губернии. Но это 
далеко не всегда изменяло положение 
крестьян. Л иш аясь своих домов, покидая 
родные места, крестьяне часто не могли на 
новом месте обзавестись хозяйством. Так, 
удельные крестьяне, переселивш иеся в 
1804 г. в деревню  Осинов Починок, К азан 
ского уезда, на новом месте получили не
многим больш е прежнего — десятину в поле 
на душ у, «какого количества для посеву 
хлеба весьма недостаточно, отчего в про
кормлении себя и скота по неимению ника
кого рукоделия претерпеваю т крайнюю 
нуж ду» 25.

У каз А лександра I от 12 м арта 1820 г. 
запрещ ал в м алоземельны х губерниях по
ж алование земель в частные руки и предо
ставлял удельным крестьянам одинаковое 
с государственными крестьянами право на 
прирезку земли к 15-десятинной н о р м е 26. 
О днако и этот указ фактически не был 
осуществлен. В Симбирской и К а зан 
ской губерниях для  этого не хватало 
131 944 десятин земли. В 1821 г. С им бир
ская  удельная контора и Д епартам ен т уде
лов, ссы лаясь на у каз 12 м арта 1820 г., 
просили наделить крестьян землей из к а 
зенных оброчных статей, составлявш их 
12 207 десятин и располож енных рядом  с 
малоземельны ми удельными селениями Ала- 
тырского и С тавропольского уездов. Д е п а р 
тамент уделов предлагал своим конторам 
добиваться прирезки земли удельным 
крестьянам  из казенных земель. Но казен 
ные палаты  и Д епартам ен т государствен
ных имущ еств, ведавш ие государственными 
зем лям и, не могли обеспечить землею  д а 
ж е казенных крестьян. Н еслучайно недоим 
ки росли и в . казенной деревне. В 1822 г. 
К азан ская  казен ная палата  предлож ила К а 
занской удельной конторе переселить м ало
земельных крестьян «в обилую щ ие зем л я
ми селения». Но таких селений в К азанской 
губернии почти не было. В 1822 г. из 14 тыс. 
удельных крестьян губернии только 392 че
ловека владели от 9 до 14 десятин, осталь
ные же имели на ревизскую  душ у от 1 до 
6 десятин пахотной, сенокосной и огород
ной земли 27.

24 Там ж е, д. 272, лл. 384—385.
25 Там же, д. 274, лл. 334—335.
26 Там ж е, ф. 318, on. 1, д. 184, л. 2.
27 Там ж е, ф. 342, on. 1, д. 160, лл. 31— 32.
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Крестьяне посылали своих поверенных в 
Д епартам ен т уделов, заявл яя , что им не иа 
что ж ить и нечем платить подати и удель
ные оброки. Т ак, крестьяне села П окров
ского, Н аровчатской округи, Пензенской 
губернии, дваж ды  посылали ходоков в П е 
тербург с просьбой наделить их землей или 
переселить в другое место. Но дело кон
чилось тем, что Д епартам ен т  уделов при
казал  П ензенской конторе крестьян-ходо- 
ков — Ф илиппова, П етрова и Д авы дова — 
н ак азать  розгам и при мирской сходке и ото
слать в смирительный дом на один месяц 23.

Н есм отря на ходатайства удельных кон
тор, казенны е палаты  противились пересе
лению  удельных крестьян на казенны е зем 
ли. Осущ ествить это мероприятие под 
разны ми предлогами не соглаш ались М и
нистерство финансов и Д епартам ен т  госу
дарственны х имущ еств. М инистерство фи
нансов руководствовалось фискальными ин
тересами. Оно стояло на страж е казенной 
собственности и хотело сохранить мини
мальный надел государственным крестья
нам и вместе с тем получить от них боль
ше . до х о д о в 29. ' К увеличению  доходов 
стремился и Д епартам ен т уделов, руководи 
ствуясь интересами императорского дома. 
Ц арь заботился не только о классе поме
щиков в целом, но и о своих личных вы
годах. К огда доходы удельного ведомства 
сократились, то Н иколай I не остановился 
перед тем, чтобы передать в 1835 г. бо
лее двухсот тысяч государственных кресть
ян Симбирской губернии в удельное 
ведомство.

