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К рестьянская  реф орм а 1861 г. бы ла про
ведена в интересах помещиков. В итоге 
реформы  больше всего были ограблены  
крестьяне центрально-чернозем ны х губер
ний, где зем ля представляла  большую 
ценность. К рестьянские наделы, и без того 
уменьш енные в предреформенный период, 
были значительно сокращ ены  крестьянской 
реформой. П одавляю щ ая масса крестьян 
получила от  2 до 3 десятин земли на ре
визскую душ у. С ам ое большое количество 
таких наделов получили крестьяне Т уль
ской губернии — 75% , Высшие нормы наде
лов для  центрально-черноземны х губерний 
являлись исключением *, Средние наделы

всех категорий крестьян центрально-черно
земных губерний были значительно ниже, 
чем средние наделы  по 50 губерниям 
России. И з трех ж е категорий крестьян  — 
государственны х, помещ ичьих и у д ел ь
ных —• сам ы е меньш ие наделы  получили 
помещичьи к р ес тья н е 2. «Зем ельная теснота 
в центральной России не исключение, а 
правило» 3,— отмечал В. И. Л енин. О т п р еж 
них крестьянских наделов была отрезана 
лучш ая часть земли и вклю чена в барскую  
запаш ку. «О трезки» по черноземным гу бер 
ниям были значительно выше, чем по гу 
берниям промыш ленным, В Воронежской 
губернии они составляли 25% , в Тамбов-

,  2 «С татистика поземельной собственности
1 П. А. З а й о н ч к о в с к и й .  Отмена и населенных мест Европейской России»,

крепостного права в России. М. 1954, Вып I—V III. С П Б . 1880— 1885.
стр. 275— 277. 3 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 12, стр. 241.
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ской — 24% , в К урской — 22% , в О рлов
с к о й — 15% и в Т у льск о й — 14% 4.

О трезанны е у крестьян земли привязы ва
ли крестьянские хозяйства к помещичьим 
земельным владениям. Б ез выгонов, лесов, 
водопоев и т. п. крестьяне не могли сам о
стоятельно вести свое хозяйство. Они вы 
нуж дены  были брать землю  в аренду на 
тяж елы х, кабальны х условиях. П омещ ики 
создавали  оригинальны й способ ведения хо
зяй ства  « п о с р е д с т в о м  о т р е з н ы х  
з е м е л ь » 5. Д л я  центрально-черноземны х 
губерний было характерны м  наличие боль
шого количества крестьян-«дарственников», 
получивш их «нищенские» наделы , состав
лявш ие одну четверть высш его надела. Эта 
категория крестьян  бы ла выгодна для  пом е
щиков, т ак  как  последние сохраняли в сво
их руках почти всю землю  и одновременно 
обеспечивали себя деш евой рабочей силой.

П осле реформы крестьянам  отводились 
худшие земли в виде косогоров, оврагов, 
суглинков, песков и т. п. С оздавались 
длинноземелье, дальнозем елье и чересполо
сица. Д л я  центрально-черноземных губер
ний особенно характерны м  были массовые 
переселения крестьян с лучш их земель «на 
песочки». К рестьянская  реф орм а, обеззем е
лив крестьян, сохранила в руках  Г агари
ных, Ю суповых, Ш ереметевых, Бобринских, 
Нарыш киных, Воронцовы х-Даш ковы х и др у 
гих крупных помещ иков огромные зем ель
ные владения. «Н елегко найти в Европе и 
даж е во всем мире страну,-— отмечал 
В. И. Л енин,— где сохранилось в таких чу
довищ ных разм ерах  крупное крепостниче
ское зем левладение» 6. М алозем елье кресть
ян было главной причиной массового разо 
рения и обнищ ания крестьянства.

В округ аграрного вопроса в течение все
го пореформенного времени м еж ду поме
щ иками и крестьянам и ш ла ож есточенная 
борьба. В этой борьбе крестьянство цен
трально-чернозем ны х губерний принимало 
самое активное участие. Значительны й ин
терес представляет борьба крестьян с 1861 
по 1863 г., когда проводились в ж изнь «П о
лож ения 19 ф евраля 1861 г.».

В наш ем кратком сообщении мы не к а 
саемся первой волны крестьянского движ е
ния, связанной с объявлением манифеста. 
Мы останавливаем ся главным образом  на 
второй волне крестьянского движ ения, н а

4 А. Л о с и ц к и й .  Хозяйственные отно
шения при падении крепостного права. Ж у р 
нал «О бразование», 1906, стр. 192—220. *

5 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т 15, стр. 61
6 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 19, стр. 168.

чавш ейся с лета 1861 г. и продолж авш ейся 
по ф евраль 1863 года. К рестьянская борь
ба этого периода бы ла связан а с «перво
начальным утверж дением надела», когда 
вводились уставные грамоты. Н аивысш ий 
подъем этого движ ения падает на лето 
1862 года. В торая волна в сравнении с пер
вой характеризовалась значительно боль
шей локальностью  и распыленностью  кре
стьянских выступлений, но одновременно с 
этим упорством и продолж ительностью .

К рестьяне боролись за землю, вклю чен
ную в «отрезки», за  водопои, прогоны, про
тив дальнозем елья и распы ленности своих 
наделов. Особенно активной бы ла борьба 
крестьян центрально-черноземны х губерний 
против переселений их «на песочки». Э тому 
вопросу и уделяется  основное внимание в 
нашем сообщек'ии. П ереселение крестьян на 
«песочки» помещики начали еще в период 
подготовки реформы. Но наиболее активно 
этот процесс шел во врем я заклю чения 
уставны х грамот. П ереселения, связанны е 
непосредственно с заклю чением  уставны х 
грам от, продолж ались и в последую щ ий пе
риод (до 1870 г.).

0 6  упорном сопротивлении проведению 
реформы свидетельствую т массовые отказы  
крестьян принимать уставны е грам оты . 
К .1 января 1863 г. процент подписанных 
крестьянам и уставны х грам от составлял в 
Тульской губернии 37,40, в Тамбовской — 
34,63, в Воронеж ской — 25,84, в О рлов
с к о й — 20,13. а в К урской и того меньш е — 
только 17,407. Н адо  полагать, что значи
тельная часть уставны х грам от бы ла под
писана под наж им ом  помещиков и миро
вых посредников.

