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КАЗЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ ПРИ ЕКАТЕРИНА II

1762— 1796 гг.

V ‘J-

Государственные черносошные крестьяне,

Подати и ПОВИННОСТИ.—Расыадка податей.—Недоимки.—Десятинная пашня и 
обротный пров1антъ. — Рекрутчина. — Выписные казаки. — Дорожная иовин- 
зость, выборъ въ ц’Ь.ювальнпки и въ друг1я должности, подводная повинность, 

взводъ дощаниЕОвъ и т. и.—Злоупотреблешя властей.—М1ро'Ьды.

Въ поземельныхъ отношен1яхъ государственныхъ черносошныхъ 
крестьянъ мы встретили не мало оригинальнаго, отличнаго отъ по- 
Рядковъ, господствовавшихъ въ центральной Россш. Что касается 
зодатей и повинностей, то и на эту часть седьскаго населен1я рас
пространялась система, существовавшая noBceMicTHO въ Великорос- 

съ т'Ьмъ только различтемъ, что зд^сь особенно тяжело ложи- 
•*2сь на крестьянъ натуральныя повинности (дорожная, подводная и 

а въ Сибири даже часть денежнаго оброка вносилась хл'Ь- 
^омъ или отработывалась десятинною пашнею. Подушная подать, какъ 
® со многихъ другихъ казенныхъ крестьянъ, взималась въ разм'Ьр^ 
^0 коп. съ души, оброчный сборъ съ 1760 г. равнялся 1 руб., съ 
1768 г.— 2 руб., а въ 1783 г. былъ повышенъ до 3 руб.; но въ рас- 
^яадк-Ь денежныхъ сборовъ были свои особенности. Въ центральной 

сссщ распред’Ьлеше повинностей было т^сно связано съ переделами
Земли, подати раскладывались по тягламъ; на севере-же Россш и

Сибири,где переделовъ не было, подати распределялись йди по 
Количеству земли, находившейся во владенш того иди другаго крестья- 
* |^ ^ и д и  по числу душъ.

J См. «Русскую Старину» пзд. 1879 г., томъ XXIV, стр. 1—40.
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Въ Архангельской губернш и въ настояп1;емъ стол'Ьт1и, уже n ocjt  
того, какъ таыъ было введено обпщнное зеылевлад^Ьн1е, существо
вал® двояк1й способ® раскладки податей. «Посл'Ь уравнительнаго 
разд'Ьла земель между крестьянами в® 1830 г. и до настоящаго вре
мени,— говорит® один® местный изсл'Ьдователь, — раскладка пода
тей и повинностей крестьянскими общинами производится не одина
ково: в® одн^х® волостях® с® ревизских® душ®, в® других® с® земли. 
В®‘*Пйв’еДкСком®.у/Ьзд'1, как:  ̂ мы слышали, .цочти в® половин'Ь воло
стей сборы раскладываются по земл'Ь; то же и в® Шенкурском® уЬзд'Ь. 
В® Холмогорском® уЬзд'Ь, по крайней м^р^ в® ближайших® к® го
роду волостях®, подати и повинности раскладываются по душам®. 
Впрочем®, в® Кушевской волости, к® которой принадлежит® и Ма- 
тигорское обвщство, недавно крестьяне исходатайствовали ce6 i поз- 
волеше д'Ьлать раскладку по земл’Ь, по той причинЬ, что одни об
щества владЬют® в® значительном® количествЬ землей и хорошаго 
качества, в® другой— скудным® надЬлом® и плохаго качества. Все- 
таки въ убЬжден1и наших® крестьян® до сих® пор® лежит® мысль, 
что сбор® податей и повинностей падает® на землю, которою они 
пользуются, а не на лица; оттого они и нынЬ землю называют® тяг
лом®, душою или податною душою. Вообще крестьяне считают® сбор® 
поземельный болЬе справедливым®, нежели с® ревизских® душ®>.