К рестьяне, не получая оф ициального р а з
решения на переселение, делали это сам о
чинно. В 1831 г. управляю щ ий Пензенской 
удельной конторой представил в Д еп ар та 
мент уделов большой список удельных 
крестьян, самовольно переселивш ихся на к а 
зенные земли О ренбургской губернии. Н е
которые. крестьяне отваж ивались пересе
ляться  в далекие губернии. Так, в 1834 г. 
21 семья удельных крестьян села П ок
ровского, Пензенской губернии, самовольно 
переехала в село А страханку) Т авриче
ской губерний. Д епартам ент уделов при
к азал  возвратить крестьян на прежнее 
место, налож ить ш траф  на каж дого  из них 
по 10 рублей «и отослать хозяев каж дого 
семейства в рабочий дом на один месяц». 
Сельских старшин, допустивших переселе-

28 Т ам  ж е, ф. 318, on. 1, д. 227, л. 15.
29 Н. М. Д р у ж и н и н .  У каз. соч., 

стр. 153.

8. «Вопросы истории» № 10.

ние, такж е ош траф овать от 10 до 25 руб., 
отстранить от заним аем ой долж ности и 
направить в рабочий дом на один 
м е с я ц 30.

Удельные крестьяне пы тались улучш ить 
свое положение путем уравнения земельных 
наделов внутри своих приказов. П од напо
ром требований крестьян Д епартам ен т уде
лов в 1812 г. предписал своим конторам 
уравнять земельные наделы  меж ду селе
ниями, зам еж еванны м и в одну окруж ную  
межу. Д л я  проведения такого м еж евания 
предлагалось избрать «добросовестных» 
крестьян.

Чинчуринское отделение доносило в К а 
занскую  удельную  контору, что после ме
ж евания крестьянам  досталось на каж дую  
ревизскую  душ у «по одной десятине в по
ле, а сена накаш иваю т на душ у только по 
пяти копен. Излиш ней земли, пахотной и 
сенных покосов, ни в каком селении не 
и м еется» 31. Т ак ая  ж е картина была и в 
других уездах. Понятно, что от передела 
земли м еж ду селениями общий зем ель
ный фонд удельных крестьян  не увеличи
вался.

Б орьба за землю  ш ла и внутри крестьян
ской общины. Одним из проявлений этой 
борьбы являлись периодические, часто еж е
годные, переделы общинных земель с целью 
уравнения земельных наделов между 
крестьянами данного общ ества. Земельны е 
переделы вы зы вались ростом населения, м а
лоземельем , различным качеством земли, 
потерей рабочей силы в том или ином хо
зяйстве.

Удельные крестьяне, подобно другим р аз
рядам  крестьян, выполняли «общ егосудар
ственные обязанности», платили подушные 
подати, отбы вали рекрутскую , дорож ную  и 
другие повинности. Вместе с тем удельные 
крестьяне долж ны  были содерж ать ц ар 
скую фамилию . К уда шли средства, полу
чаемые с удельных крестьян, говорят сле
дую щ ие данные: в 1812 г. со всех удель
ных крестьян России Д епартам ен т уделов 
получил подушных податей 3 385 732 руб.; 
других доходов (от оброчных статей — мель
ниц, лесных угодий, торговых мест, рыб
ных ловель и др.) — 1 525 377 руб., а все
го 4 911 109 рублей. И з указанны х сумм в 
1812 г. было израсходовано только на 4 
членов царского дома: в. к. Константину 
П авловичу 550 тыс. руб.; его супруге в. к.

39 Ц Г И А Л , ф. 515, оп. 2, д. 271, 
лл. 719—720.

31 ГАУО, ф. 342, on. 1, д. 76, лл. 1—3, 15.
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Анне Ф едоровне 80 399; на ш тат двора в. к. 
М арии П авловны  10 956 руб.; на содерж а
ние двора Анны П авловны  140 381 р у б л ь 22.

С тр ад ая  от м алозем елья, крестьяне ис
пользовали каж ды й клочок земли, который 
раньш е считался непригодным для зем леде
лия и сенокош ения (болота, пустыри, овра
ги, земли, поросшие мелким кустарником, 
«чищебенные места» и т. п .). Больш е всего 
таких мест было в Пензенской гу бер н и и 33. 
Расчищ енны е земли и осушенные болота 
принадлеж али  обычно отдельным хозяевам . 
В 1798 г. советник. К азанской экспедиции 
писал в Д е п а р та м е н т , уделов, что в Сим
бирской губернии «некоторые семейства к 
отягощ ению  других сотоварищ ей пользую т
ся чищебенными местами лет по пятиде
сяти и бо л ее» 34. Д л я  расчистки таких зе 
мель требовалась больш ая затр ата  труда, 
что было не под силу бедному крестьяни
ну. Обычно такими работам и заним ались 
заж иточны е крестьяне, имевшие лош адей и 
дополнительную  рабочую  силу.