В наш ем сообщении мы приводим дан 
ные, характеризую щ ие крестьянскую  борьбу 
за землю  в губерниях: Воронежской, К ур
ской, О рловской, Тульской, Тамбовской и 
Пензенской. Мы использовали главны м об
разом  документы двух архивов: 1) Ц ент
рального государственного исторического 
архива в М оскве, где м атериалы  извлечены 
из фонда II I  отделения собственной его ве
личества канцелярии (дела «о беспорядках 
крестьян»); 2) Ц ентрального государствен
ного исторического архива в Л енинграде, в 
котором взяты  дела земского отдела мини
стерства внутренних дел, дела департам ента 
полиции исполнительной, дела правитель
ствующего сената, дела по канцелярии ми-

7 «Отмена крепостного права». Д оклады  
министров внутренних дел о проведении 
крестьянской оеформы 1861 — 1862 годов. 
М .-Л . 1950, стр. 287.
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нистерства внутренних дел, по департам ен
ту окладны х сборов, отчеты губернаторов 
и др. Среди этих м атериалов имеется не
мало крестьянских писем, наиболее ярко и 
правдиво отраж аю щ их борьбу крестьян 
за землю. Но немало встречается и донесе
ний царских чиновников, на которых леж ит 
печать их происхож дения.

★
К рестьяне активно сопротивлялись отрез

ке земель. Так, в 1862 г. крестьяне села 
К аровайко, К ирсановского уезда , Т ам бов
ской губернии, на сходе заявили , что вся 
«зем ля принадлеж ит им, что они не согла
ш аю тся вы резать помещ ице некоторую

t
часть земли, что грам оты  они не признаю т, 
что с душ и работать не станут и вообщ е 
они хотят «царевать, а не грревать» и что 
мировой посредник не имеет права с ними 
«разговаривать в ф ураж ке». К огда мировой 
посредник хотел записать фамилии тех, 
кто особенно «ш умел» на сходе, на это 
последовало друж ное заявление всех кре
стьян: «Записы вать, т ак  записы вай всех». 
С опротивление было прекращ ено в резуль
тате  «воздействия на крестьян  местной ко
миссии в составе мирового посредника, 
представителей К ирсановского уездного 
суда, уездного предводителя, земского 
исправника и станового пристава». П ять 
крестьян, как  главны е «виновники», были 
подвергнуты «полицейскому исправитель
ному взы сканию »8. В ответ на предстоя
щую отрезку земли крестьяне села Бегощ и, 
П утивльского у езда , К урской губернии, в 
мае 1864 г. о тказались д ать  рабочих в по
мощь зем лем ерам , заяв л яя : «Рабочих не 
дадим , кто из общ ества пойдет в поле, 
того, как  собаку, изобьем, лош адей убьем 
и сохи поломаем» Руководитель крестьян
ских выступлений крестьянин Зю кин был 
арестован и вы слан. Н есколько человек 
были подвергнуты экзекуции, 84 крестья
нина за  участие в волнении уплатили де
нежный ш траф  9.

В 1862 г. против отрезков упорно боро
лись крестьяне села Глубокого, Веневского 
уезда, Тульской губернии. Н ачальство  аре
стовало старосту, считая его главны м  «во

8 К. Ф. М а к с и м о в а .  К рестьянская 
реф орм а 1861 г в Тамбовской губернии. 
М. 1951, стр. 371 (ди ссертац ия); Т ам бов
ский областной государственны й историче
ский архив (Т О ГИ А ), ф. 26, ед. хр. 40, 
лл. 1— 6.

9 Ц ентральны й государственны й историче
ский архив в М оскве (Ц Г И А М ), 111 отделе
ние, 4-я экспедиция, №  109, лл. 2—5.

ж аком », и одного крестьянина. К огда аре
стованных хотели отправить в город, кр е
стьяне бросились в рукопаш ный бой с сол
датам и. Н екоторы е крестьяне вбеж ал и  на 
колокольню  и ударили в набат. Все — «от 
м ала до велика» — собрались на место про
исшествия. Не зап угала  крестьян  и ж есто 
кая  экзекуция, которой подвергли трех че
ловек. Все как  один дем онстративно ухо
дили от места наказания, говоря при этом: 
«Пойдемте, нам  здесь делать нечего». Н а 
следую щ ее утро 9 крестьян  отправились в 
Венев и Тулу подать ж ал о б у  на беззакон
ные действия местного начальства. Но там  
они не наш ли защ иты : наоборот, по во зв р а 
щении из города они были наказаны  еще 
более ж естоко, после чего вынуж дены были 
покориться 10.

М ногочисленные ф акты  свидетельствую т 
о том, с каким  упорством крестьяне боро
лись за  лучш ую  землю . Н априм ер, кре
стьяне села К расного, Н овохоперского 
уезда, В оронеж ской губернии, в письме, 
посланном на имя царя в мае 1863 г., пи
сали, что помещ ица Р аевск ая  «из их искони 
веку полей и угодий вы брала для  себя 
300 десятин, а нам д ала  отрезанны е в виде 
очаж ной плиты». Зем ля , отведенная для 
крестьян, по их словам , «состоит из песка, 
гор, бугров и оврагов с самыми стеснитель
ными покосными лугами». От такого  н аде
ла, пишут крестьяне, они отказались, за  
что их сочли «бунтовщ иками» и прислали 
для  усмирения 1 200 солдат. Вслед за  воен
ной силой в их селение приехал сам  губер
натор. В присутствии местного начальства 
и сельского свящ енника бы ла произведена 
экзекуция. «С ж естокостью  и нем илосер
дней было наказано  до 200 человек м у ж 
ского и ж енского пола. Ж енщ ин велел гу
бернатор наказы вать становом у приставу, 
который, пользуясь поручением самого н а
чальника, н аказы вал  безвинных ж енщ ин по 
100 розг и бил рукопаш но по скулам  так, 
что наказанны е были без пам яти и рас
судка». К рестьяне просили, чтобы им дали  
возм ож ность переселиться в лю бую  губер
нию России, так  как  они «приходят в 
окончательное разорение» и .

Схож ей была судьба временнообязанны х 
крестьян деревни Ганкировой, М ценского 
уезда, О рловской губернии. В своем прош е
нии от 22 ию ня 1863 г. в министерство

10 Ц ентральны й государственны й истори
ческий архив в Л енинграде (Ц Г И А Л ), зе м 
ский отдел, 4-е делопроизводство, ф. 1291, 
оп. 52, №  7-3, лл. 41— 44.