Та же двойственность в® раскладкЬ податей существовала в® Ар
хангельской губерши и в® прошлом® столЬт1и. МЬстный изслЬдова- 
тель, слова котораго мы только что привели, напечатал® нЬсколько 
интересных® документов®, рисующих® нам® распред’Ьлен1е денежных® 
повинностей. Сравнив® учетные свитки м1рских® земских® изб® Д® 
введен1я подушной подати со счетными росписями спустя нЬсколько 
лЬт® послЬ jo ro , мы не видим® еще измЬнен1я в® системЬ р̂ *̂ ' 
кладки. Так®, напримЬр®, из® документов® селешя Николаевских® 
Матигор® 1712 и 1727 гг. мы видим®, что в® обоих® случаях® D®' 
дати раскладываются по вервям® (поземельная мЬра) Не сл’Ь' 
дует® однако *для прошлаго столЬНя обобщать эту систему; МатИ' 
горская волость по мЬстным® услов1ям® и в® настоящее время от®

их®раскладки податей по душам® возвратилась к® поземельному 
распредЬлен1ю. Что подушная раскладка существовала в® прошло*'  ̂
столЬт1н в® Архангельской губерн1и, видно из® слЬдующаго пр̂ Д'

Ч Для записки податей п всякнхъ вообще сборовъ у архангель СВЙХ®
крестьян® велись так® называемыя борч1я книги. Въ них® показывало̂  > 
сколько у каждаго хозяина было тяглой земли, сколько денег® каждый Д 
жен® был® внести по раскладк'Ь и когда он® уплатил® их®. В. о.
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писан1я, даннаго въ 1786 г. старостамъ и всЬмъ крестьянамъ ди- 
ректоромъ экономш Архангельскаго наместничества: «Поелику нужно, 
чтобы при раскладке податей сохранена была безпристрастная спра
ведливость съ удален1емъ отягощен1я техъ, кои не имели (не имея?) 
тяглой земли, принуждены ныне платить равную по числу душъ по
дать съ теми, которые подъ разными предлогами присвоили себе 
общественныя волостныя угодья и чрезъ то сделать исправнейшими 
людьми,— о семь тебе, старосте, съ раскладчиками подтверждаю на
крепко, чтобы подать (была) располагаема не по числу въ семей
стве состоящихъ душъ, а соразмерно имен1ю у каждаго земли, про
мысла и работниковъ>. Точно также раскладка податей по душамъ 
существовала и въ нынешней Вологодской губернш. Въ наказе од
ной изъ волостей Тотемскаго уезда, мы читаемъ: «платежъ подуш- 
ныхъ денегъ воспоследуетъ въ силу состоявшагося прошлаго 761 
года о ревиз1и указу, по окладу съ душъ и въ угодность много- 
земельнымъ крестьянамъ Такъ было и въ другой волости того-же 
УЬзда, где, впрочемъ, многоземельные оказывали некоторую помощь 
бедннмъ. «Хотя тотемская канцеляр1я,— писали крестьяне,— о сборе 
подушныхъ денегъ и о поверстке указами и не оставляетъ, потомъ- 
®е и выборные, точш те большетяглые крестьяне поступаютъ въ 
силу прежнихъ указовъ и по писцовымъ книгамъ и числятъ за ро- 
Довыя свои вотчины, а платежъ подушныхъ денегъ производятъ съ 
написанныхъ душъ по окладу, а не со владешя земли.... а хотя-жъ 
по усмотрешю сотскаго и выборнаго подъ неимущ1я души вспомо- 
®OHie и чинятъ, то небольшое».