Среди удельных крестьян довольно бы 
стро шел процесс имущ ественного расслое
ния. В ы делялись «мироеды», «статейные» 
крестьяне, постепенно прибиравш ие к р у 
кам  своих одн осельчан ,. присваивавш ие пра
ва всего «мира». М енее ..состоятельны е 
крестьяне попадали к, ним в кабалу. З а 
житочные крестьяне имели десятки голов 
скота, несколько лош адей, строили мельни
цы, вели торговые операции и т. д. Они 
уж е не могли силами своей семьи справить
ся с сельскохозяйственнцш и работам и, а 
наним али работников из своих односель
чан. Р асполагая  запасам и  хлеба и деньга
ми, такие крестьяне в голодные месяцы и 
годы ссуж али бедняков хлебом, а в момент 
уплаты  податей и оброков — деньгами. 
С помощью отработок или взим ания вы 
соких процентов кучка богатеев увеличи
вала  свое богатство. Ч асть богатых кресть
ян, не довольствуясь своими земельными 
наделам и, покупала землю  на стороне, глав
ным образом  у помещиков. Так, в 1804 г. 
крестьянин села И ванькова, Алатырского 
уезда, Гавриил И ванов купил у помещика 
Ж илина землю «8 четвертей в поле, а в дву 
потому ж  со всеми принадлеж ащ им и к той 
земле угодьи и примерною землею  ценою 
за девятьсот р у б л ей » 35. В 1812 г. удель-

32 Ц ГИ А Л , ф. 515, оп. 2, д. 29, лл. 20—34.
33 ГАУО, ф. 534, д. 23, лл. 2— 197.
34 Ц ГИ А Л , ф. 515, оп. 5, д. 169, л. 3.
35 ГАУО, ф. 534, д. 229, л. 843; д. 3269, 

л. 1166.

ный крестьянин деревни М едведевой, Ца- 
ревококш айского уезда, Герасим Бабин 
имел собственной земли в количестве 271 де
сятины 36. Д епартам ен т уделов поощ рял та
кие покупки и использовал их для попол
нения своих доходов. В 1802 г. последовало 
распоряж ение немедленно доносить Д е 
партам енту уделов о каж дой земельной по
купке удельных крестьян и записы вать на 
счет удельного ведомства.

П рям ы х данных, характеризую щ их эко
номическую силу тех или иных крестьян
ских дворов, в докум ентах удельных учреж 
дений нет. Но косвенным путем степень за 
житочности крестьян можно установить. Так, 
в прошении удельного крестьянина села На- 
литова, А латы рского уезда, И вана Алексее
ва на им я К азанской удельной экспедиции 
о разреш ении семейно-имущ ественного р аз
дела со своим сыном значится следую щ ее 
имущ ество: 9 лош адей, 12 голов крупного 
рогатого скота; 20 овец, 9 свиней, «хором
ного строения и хлебопаш ества имеет до 
вольно». В 1806 г. приказной старш ина се
ла  Сыресь, А латы рского уезда, П имен Фи
лимонов отделил своему старш ем у сыну 
половину общ есемейного имущ ества, со
стоявшего из 7 лош адей, 10 коров, 50 овец, 
20 свиней, 50 ульев пчел, двух мукомоль
ных мельниц (водяная и ветрян ая), и обя
зал ся  ещ е построить ему ж илые и хозяй 
ственные постройки 37. Филимонов ничего не 
говорит о земле, но ясно, что в м алозем ель
ном Сыресевском приказе, Алатырского 
уезда, Филимонов не мог бы держ ать много 
скота на обычном земельном наделе, если 
бы у него не было других земельных 
угодий.

Заж иточны е удельные крестьяне часто 
строили различные предприятия без ведо
ма удельного ведомства. В 1805 г. това
рищ  советника К азанской удельной экспе
диции при обозрении удельных селений 
Н иж егородской губернии обнаруж ил 186 во
дяных мельниц и 63 ветряных, построенных 
удельными крестьянами без разреш ения на 
то начальства 33

В руки удельных крестьян-богатеев по
пала часть оброчной земли. Так, в 1806 г. 
удельные крестьяне села , Сундорова, К рас
нослободского уезда, Пензенской;! губернии, 
М аксимов и П етров взяли  оброчную землю

36 Там ж е, д. 274, лл. 510—511; ф. 342,
on. 1, д. 128, лл. 10— 11.

37 Там же, д. 229, лл. 309—310;>.;д. 303,
л. 727. .д ,зж  me?

33 Там же, д. 272, лл. 501—504.
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в количестве 186 десятин за  изрядную  сум
му д е н е г 39. В то ж е время маломощный 
крестьянин, будучи не в состоянии обра
баты вать свой участок земли, нередко бро
сал землю  и наним ался в работники к бо
гатею  или уходил бурлачить на Волгу или 
на заработки  в город.