11 Там ж е, №  72, лл. 6—8.
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внутренних дел они писали, что помещик 
Т арабаровекий в 1860 г. отнял  у них л у ч 
шую, хорошо удобренную  землю , находя
щ ую ся около деревни, а взамен дал  худш е
го качества, болотную  землю , располож ен
ную в трех  верстах от  селения, на низком 
заливном берегу речки Черни. Весной 
1862 г. крестьянам  было предлож ено оста
вить их землю , засеянную  рож ью , и взять 
участок помещ ика. Они отказались. Л е 
том, когда  крестьяне сж ал и  рож ь на своих 
полях и оставалось только перевезти ее, 
все муж чины  селения были арестованы , а 
крестьянская рож ь бы ла перевезена на 
барскую  усадьбу  и обмолочена. П осле это
го над  крестьянам и «учинили» с помощью 
солдат ж естокую  порку, п ри н уж д ая  взять 
хлеб с барского поля. К рестьяне о тп рави 
ли с прош ением к орловском у губернатору 
тридцать ходоков. В О рле ходоков подверг
ли экзекуции и посадили в тю ремный з а 
мок. В тю рьме они просидели с 1862 по 
1864 год. Д ел о  о крестьянах  деревни Ган- 
кировой было прекращ ено только в 
1868 году 12.

С ообщ ения об о тказах  крестьян от недоб
рокачественной зем ли поступали из всех 
центрально-черноземных губерний. О т при
нятия надельной земли отказались кресть
яне Н овооскольского уезда, К урской губер
нии 13, а т ак ж е  крестьяне помещ ика К ан- 
доиди, Борисоглебского уезда, Тамбовской 
гу б ер н и и 14. К рестьяне села Д охтурова, 
В оронеж ской губернии, Задонского уезда, 
отказавш ись от зем ельного надела, за п а х а 
ли свои преж ние поля, отош едш ие к  поме
щ ику 15. 2 тыс. ревизских душ  сел  Ельни- 
кова, Н икольского и Н адеж дино, К расно
слободского уезда, П ензенской губернии, 
отказались от  зем ельны х наделов плохого 
качества 16. В апреле 1863 г. крупное вол
нение охватило до 40 тыс. крестьян граф а 
Ш ерем етева в В оронеж ской губернии. К ре
стьяне Ш емякинской, Х арьковской и Би- 
рючинской волостей в зн ак  своего о тказа  
от земельны х наделов отослали управляю 
щ ему копии уставных грамот. М естная а д 
м инистрация арестовала троих крестьян, 
на что в зн ак  солидарности со своими еди
номыш ленниками все крестьяне заявили: 
«Если брать троих, то брать всех». Н ад  кре
стьянам и бы ла учинена ж естокая расправа

12 Там  ж е, №  92, лл. 18—20.
13 Там  ж е, №  62.
14 Там  ж е, №  131.
15 Ц ГИ А М , III  отделение, 4-я экспедиция,

№  194, лл. 11— 14.
16 Там ж е, №  207, лл. 12— 14.

при участии войск, в результате чего «по
рядок был водворен» 17.

О тказы ваясь от недоброкачественной зем
ли, крестьяне ож идали «новой воли». Их 
ож идания связы вались с 1863 годом, когда 
долж но было закончиться составление 
уставных грамот. На предлож ения взять 
худш ую  землю  крестьяне обычно отвечали: 
«Это зем ля помещиков, пусть она за поме
щ иками и остается, а мы брать ее не ж ел а 
ем. покаж ите нам  наш у землю, что царь 
нам пож аловал». В марте 1862 г. волнение 
охватило свыш е 20 тыс. крестьян О строгож 
ского уезда, В оронеж ской губернии, с цент
ром в селе О льховатке. К рестьяне не при
нимали и не подписывали уставны е грам о
ты, собирали сходы, «оскорбляли старш ину 
бранными словами, а писаря хотели даж е 
заковать в ж елеза, грозя ему ж естоким на
казанием». Они ож идали высочайш ую  «во
лю», в силу которой «все земли и угодья 
будут дарованы  крестьянам  без всякого 
платеж а». Волнение было подавлено при 
участии 11 рот солдат 13

В отказах  от недоброкачественной земли 
ярко проявлялись солидарность и упорство 
крестьян. В деревнях Ж упани и Брусне, Ве- 
невского уезда, Тульской губернии, кресть
яне вынудили помещ ика беж ать  из име
ния 19. В августе 1862 г. крестьяне села 
Чернова, Городищ енского уезда, П ензен
ской губернии, помещицы Холопской, о тка 
зы ваясь от недоброкачественных земельных 
наделов, заявляли , что своих односельчан 
они «не вы дадут, потому что они заявили 
ж елание всего мира, и что если их необхо
димо отправить, то и они всем миром пой
дут не только в Городищ е, но и в солдаты 
и даж е в Сибирь» 20. П ензенский губернатор 
писал о. борьбе крестьян Ч екаш овы х П о л я
нок помещ ика О брезкова: «По сп раведли
вости долж ен сказать , мне не удавалось 
встречать такого упорного сопротивления, 
какое я наш ел тогда в крестьянах Ч екаш о
вых Полянок». Причиной борьбы бы ла пло
х ая  земля, из которой, по свидетельству 
крестьян, «удобной было не больш е % д е 
сятины, а остальная — сплош ное болото». 
К рестьяне наотрез о тказались от надела, 
заявив , что «лучше готовы ум ереть с го
лоду  или бы ть сосланными, чем последовать 
совету начальства и засеять  поля». К огда 
начальство реш ило арестовать крестьянина

17 Ц Г И А Л , земский отдел, 4-е делопроиз
водство, ф. 1291, оп. 52, №  42, лл. 3—4.

18 Там ж е, № 60, л . 53.
19 Там  ж е, №  28, лл. 61—66.
20 Там ж е, №  37, л . 84.
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Егора Есиф еева, «толпа реш ительно, с кри
ком, воем, плачем, в страш ном азар те  не 
дал а  взять Е гора», при этом крестьяне 

оказы вали  активное сопротивление воору
женной силе, «били солдат и д аж е  х в ат а 
лись за  р у ж ь я » 21.