Такъ какъ подати собирались, какъ и въ настоящее время, по 
Числу ревизскихъ душъ, то приходилось платить и за умершихъ; 
Кроме того, при повсеместномъ существован1и круговой поруки, пла- 
тили и за неимущихъ; такъ, напримеръ, въ северной Росс1и обще
ство вносило подати если не за всехъ, то за многихъ изъ живу- 
1Цихъ еъ немъ безземельныхъ бобылей. Въ техъ волостяхъ Велико- 
^стюжскаго, Усольскаго и Яренскаго уездовъ, относительно кото- 
№хъ мы имеемъ точныя числовыя данныя, умерш1е, неимущ1е и 
сооыли составляли во время отправленгя наказовъ въ коммис1ю удо- 
®бИ1я более 10®/о, а это было очень скоро после ревизш; иногда-же 
сДви неимущ1е составляли более 20°/о; такъ, напримеръ, въ Цылиб-
ской
%их<

волости Яренскаго уезда изъ 208 душъ было 4.5 неимущихъ. 
годилось платить такяш за взятыхъ въ солдаты и сосланныхъ. 

сибирскихъ яаказахъ крестьяне почти постоянно указываютъ, 
Сколько изъ всего числа ревизскихъ д^шъ не участвовало въ несеши 
ссгцественныхъ тягостей— по малолетству, старости и другимъ при-
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нинамъ. Тамъ количество тяглыхъ крестьянъ уменьшалось еш,е 1"Ьмъ, 
что часть ихъ была записана вътакъ называемые «выписные казаки>, 
которые хотя и платили подати, но не участвовали въ исполнеши 
подводной, дорожной и других® натуральных® повинностей, а он^-то 
в® Сибири были особенно обременительны. В® город'Ь Tapife из® 
1,223 ревизских® душ®, за исключешем® 104 выписных® казаков®, а 
также умерших®, стариков® и малолетних®, оставалось работников®, 
несших® все обтцественныя повинности, только 740 человек®; в® од
ной слободе тарскаго ведомства из® 1,275 ревизских® душ® было 
444 умерших® и малолетних®. Крестьяне Ишимскаго уезда Тоболь
ской провинц1и жаловались на то, что они платили подати не только 
за стариков® и детей, но и за написанных® в® подушный оклад® 
«присланных® за разныя вины на поселен1е крестьян®, кои за не
годностью, старостью и дряхлостью своею и увечьями ̂  работать не 
способны, так® что им® во всех® пяти слободах® приходилось пла
тить за 700— 1,000 человек® неспособных® к® работе.

Кроме круговой поруки всей волости за своих® отдельных® чле
нов®, крестьяне на севере Россш установили еще частное поручи
тельство для людей, отправлявшихся въ отхож1е промыслы. Так® 
как® M H o r i e  из® них® надолго оставались вдали от® родины, то 
волость отпускала на промысел® лишь въ том® случае, если ухо- 
дящ1й мог® представить за себя поручителя въ исправном® отбыва- 
н1и повинностей; понятно, что таким® поручителям® приходилось 
иногда платиться за ушедших®. Крестьяне жалуются в® наказах®, 
что их® товарищи, отпущенные в® Сибирь и разные города Focfi^  
на трехлетии! срок®, остаются там® иногда более 20-ти лет®, поэтому 
поручители, которым® приходится платить за них® подати и р а з н ы е  

сборы, совершенно раззоряются.
местами крестьяне ходатайствовали о сложеши с® них® шестн- 

гривеннаго оброка, прибавленнаго в® 1760 году; но все подобный 
просьбы были оставлены без® внимашя, и потому понятно, что там®, 
где при плохой земле бремя податей оказывалось непосильным®, НН' 
коплялись значительный недоимки, которыя не могли быть покрыты 
и при самых® суровых® взыскашяхъ. В® Слободском® уезде  Вятскоп 
провинцш съ 1744 по 1767 год® накопилось на государственных® 
крестьянах® около 19,000 руб. недоимки; для взыскашя ея, 
словам® наказа этого уезда, слободская воеводская канцедяр1я по 
сылала разных® офицеров® и служилых® людей, которые, живя оеЗ' 
выездно въ волостях®, «взыскивают® показанную доимку с® кр' й̂' 
КИМ® неупустительным® принуждешем®... и того уезда крестьяном®
привелось распродавывать свой весь имФюнцися экипаж®» и СКОТ®