И мущ ество такого крестьянина-бурлака 
или работника у богатея было ничтожно. 
Н апример, после смерти работника, удель
ного крестьянина Яранской округи П авло
ва, работавш его по найму у крестьянина- 
богатея деревни Кокушкиной, К азанского 
уезда, Д м итрия И ванова, остались такие 
вещи: «ш уба поношенная в рубль пятьдесят 
копеек, рубаха синяя пестрая льн яная, пор
ты посконные белые в девяносто копеек, 
рукавицы  варьи ш ерстяны е русского в я за 
ния в десять копеек, мешок портяной в 
десять копеек, л ям ка  ременная бурлацкая 
в двадц ать  пять копеек, итого на два руб
ли восемьдесят пять копеек...» 40.

В правовом отношении удельный крестья
нин находился в более благоприятном по
ложении, чем помещичий крестьянин. Это 
способствовало выделению  из среды удель
ного крестьянства торгово-капиталистиче
ских элементов. Д обивш ись материального 
достатка, удельный крестьянин мог за опре
деленный выкуп, установленный Д еп ар та 
ментом уделов, стать свободным и перей
ти в другое сословие: мещ анство или
купечество. Некоторые удельные крестьяне- 
богатеи уж е не довольствовались эксплуа
тацией крестьян своей деревни, а перехо
дили на Волгу, Суру, Каму, обзаводились 
расш ивам и и другими судами для пере
возки хлеба в Ры бинск и другие волж ские 
пристани. М ногие богаты е удельные крестья
не вели крупные торговые операции, пре
имущ ественно хлебом. Т ак, удельный 
крестьянин И ван Ч ураев  из деревни Задние 
Атары, К азанского уезда, скупал хлеб у 
крестьян и партиями перепродавал в го
род К азань. Богаты е крестьяне сел: С ухая 
Река, Борисоглебское, Ц арицы но — и де
ревень: К араваево, Кадыш ево, Дербиш ки
и других, располож енны х вблизи города 
К азани,— в начале XIX в. скупали хлеб 
«не только на рынке, а и  даж е по дорогам 
при самом въезде продавцов в город». 
Этот хлеб они перепродавали по более вы
соким ценам.

Б ы вали  случаи, когда  отдельны е удель-

Й 39 ТамЯЯсе, д. 303, л. 85.
«  Там же, д. 272, лл. 951—952.

ные крестьяне-богатеи обзаводились торго
выми и промышленными заведениям и в го
роде. Т ак, крестьянин села Ш умкова, Л аи- 
ш евского уезда, К азанской губернии, 
Яковлев просил отпустить его в чистополь
ское мещ анство «во уваж ение того, что он, 
прож ивая в сем городе, обзавелся своим 
домом и в течение нынешней ревизии, ж е
нясь там  на ясаш ной крестьянской дочери, 
устроил кожевенный завод, на коем произ
водит вы делку кож, и что рукоделие сие 
обратило его более на коммерческие обо
роты и торговлю, нежели к крестьянско
му упражнению , коего он с самого м алолет
ства не производил». Яковлев заплатил 
удельному ведомству за освобождение от 
крепостной зависимости 360 руб. и пере
ш ел в мещ анское сословие.

В 1805 г. удельные крестьяне города А рда
това в числе 18 семейств перешли в ме
щ анство. Крестьянин села Сухой Реки, 
К азанского уезда, Климентий Афанасьев 
в 1807 г. такж е переш ел в казанское 
купечество, уплатив удельному ведомству 
за выход со своим семейством 216 0  руб
лей 41.

И з всего сказанного можно сделать не
которые общ ие выводы. Р а зр я д  удельных 
крестьян возник в период разлож ения фео
дально-крепостнической системы, когда р а з
витие товарно-денеж ны х отношений повлек
ло за собой лихорадочную  погоню помещ и
ков за  землей. В конце X V III — начале 
XIX в. помещики увеличивали свои зем ель
ные владения за  счет зем лепользования го
сударственных и удельных крестьян.

Зем лепользование удельных крестьян 
Среднего П оволж ья ещ е больше сократи 
лось в период генерального меж евания и 
раздачи  помещ икам удельных земель вм е
сте с крестьянами. П омещ ики получили 
тогда не только лучш ую  землю, и притом 
в большем количестве, но и захватили как 
удельные земли, так  и удельных крестьян 
сверх нормы. Попытки наделить удельных 
крестьян землей за счет казны  не дали ре
зультатов. Р азвитие товарно-денеж ны х от
ношений и сокращ ение земельных наделов 
обострили борьбу удельных крестьян за 
землю, усилили процесс классового р ас 
слоения крестьян, который проходил в 
удельных деревнях быстрее, чем в поме
щичьих.

41 Там же, д. 191, лл. 100— 101; д.. 167, 
лл. 777—779; д. 342, лл. 74—75; д. 344, 
лл. 349—353; д. 325, л. 31.
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