К рестьяне довольно часто посы лали своих 
ходоков с просьбами и ж алобам и по поводу 
наделения землей. Ходоки отправлялись в 
дальний путь после продолж ительных сбо
ров. Они начинали свои хлопоты с волост
ного правления, губернского по крестьян
ским делам  присутствия и кончали столич
ными «парадны ми подъездами». Сохрани
лись многочисленные свидетельства о том, 
с каким  упорством искали правду кре
стьянские ходоки. Так, крестьяне села Г лу
бокого, Веневского уезда, Тульской губер
нии, неоднократно просили защ иты  у  гу
бернских властей от злоупотреблений по
мещ ика, но все их попытки были тщетны. 
Тогда они отправили своего односельчани
на Х рам ова в П етербург в 1862 г. с тем, 
чтобы он в столице доискался настоящ ей 
«правды » у сам ого царя. Х рам ов подал 
прош ение от имени своего села  великому 
князю  Н иколаю  Н иколаевичу, но на это 
прош ение ответа не последовало. Затем  
Х рамов подал прош ение на имя царя, от
вета опять не было. Х рамов прож ил в 
П етербурге два года, влача ж ал ко е  сущ е
ствование, питаясь милостыней. Н аконец 
ему удалось встретиться с царем  во время 
прогулки последнего в Л етнем  саду. К ре
стьянин исполнил волю пославш их его, 
передал прош ение в руки царя, но сам  был 
схвачен и вы слан на родину под строгий 
надзор полиции 22.

К рестьяне самоотверж енно защ ищ али 
своих ходоков от притеснений начальства. 
И нтересна история ходока В асилия Бессо
нова и з Л ьговского уезда, К урской губер
нии. Не получив положительного ответа от 
губернатора, Бессонов отправился в П етер
бург, но был там  арестован  и доставлен в 
Л ьговский тю ремный замок. У знав о заклю 
чении своего ходока, 300 крестьян пришли 
к Л ьговском у тю ремному зам ку, нам ерева
ясь освободить своего заступника. Но все 
они были подвергнуты порке и под конвоем 
отправлены по домам. Курское начальство 
опасалось популярности Бессонова. Оно со
общ ало в министерство внутренних дел: 
«П агубное влияние этого возм утителя и 
доверие к нему окрестных крестьян возрас

тает до крайней степени и совершенно уни
чтож ает все усилия посредников и полиции 
к выполнению П олож ения и сохранению  по
рядка». Среди крестьян ходили слухи, что 
«государь пож аловал Бессонову саблю , что 
ему даны на хранение новые законы  и что 
ж андарм ы  оберегаю т его от нападения по
мещиков» 23. П ерепуганное губернское н а
чальство отправило Бессонова в Сумский 
уезд, Х арьковской губернии, и, объявив его 
сумасш едш им, посадило в дом ум алиш ен
ных. Но курские крестьяне снова установи
ли связь со своим ходоком. Курский губер
натор сообщ ал: «Н а него крестьяне см отрят 
как  на мученика, страдаю щ его за  них и за  
их дело. Они нередко отправляю т к нему 
депутации, которые, возвратись из путеш е
ствия в Харьков, ещ е более поддерж иваю т 
меж ду крестьянами дух непокорности и 
неповиновения их законным властям».

Х арактерны ми для  центрально-чернозем 
ных губерний были массовы е переселения 
крестьян в безводные песчаные, глинистые 
или пересеченные оврагам и  зем ли, н ачав 
ш иеся ещ е в период подготовки реформы. 
Ярко описал Г. И. Успенский такие пере
селения в одном из своих очерков. П и са
тель-дем ократ показал  героическую , но 
неравную  борьбу распоясовских крестьян 
за свои прежние участки земли. «Три недели 
ш ла лом ка распоясовских дворов; три не
дели над деревней стояла пы ль густым об
лаком  от развороченной соломы крыш , р а з
лом анны х печей; три недели от Распоявова 
тянулись возы с бревнами, с рам ам и, с 
доскам и от крыш, с оторванными двер я
ми... Ч ерез три недели Распоясово пред
ставляло такой вид: груды содранной с 
кры ш  соломы валялись на тех  м естах, где 
преж де были дом а, ам бары , сараи ; от до 
мов остались завалинки, от погребов — 
ямы, от сар аев  кое-где торчали столбы. 
И среди этих груд соломы без призора бро
ди ла  скотина, тщ етно взы вая к какому- 
нибудь вниманию  хозяина; в этой ж е  со
ломе возились дети и спали родители, не 
раздеваясь  и не перем еняя белья и о д е ж 
ды с первого ж е  дня разорения деревни. 
Ч то они ели, отвечать трудно; хлеба они 
не сеяли и не собирали. Н а берегу реки 
кое-где виднелись вырытые в зем ле печи, 
по временам ды мивш иеся, около которы х 
возились женщ ины. Распоясовцы  не шли 
на новые м еста и держ али сь  попреж нему 
убеж дения, что «лучше помереть» 24. Кресть-

21 Там  ж е №  97, л. 8.
22 Там же, № 81, лл. 11 — 13.

23 Там ж е, №  29, лл. 28—29.
24 Г. И. У с п е н с к и й  П олное собрание 

сочинений. Т. 4. М. 1949, стр. 26—27.
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яне реш ительно протестовали против на
сильственных переселений. Об этом сви
детельствую т их многочисленные прош е
ния и ж алобы . Так, крестьяне помещицы 
Яковлевой, Тульской губернии, Веневского 
уезда, писали, что помещица переселяет 
их на такую  землю , где «нет ни воды, ни 
лесу, ни травы, где вся зем ля такого каче
ства, что при всех человеческих усилиях 
произрастать и родиться на ней ничего 
не может... И мы долж ны  погибнуть». К ре
стьяне просили помещицу не переселять 
их, но «чувство сострадания ее не косну
лось». Н ачались крестьянские хож дения «по 
мукам», подача прош ений сначала на имя 
станового пристава, затем  уездного пред
водителя дворянства, наконец, губернатора. 
Н е они «не были ни от кого осчастливлены 
ни малейш им вниманием и защитою ». При 
помощи роты солдат крестьянские строения 
были снесены и перемещены на новые 
участки. Последней инстанцией, куда обра
тились крестьяне за  помощью, был царь. 
В прошении крестьяне писали, что поме
щ ица «из наш его села сделала поле и мы 
долж ны  сделаться ж ертвой ее власти». Хо
докам Алексею и Ром ану И вановы м у д а 
лось подать прошение на имя царя. О тве
том на это прош ение был арест ходоков и 
предание их с у д у 25.