, £
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«по малой, ц^нй и за показанную доимку платить, но точш, хотя 
и весь распроданъ им^етъ быть экипажъ, и на треть вышепока- 
заннаго числа доимки къ платежу не отыщется

Переходя къ разсмотр^нда натуральныхъ повинностей, мы BCTpli- 
лаемся прежде всего съ одною намъ уже известною; мы познакоми
лись съ постепеннымъ распространен1емъ десятинной пашни и раз- 
смотр^ли правила, установленныя относительно ея, до т^хъ поръ, 
когда она сделалась равною для вс'Ьхъ. Со введен1емъ четырехгри- 
веннаго оброчнаго сбора, десятинная пашня не была уничтожена: 
въ 1726 г. было предписано, чтобы съ крестьянъ Сибирской губер- 
н1и, которые пашутъ ее и вносятъ оброчный и пятинный хл'Ьбъ, че- 
тырехгривениыхъ денегъ не взыскивать. Мы вид'Ьди, что кн. Ч ер -  
касск1й въ 1724 г. вел'Ьлъ обрабатывать по 3 дес., вероятно, съ каж- 
Даго д'Ьйствительнаго работника. По раскладк'Ь въ 1727 г. кресть
яне города Туринска обрабатывали по 427V2, а Благовещенской 
слободы по 111‘/2 десятинъ, итого 540 дес. въ каждомъ пол4 
(при этой раскладке у нихъ была отобрана въ «домеръ> часть техъ  
земель, которыя они пахали для себя). Затемъ, по просьбе кресть- 
яиъ въ 1746— 1750 годахъ имъ было сбавлено ‘Чг прежняго коди- 
яества съ заменою оброчнымъ пров1антомъ (земли, оставш1яся такимъ 
сбразомъ свободными, былипри Ч и ч е р и н е  розданы крестьянамъ!. 
Такимъ образомъ, если прежде эти крестьяне пахали по 3 дес., 
"fo теперь они должны были пахать по десятине. Десятинныя пашни

Иртышской, Колыванской и Кузнецкой лин1ямъ велено было въ 
1756 г. не уничтожать, а обрабатывать въ размере отъ одной до 
'̂̂ 2 десятины въ поле на каждаго человека (вероятно, взрослаго 

работника).
Вообще въ Сибири въ конце 50-хъ годовъ прошлаго века кре

стьяне иди пахали десятинную пашню, или ставили известное ко- 
япчество пров1анта, а иногда, какъ, напримеръ, въ г. Туринске, 
®бсли одновременно и ту, и другую повинность. Сибирскш губерна- 
'*’връ С оймоновъ особенно много заботился о развит1и хлебопашества

Сибири и содействовалъ увеличен1ю размеровъ десятинной пашни.
Рз-пда, были случаи, что онъ заменялъ пашню оброчнымъ пров1ан-

Тоцъ:
Рыхъ

; т а к ъ , н а п р и м е р ъ , oMCKie к р ес т ь я н е  и  р азн о ч и н ц ы , и з ъ  к ото-

каждын работникъ отъ 18-ти до 50-ти летъ долженъ былъ
спахать и убрать съ поля по десятине ржи и по стольйу же овса, 

Щи**' ®“'Ьсто того, въ 1761— 1762 гг., по примеру Исетской провин- 
Дой оброчнымъ пров1антомъ, который и собирался съ каж-