К рестьяне села М ельцан (с населением 
2 тыс. ду ш ), Пензенской губернии, не под
чинились приказанию  помещицы Габбе з а 
сеять поля на новом месте ввиду плохого 
качества новых участков и отсутствия там  
воды. Они заявили , что «лучш е останутся 
без хлеба, а земли не возьмут». «П орядок 
был водрорен» лиш ь через месяц, 25 мая 
1860 г., в результате неоднократны х экзе
куций, ареста 17 крестьян и воздействия 
на крестьян крупны х вооруж енных сил. 
О прекращ ении сопротивления крестьян 
было долож ено царю  и министру внутрен
них дел. Последний написал на полях до
несения: «С лава богу» 2в.

К рестьянская реформа 1861 г. создала 
ш ирокие возможности для массовых пересе
лений на «песочки». Специальные правила 
о «перенесении крестьянских усадеб», вклю 
ченные в «П олож ения 19 ф евраля 1861 г.», 
помещ ики обходили всеми правдам и и не
правдами. Н аиболее многочисленными были 
переселения в Воронежской и Тамбовской 
губерниях; например, только в одном Во
ронежском уезде переселения были назна-

25 Ц ГИ А Л , ф. 1286, оп. 20, д. 744,
лл. 1 — 10.

26 Там ж е, оп. 21, д. 636.

чены в 57 имениях По Тамбовской гу
бернии многочисленными были переселения 
по Кирсановскому и М орш анскому уездам . 
По Тульской губернии, Каш ирского уезда, 
из утверж денны х на мировом съезде 69 
уставных грам от 33 были с разверетанием  и 
переселением (25 с обязательны м  переселе
нием). В Чернском уезде из утверж денной 
281 уставной грамоты  69 были с развер- 
станием и переселением. По Н овооскольско
му уезду из 111 уставных грам от 51 была 
с разверетанием  и переселением 28

П ереселения крестьян производились с 
помощью насильственных мер. О переселе
ниях в О рловской губернии 12 июня 1863 г. 
орловский губернатор сообщ ал в министер
ство внутренних дел: «Редкое из переселе
ний и разверстаний угодий происходит без 
принудительных мер со стороны земской 
полиции, в иных ж е условиях требовалось 
даж е участие военной силы» 2Э. В ременно
обязанны е крестьяне Тульской губернии, 
Каш ирского уезда, села Козловки, деревень 
Балаш овой , Искович и Суходор, в поданном 
в 1862 г прошении на им я царя указы вали: 
«В 1861 г. в м ае месяце помещ ик наш  Н а 
рышкин сломал наши крестьянские дома 
по своему произволу и вывез на пустошь 
Высоцкую. С валил там  все в одну кучу, а 
семейства этих крестьян остались на от
крытом воздухе, так  что и скот от морозов 
по гиб»30. О жестоких методах переселения 
крестьян свидетельствует письмо крестьяни
на Е гора К озлова с. Л ю бимова, Б елев
ского уезда, Тульской губернии, посланное 
20 м арта 1863 г. на имя царя: «Становой 
пристав, приш едш и с понятыми, разлом ал 
мой дом и, не давш и мне опомниться и вы
браться с пож итками хоть на одни сутки, 
все перевернул вверх дном и застави л  меня 
убираться пока цел. Все это выброшенное 
на улицу погибло и расхищ ено неизвестно 
кем, а я, потерявш и в один час пятидесяти
летние труды  свои, вдруг остался ни
щ и м » 31. Свой отказ от переселений кресть
яне нередко мотивировали ож иданием  «но
вой воли». С таросты  с. С емидубровного, 
деревень Л ивенки, Н икольского и Катю ш и- 
на, Зем лянского уезда , В оронеж ской губер
нии, возвратив мировому посреднику ко
пии с уставны х грам от, заявили: «Не бу-

27 Е. А. М о р о х о в е ц. К рестьянское дви
ж ение 1827— 1869 годов. Вып. II. М. 1937, 
стр. 32.

28 Ц Г И А Л , земский отдел, 4-е делопроиз
водство, ф. 1291, оп. 52, №  101, стр. 2.

29 Там же, №  77, л л. 1—2.
30 Там же. д. 73, лл. 61— 66.
31 Там же, №  59.
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дем переселяться, ни за что не пойдем, 
зем ля нам будет дана даром, у нас будет 
др у гая  воля, а посредники только обм аны 
вают». В меш ательство исправника не по
могло. Тогда в село Семидубровное пришел 
вооруженный отряд  солдат; после экзеку
ции и ареста 6 человек крестьян волнение 
было подавлено 32.

П омимо переселений внутренних, имели 
место насильственные переселения кресть
ян из одного помещичьего имения в другое, 
находивш ееся в другой губернии. П ри таких 
переселениях некоторые крестьяне зем ле
дельческих губерний оказы вались в новых 
условиях и долж ны  были заним аться р аз
ного рода промыслами. К рестьянин, при
выкший с детства к земледелию , вынужден 
был приобретать новые навыки. Об обста
новке на новых зем лях  С ам арской губернии, 
в которой оказались переселенные туда 
обманны м путем крестьяне К урской губер
нии, один из членов обследовательской ко
миссии в 1862 г. сообщ ал; «Означенные 
крестьяне а числе 107 душ  поселены на 
соверш енно свободном участке в овраге, 
прилегаю щ ем к деревне, в трех местах 
устроены запруды , но по недостатку род
ников вода, накопленная с весны, высы
х ает  очень быстро. Зим ою  крестьяне роют 
колодцы, но показы ваю щ аяся в них вода 
скоро исчезает. В следствие этого с наступ
лением морозов крестьяне постоянно го
няю т свою скотину на водопой в имение 
соседнего владельц а, за три версты через 
степь. О ттуда ж е возят себе воду для 
домаш него потребления в бочках, а иногда 
пробиваю тся талы м  снегом. По рассказам  
крестьян, в нынешнюю зиму двое из ездив
ших за  водою зам ерзли  в пути». Д о  сих пор 
на этих местах их удерж ивала, с одной сто
роны, власть помещицы, а с другой — н а
д еж д а  на получение лучш ей земли, ко
торую  им обещ ала помещ ица. «Но теперь 
и эта надеж да рухнула,— доносил чинов
ник,-— так как  помещ ица категорически о т 
к азал ась  от вы полнения обещ ания, данного 
крестьянам  при переселении» 33.