души по 6-ти четвериковъ ржи, по стольку же овса и по 2 фунта 
Но въ другихъ местахъ, напротивъ, Соймоновъ находилъ
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необходимымъ расширение десятинной пашни. Такъ, наприм^ръ, онъ 
обратилъ вниман1е на необходимость обезпепить продовольств1е Нер- 
нинскаго края и представилъ по этому поводу докладъ сенату. Въ 
Нернинскомъ уЬзд^ по росписанш 1728 г. было положено десятин
ной пашни во вс'Ьхъ слободахъ и острогахъ 395 десятинъ, которую 
обрабатывали 510 д'Ьйствительныхъ работниковъ. Еакъ съ этой паш
ни, такъ и оброчнаго хл'Ьба съ земель, находившихся въ пользова- 
н1и разныхъ людей, собиралось въ годъ около 15,000 пудовъ хд'Ьба, 
котораго было совершенно недостаточно для удовлетворешя м^стныхъ 
потребностей. Поэтому Соймоновъ предложилъ: 1) пашенныхъ кре-, 
стьянъ поверстать на десятинную пашню; 2) оброчныхъ крестьяяъ, 
которые вносятъ съ 15 десятинъ по 45 пудовъ оброчнаго хл'Ьба, 
также опредЬлить вмЬсто того на казенную пашню; 3) разобрать 
разночинцевъ, и годныхъ къ хлЬбопашеству опредЬлить на пашню, 
уволивъ отъ внесен1я оброчнаго пров1анта и пятиннаго хлЬба ')i 
4) въ Нерчинскомъ посадЬ числились крестьяне и бобыли, пришеД' 
ш1е изъ русскихъ городовъ, которые торговлей не занимались,  ̂
жили въ деревняхъ и пахали землю, внося одни, наравнЬ съ кре
стьянами, оброчный пров1антъ, а друйе— пятинннй хлЬбъ; Соймоновь 
находилъ нужнымъ опредЬлить на пашню всЬхъ тЬхъ ихъ нихъ, ко
торые не объявятъ капитала. Точно также слЬдовало поступить и сь 
«монастырскими вкладчиками», т. е. записавшимися за монастырка® 
пришлыми людьми и мЬстными крестьянами, казаками и инородцалК' 
На каждаго изъ всЬхъ этихъ людей Соймоновъ предлагалъ положить 
по десятинЬ казенной пашни въ каждомъ полЬ, освободивъ за то оть 
уплаты четырехгривеннаго оброка. Сенатъ согласился со всЬми прб̂ ' 
ложешямй Соймонова, и тотъ опредЬлилъ на казенную пашню въ Ени
сейской и Иркутской провинц1яхъ 3',400 Душъ.

Въ 1760 г ., по предложенш того же Соймонова, сенатъ разр' '̂ 
шилъ разверстать и опредЬлить на казенную пашню пашенных'ь и 
оброчнымъ крестьянъ въ Селенгинскомъ вЬдомствЬ, какъ это был® 
сдЬлано уже въ вЬдомствахъ Тобольскомъ и Нерчинскомъ, такь, 
чтобы каждый дЬйствительный работникъ пахалъ по одной д е с я т и н  

ржи и столько же яроваго, а оброчный пров1антъ съ нихъ снять, 
при этомъ тЬхъ, которые живутъ отдЬльными дворами («однодвор 
ками»), переселить, предварительно приготовивъ землю, на свободнн® 
мЬста по рЬкЬ ХилкЬ, по которой должно происходить водяное е® 
обп1;ен1е между Селенгинскомъ и Нерчинскомъ, а также опредЬднт®

*) Пятпннымъ хлЬбомъ назывался, по видимому, оброкъ за землю, 
мый въ размЬрЬ одной пятой доли урожая.
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на десятинную пашню и тЬхъ изъ считаюш;ихся посадскими и цехо
выми, которые, не занимаясь торговлею и мастерствами, живутъ 
по деревнямъ и влад’Ьютъ землями, не платя за нихъ оброка.

Въ Восточной Сибири еще долго существовала десятинная пашня, 
но въ Западной ы'Ьры Сонмонова вызвали волнен1е въ Ялуторовскомъ 
и Ишимскомъ дистриктахъ. Крестьяне н'Ьсколькихъ слободъ Ялу- 
торовскаго дистрикта заявили въ 1760 г., что они отказываются отъ 
казенной пашни и не хотятъ снять хл’Ьба съ полей; они не согла
сились пахать и убрать хл'Ьбъ даже и за плакатную плату. Когда 
подавшихъ это заявлен1е хотели арестовать, то остальные, собрав
шись большою толпою и вооруженные дубьемъ, освободили товари
щей, разбили посланную противъ нихъ военную команду и ранили 
Н'Ьсколько челов'Ькъ. Тогда м'Ьстныя власти решили собирать' съ 
нихъ оброчный пров1антъ и кром^ того по 2 фунта пеньки съ каж
дой души; но крестьяне отказывались вносить пров1антъ и желали 
■’'учше платить рублевый оброкъ. Сенатъ нашелъ, что поставка про- 
кФнта будетъ обременительна для крестьянъ и вызоветъ злоупотре- 
слен1е пр1емщйковъ и потому приказалъ собирать рублевый оброкъ 
Деньгами. Такъ какъ четверть ржи стоила въ Тобольск^ въ 1759 г. 
екодо 35 коп., а овса около 30 коп., то вместо взноса оброчнаго 
■̂ POBiaHTa (по шести четвериковъ ржи, столько же овса и 2 фунта 
кевьки), за который зачиталось только 40 коп., крестьянамъ было 
Удобнее платить деньгами, такъ какъ такимъ образомъ они изба
влялись отъ лишнихъ прижимокъ со стороны начальства. Енисеп- 
*̂ Kie крестьяне, вносивш1е до начала 1760-хъ годовъ по 9 ‘/а— 10 че- 
'■'кериковъ пров1анта съ каждой души, взам^нъ четырехгривеннаго 
®брока, въ 1767 г. также платили подати въ обычномъ pasM ipi 

Р- 70 коп.) и пров1анта не ставили.
Однако, -эта захм^на оброчнаго пров1анта денежнымъ сборомъ не 

еразу распространилась на Восточную Сибирь; мы сейчасъ увидимъ, 
тамъ существовала и десятинная пашня, хотя въ нисколько из- 

"■Ьненномъ вид4. Въ Иркутской губерши въ это время вместо че- 
fbtpexrpHBeHHaro оброка собиралась еще мука и крупа по 2 пуда 

Каждой десятины пашни и покосовъ, а отчасти и пенька, считая 
10 фунтовъ ея за одинъ пудъ муки. Но такой порядокъ былъ тамъ 

везд'Ь; местами крестьяне ставили известное количество пров1анта 
'-еотв'Ьхственно тому, сколько могло уродиться съ определенной имъ 
^Щятинной пашни; это была, следовательно, та же казенная пашня, 

тЬмъ

*̂ Дмин

только различУемъ, что при определенномъ количестве 
которое съ нея должны были представить крестьяне, надзоръ 

истрацш при ея обработке делался ненужнымъ. Такъ, крестья-
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не Ылимскаго в'Ъдомства Орденской слободы платили податей по 
1 р. 30 коп. да KpoMii того съ 18-ти десятинъ пашни давали еже
годно 1,850 пуд., т. е. по 103 пуда или, считая въ четверти по 
8 пуд., по 13 четвертей съ десятины. Крестьяне другой слободы 
того же ведомства съ 137з десятинъ пашни давали 1,540 пуд. или 
по 14-ти четвертей съ десятины. Крестьяне Нижнеилимской слободы 
съ 1700 по 1728 г. съ тяглой десятины давали по 7-ми четвертей 
ржи, а ,3aTiMB съ нихъ собиралось бол'Ье, но такъ, что на каждую 
крестьянскую душу въ 1767 г. приходилось по пяти съ небольшими 
пудовъ. Въ Иркутской губерши еще въ 1774 г. съ н'Ькоторыхъ кре- 
стьянъ вместо четырехгривенныхъ денегъ собирали хл'Ьбъ.