Безвы ходное положение создалось у кре
стьян села В иряева, Тамбовской губернии, 
в результате насильственного переселения, 
вернее, продаж и их «на своз» помещиком 
Ярыш киным в Н иж егородскую  губернию 
помещ ику Королькову. И стория началась 
еще в 1858 году. К рестьяне в количестве

32 Ц ГИ А М , III отделение, 4-я экспедиция, 
№  197, стр. 43—44.

33 Ц Г И А Л , земский отдел, I делопроиз
водство, №  50/58, лл. 1—2.

120 человек, категорически отказавш ись от  
переселения в другую  губернию, скрылись 
в окрестном лесу. Когда начали лом ать их 
избы, явились 20 крестьян, вооруженных 
кольями, и стали угрож ать побоями р азо 
рявш им их строения. В помощ ь помещ ику 
в село были введены две инвалидные ком ан
ды в 75 человек, при участии которых и бы 
ли снесены все крестьянские постройки. 
В след за  этим всех женщ ин и детей под 
конвоем отправили в имение К оролькова с 
тем, чтобы принудить крестьян к переселе
нию. Но крестьяне решительно заявили, что 
переселиться для них все равно, что «в омут 
или в огонь броситься». П отеряв надеж ду 
найти защ и ту  у местного и губернского н а 
чальства, крестьяне послали своих ходоков 
в П етербург с прош ением к царю. Но их 
там  разы скали и по этапу отправили домой. 
К рестьяне оказались в крайне тяж елом  по
ложении: без земли, ж илья и средств к су
ществованию. П рож ивая в зем лянках, вы
рытых на прежних местах ж ительства, они 
поддерж ивали свое сущ ествование поденной 
работой и подаянием. В таком  положении 
крестьяне находились в течение 12 лет. 
В 1870 г. они были переведены в р азр яд  
государственны х крестьян  34.

Почти все без исклю чения переселения 
сопровож дались сопротивлением крестьян. 
В ряде случаев дело доходило до открытых 
столкновений крестьян с вооруженными о т 
рядам и царских войск. Часты ми явлениями 
были поджоги помещичьих имений, р ас
права с помещ иками, управляю щ им и и т. п. 
Н асильственны е переселения нередко со
провож дались «дерзкими» вы сказы ваниям и 
крестьян по адресу помещиков, местного 
губернского начальства и даж е царя. 
В 1861 г. на предлож ение помещ ика Воро
нежской губернии Викулина переселиться 
на новые места крестьянин Е м ельянов д е 
ревни Богородицкой, вы р аж ая  мнение од
носельчан, ответил: «Этому не бывать». То
гда помещ ик прочел 75-ю статью  местного 
полож ения о перенесении усадеб. На это 
Е м ельянов сказал : «Мы этого и знать не 
хотим». А на внуш ение ему, что он не 
только не долж ен  говорить, но д аж е  и д у 
м ать против полож ения, ибо оное есть 
постановленное самим царем , Ем ельянов 
ещ е более резко зам етил: «А мне до этого 
д ела  нет, царь, видно, все сделал  не в на
ш у, а в ваш у п о л ь зу » 35.

34 Там же, ф. 1286, оп. 19, д. 659, 
лл. 1— 130.

35 ЦГИА М , 1-я экспедиция, д. 33, лл. 1— 4.
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В Пензенской губернии разнесся слух, 
что якобы  «новая воля» до сих пор не была 
объявлена крестьянам  из-за самого царя 
и что после смерти царя, которая последо
вал а  не так  давно, наконец-то «дали для 
крестьян настоящ ую  волю». По этому во
просу временнообязанны й крестьянин Н яв- 
кин, собрав крестьян на постоялом дворе 
села Зы кова, П ензенской губернии, заявил: 
«Ну, ребята, молитесь теперь богу, царь 
наш  умер, в каж дом  поле вам  дадут 
по три десятины  зем ли и повинностей ни
каких  не будет. В оля эта  объ является  в 
селе Голицыне, скоро ее о бъ явят  в селе 
З ы к о в е» 36. У слыш ав весть о покушении 
на царя в 1866 г., один из крестьян  за м е 
тил: «П оделом  ему» 37.

Н а предлож ения мировых посредников, 
местного и губернского начальства пересе
литься на новые участки, как  правило, сле
довал  со стороны крестьян  реш ительный 
отказ. Н а  предлож ение помещ ика Супру- 
нова переселиться на новые места крестья
не села П риваловки, В оронеж ской губер
нии, того ж е уезда, ответили: «Что хотите, 
то и делайте, но на новые места мы не 
пойдем, и если переведете наш и дом а, то 
мы все равно зем лянки выроем на стары х 
м естах, но все-таки на новые не пойдем». 
К огда в это село прибыло войско для поко
рения «упорствую щ их», то староста, вы ра
ж а я  мнение остальны х крестьян , сказал: 
«Н ас всего дв ад ц ать  пять человек, а сол
д а т  много, поднимите нас на штыки и не
сите, иначе мы не пойдем». Сопротивление 
крестьян продолж алось два  года и было 
подавлено суровыми мерами. 8 крестьян 
были преданы  военному суду, лишены всех 
прав состояния и сосланы в Сибирь. 
В 1865 г. им разреш ено было возвратить
ся на родину, но из них к том у времени 
троих уж е не было в ж ивы х. В свое оправ
дание чиновник доносил начальству, что 
так а я  р асправа  с крестьянам и бы ла необ
ходим а, потому что «их ф анатическое упор
ство могло плохо повлиять на остальных 
крестьян, предназначенны х к переселению, 
число которы х слиш ком значительно в В о
ронеж ской губернии» за.

Об упорном сопротивлении переселению 
крестьян деревни Бруски, Чернского уезда,

36 Ц Г И А Л , ф. К анцелярия, №  118, 
лл. 5— 6.

37 Ц ГИ А М , III отделение, 1-я экспедиция, 
№  11, ч. 48.

38 Ц Г И А Л , земский отдел, 4-е дело
производство, ф. 1291, оп. 52, №  60,
лл. 9— 17.

в село Архангельское, Тульской губернии, 
губернатор доносил лично царю. Н а пред
лож ение двум семьям срочно переселиться 
последовал реш ительный отказ, после чего, 
забр ав  с собой движ им ое имущ ество, кр е
стьяне скры лись в лесу. Н а вопрос исправ
ника, куда  скры лись семьи и к ак  их р азы 
скать, чтобы застави ть  хотя бы ж енщ ин 
сопровож дать подводы с бревнами от пе
ревозимы х домов, староста  ответил: «Б аб  
хотя я и знаю , но оты скать не могу». К огда 
у старосты  стали требовать лош адей  для 
перевозки разобранны х построек, он з а 
явил: «Р аз избы сломаны  посторонними 
понятыми лю дьми, то таким  ж е  путем и 
перевозите, а лош адей не дадим ». К ресть
яне не ш ли на новые места, их нигде не 
могли отыскать. Таким ж е  образом  были 
сломаны  ещ е пять крестьянских дом ов и 
перевезены на новые участки, но хозяева и 
этих домов категорически отказались пере
селиться, скры ваясь в лесах  и дом ах  со
седей. П од воздействием о тряда  солдат 
крестьяне были собраны  на общ ий сход, 
где каж дого  из них подвергли порке, спра
ш ивая при этом, «согласен ли на переселе
ние». О твет был один: «К ак  мир, т ак  и я». 
Только после вторичной, ещ е более ж есто 
кой расправы  крестьяне согласились пере
селиться зэ.

Упорно отстаивали свои прежние места 
ж ительства крестьяне деревни Воробьевки, 
Орловской губернии. Они умышленно за 
сорили колодцы, вырытые помещ иком на 
новых участках. О т денег на переселение 
крестьяне отказались. Волостному старш и
не, стрем ивш ем уся переселить воробьев- 
ских крестьян, «был нанесен сильный удар 
камнем в бок неизвестно кем». С тарш ина 
вместе с исправником беж али, им вслед 
неслись громкие крики «ура» и брань. П о
сле этого в В оробьевку прибыли солдаты  
для «увещ евания упорных», но крестьяне 
стояли на своем. В ответ на ж естокую  эк
зекуцию  двух  воробьевских крестьян  о сталь
ные заявили: «П усть нас всех вы секут, но 
переселяться все равно не будем». После 
этого крестьян  села В оробьевки окруж или 
солдаты  и дер ж ал и  до тех пор, пока не 
закончилась лом ка домов. К огда крестьян
ские постройки были снесены и их владель
цам  предлож или идти на новые м еста и 
вы бирать участки для поселения, то за 
исключением одного крестьянина туда 
никто не пошел. Только после того как  
солдаты , угр о ж ая  оруж ием , вывели кре-

39 Там же, №  107, лл. 2—3.
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стьян в поле, они «изъявили согласие» на 
переселение 40.

О рловский губернатор послал специаль
ный запрос о том. к ак  поступить с кр е
стьянам и села Белого, Орловского уезда, 
которы е упорно отказы вали сь переселять
ся, зая в л яя : «Скорее готовы пойти на по
селение, чем исполнить распоряж ения ми
рового съезда»  В 1863 г. этим крестьянам  
в числе 68 душ  предстояло переселение. 
Н а  убеж дение местной и губернской адм и
нистрации крестьяне ответили реш итель
ным отказом . В село пришли два взвода 
солдат. С их помощью с общ его схода бы
ли удалены  два крестьянина, как  главны е 
«подстрекатели», с целью изоляции от 
остальной массы; затем  солдаты  приступи
ли к сносу крестьянских строений О непо
колебимой уверенности крестьян  в правоте 
своих убеж дений говорилось в донесениях; 
«Они не вы казали ни малейш его неповино
вения и невозмутимо были равнодуш ными 
зрителям и разорения своих ж илищ , говоря 
одно; «Что хотите, то и делайте, а туда 
все равно не пойдем», «Хоть в Сибирь, а 
туда не пойдем» 4|.

К рестьяне помещицы Вырубовой, Т ам бов
ской губернии, того ж е уезда, в 1862 г. 
скры лись в лесу в надеж де, что в их отсут
ствие помещ ица не реш ится сносить и пе
ревозить на новые участки их строения. 
Но, узнав  о том, что их дома уж е сломаны 
и перевозятся понятыми лю дьми, они, во- 
оруж ась кольями и дубинами, вышли из 
леса, напали на подводы, в результате чего 
(к ак  доносили в III отделение) «часть воз
чиков и уполномоченных были ж естоко из
биты». Но предотвратить переселение кре
стьяне все ж е  не смогли, ибо заверш ено 
оно было при участии вооруж енной силы 42.

Х арактерны й случай произош ел в М ало
архангельском  уезде, Орловской губернии. 
Крестьянину Л ари ну  с семьей в 20 человек 
предлож ено было переселиться на новый 
участок. Л ари н  не подчинился этом у при
казу . Т огда были собраны  поняты е и 
«сторонние люди», которы м предлож или 
приступить к  слому строений крестьянина 
Л ари на, но последние отказались вы пол
нить распоряж ение властей, заявив: «Л о
м ать чуж ого дом а не будем». После 
неоднократны х о тказо в  от переселения бы
ло реш ено приступить к  насильственному 
переселению  Л арины х. Т огда сем ья Л ари-

40 Там же, оп. 53, №  112, лл. 28— 57.
41 Ц ГИ А М , III отделение, 4-я экспедиция, 

№  206, лл. 8— 10.
42 Там же, №  197.

на, вооруж ивш ись кольям и, избила сот
ских, наняты х крестьян, письмоводителя и 
самого пристава. С начала Василий Л арин 
гнался за  приставом с колом в руках, з а 
тем к нему на помощ ь поспеш ила его не
вестка Е лена и, подбеж ав, «ударила ста 
нового несколько раз с такой силой, что 
имевший у  нее в руках  кол переломился, 
а  у  станового на теле образовали сь сике- 
багровы е п я т н а » 43. П ри помощ и солдат и 
посторонних лю дей все строения, принад
леж авш ие семье Л арины х, были сломаны  
и перевезены в новую усадьбу. Л ари н  же 
и его невестка были арестованы .

П ереселение крестьян на плохие земли и 
бесчеловечные насилия над ними при пере
селениях вы зы вали возмущ ение всех про
грессивных людей. Герцен просил сообщ ать 
в «Колокол» имена «землекрадов», чтобы 
заклейм ить их позором в печати 44. Ч ерны 
ш евский писал в воззвании «Барским  кре
стьянам»; «А усадьбы -то переносить? В едь 
от барина зависит. В елит перенести,— 
не на год, а на десять лет разоренья 
сделает». О качестве новых земельных уча
стков, предназначенных для переселенцев, 
Черныш евский писал: «С речки на колодцы 
пересадит, на гнилую воду, д а  н а  в ш и 
в у ю ;  с доброй земли на солончак, либо на 
песок, либо на болото,— вот тебе и огоро
ды, вот тебе и конопляники, вот тебе и вы 
гон добрый, все п о м и н а й  как звали». 
О неизбеж ных скорбных результатах  пере
селения он говорил: «Сколько тут перемрет 
народу, на болотах-то, д а  на гнилой-то 
воде! А больш е того ребятиш ек ж аль: 
их л ета  слабы е, к ак  мухи будут на дрян- 
ной-то зем ле да  на дрянлой-то воде мереть. 
Эх горькое оно дело! А гробы-то роди тель
ские,— от них-то каково отлучаться?»  П ро
рочески звучали слова Черныш евского, 
сказанны е им ещ е накануне реформы: 
«Тошно м уж ику придется, коли барин по 
царском у указу  велит на новые м еста пе
реселяться» 45.

К ак  правило, хозяйства переселивш ихся 
крестьян приходили в расстройство. Новые, 
непригодные участки не обеспечивали су
щ ествования, из года в год накапливались 
недоимки, росла задолж енность. З а  недоим
ки производились опись и распродаж а ж а л 
кого имущ ества крестьян. Нередки были 
случаи, когда крестьяне, насильно пересе-

43 Ц ГИ А Л , земский отдел, 4-е делопроиз
водство, ф. 1291, оп. 53, №  196.

44 «Колокол», 1858, №  17, стр. 140.
45 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й .  И збранны е 

сочинения. Т. 1. М .-Л . 1928, стр. 145.
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ленные на новые участки, прекращ али з а 
ниматься сельским хозяйством. Так, в 
1863 г. о крестьянах  помещ ика М аслова, 
О рловской губернии, К арачевского уезда, 
переселенных из деревни Завидовой в сель
цо Приютово, губернское начальство со
общ ало, что они в течение трех лет с н а 
чала переселения не обрабаты ваю т о тве
денную  им землю , не выполняю т никаких 
повинностей, и почти все население ходит 
по миру, «ведет бродячую  и неспокойную 
ж изнь». В заклю чение начальство о тм еча
ло, что «благодаря таком у сопротивлению  
и настроению  крестьян  сельца Прию това 
есть опасения за  спокойствие целой воло
сти» 46.

В течение 13 лет, начиная с 1864 г., шел 
процесс переселения временнообязанных 
крестьян Тульской губернии, Одоевского 
уезда, села Бабош ина, их помещиком Кра- 
совским. В одном из прош ений (от 5 м арта 
1835 г.) крестьяне сообщ али в министер
ство внутренних дел, что та земля, куда их 
переселяю т, совершенно непригодна «ни для 
хлебопаш ества и никакого хозяйства, а тем 
более, что в этой местности нет воды, стало 
быть, скотоводство мы должны прекратить, 
а что ж е за  крестьянин без скотоводства?» 
В ответ на неоднократные попытки крестьян 
доискаться «защиты» к ним неизменно при
менялись репрессивные меры. Соседние 
крестьяне за попытку дать правильную  
оценку качества новых земельных участков 
подверглись каж ды й по 15 руб. ш трафа. 
Вследствие отсутствия средств для уплаты  
ш траф а у них с публичных торгов прода
вались имущ ество и скот. В прошении в 
министерство внутренних дел от 24 июня 
1876 г. они писали: «После столь р азитель
ного примера никто не соглаш ается быть 
при этих предстоящ их новых осмотрах и 
гем более говорить правду из опасения 
подвергнуться за  истину от уездны х в л а
стей, по примеру прежних добросовестных, 
или ш траф у, или а р ес ту » 47.

46 ЦГИА М , 111 отделение, 4-я экспедиция, 
№  220; Ц ГИ А Л , ф. 1291, он. 52, д. 12.

47 Ц ГИ А Л , ф. 1291, on. 1, д. 465.

В результате обеззем еления крестьян, пе
реселения их «.на песочки», дальнозем елья, 
чересполосицы, отсутствия водопоев, выго
нов и т. п. значительная часть крестьянских 
хозяйств разорялась.

К рестьяне боролись против всех этих 
мероприятий, вы текавш их из полукрепост- 
нической реформы 1861 года. Э та борьба 
носила характер  разрозненны х стихийных 
выступлений, но она бы ла глубоко про
грессивна. К рестьяне объективно боролись 
за  более свободное развитие капитализм а 
в сельском хозяйстве, за  уничтож ение по
мещ ичьего зем левладения, за  получение 
больш их и лучш его качества земельны х 
наделов. Они реш ительно протестовали 
против отрезков и насильственны х пересе
лений. Л озунги  этой борьбы были: «Вся 
зем ля крестьянам !», «Н а худш ие зем ель
ные участки не пойдем!», «П одчиняться 
помещ икам и местному начальству не бу
дем!». О сущ ествление этих лозунгов озн а
чало наиболее радикальное разреш ение 
земельного вопроса в России, наиболее 
быстрое развитие капитализм а в сельском 
хозяйстве. В. И. Л енин писал: «...чем боль
ше земли получили бы крестьяне при осво
бож дении, чем деш евле бы они ее получи
ли, тем  быстрее, шире, свободнее ш ло бы 
развитие кап итализм а в России, тем скорее 
исчезли бы остатки крепостнических и к а 
бальных отношений, тем значительнее был 
бы внутренний рынок, тем обеспеченнее 
развитие городов, промышленности и тор
говли» 48.

В центрально-чернозем ны х губерниях в 
течение всего пореформенного периода 
прочно держ али сь  многочисленные ф ео
дально-крепостнические переж итки. П ро
цесс развития кап итализм а в сельском хо
зяйстве ш ел здесь медленнее, обрекая  кре
стьянство на неисчислимые бедствия и 
разорение. В течение всего пореформенного 
периода крестьянство центрально-чернозем 
ных губерний принимало наиболее актив
ное участие в революционной борьбе.

48 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 17, стр. 87.
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