Мы уже указывали на то, что крестьяне местами прямо заявляли 
желаше заменить хлебный сборъ денежным® оброкомъ; это объя
сняется злоупотреблен1ями при сбор'Ь натурою, одинъ изъ приме
ров® которых® мы находим® въ наказ'Ь крестьян® Мако'вскаго острога 
Енисейскаго у^зда. Они заявили, что «въ прошлых® годах®» ени- 
сейск1й воевода наложил® на нихъ немалый хлебный сборъ для по- 
полнен1я утраченнаго казеннаго пров1анта, такъ что съ нихъ взыски
валось лишних® по 170— 180 четвертей въ год®, для взноса которнхг 
некоторым® приходилось даже отдавать своих® д^тей въ кабалу ')■

Рекрутскую повинность государственные черносошные крестьяне 
несли наравн'Ь совсЬми другими сельскими обывателями. Въ HiKoiopHX* 
наказах® (Ордовскаго у'Ьзда Вятской нровинц1и и города Саратова] 
крестьяне жаловались, что во время рекрутских® наборов® неради
вые к® землед'Ьл1ю и несостоятельные въ пдатеж'Ь повинностей скры
ваются по д'Ьсамъ и всл'Ьдств1е этого приходится отдавать въ Р®' 
круты исправно несущих® свое тягло. Поэтому они просили дозволн- 
шя покупать рекрут® у пом'Ьщиковъ иди вносить за себя по 120 рУ*̂ '' 
орловсше крестьяне просили разр'Ьтпить покупать такихъ заи^стИ' 
телей даже и т^мъ, которые уже поступили на службу, но однако 
условУемъ, чтобы возвращать обратно только прослуживших® не боД'̂ ® 
двухъ д'Ьтъ, такъ как® посл'Ь того они уже слишком® отвыкнуть от̂  
землед15л1я, к® тому же и земля такого крестьянина, чтобы не иа 
пустела въ течеши долгаго времени, будет® отдана другому, кот® 
рый может® выстроить на ней и жилище, такъ что, въ сдуча'Ь воз 
врап1;ешя прежняго влад'Ьльца, могли бы произойти велик1я ссоры 
землях®.

*) Безъ сомн4н1я, тою же причиною объясняется сборъ сверх® ^
пров1анта съ крестьян® Казаченскаго прнсуда Енисейской пров. въ 
800 II въ с.1'Ьдующемъ году 300 четвертей. В. С.
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Съ сибирскяхъ крестьянъ, сверхъ рекрутъ, набирались еще такъ 
называемые вы писные к а за к и , учреждеше которыхъ, вызванно 
недостаткомъ въ этой местности рерулярныхъ и иррегулярныхъ 
войскъ, относится къ началу 30-хъ годовъ прошлаго стоЛЬт1я. Кре
стьяне эти набирались въ разномъ количеств'Ь (въ одномъ указ'Ь 
Сказано, что ихъ иервоначально было взято по. 10 челов^къ со 
100 душъ). Въ начала 50-хъ годовъ XVIII в^ка всего въ Сибири 
было бол'Ье 9,000 такихъ казаковъ.

Мы им^емъ подробный св'Ьд'Ьн1я о выписныхъ казакахъ Ялуто- 
ровскаго и Ишимскаго дистриктовъ. Они служили съ 1732 года, 
в за то не только не получали никакого денежнаго жалованья, но 
даже содержали себя во время службы на форпостахъ на свой счетъ, 
ил’Ьли свое платье, ружье и боевые припасы; кром^ того, какъ л'Ь- 
томъ, такъ и зимою, ихъ посылали съ военными командами: они со
держали караулы, бывали въ разъ1;здахъ на своихъ коняхъ; л’Ьтомъ 
восиди сЬно BMicTi съ драгунами для ихъ лошадей. Не разъ вы- 
висные казаки бывали въ cpaatemn съ киргизами, особенно во время 
башкирскаго бунта, и наряду съ регулярными войсками ревностно 
вснолняди свои сдужебныя обязанности. Не смотря на всю эту 
Службу, они платили подушныя какъ за надичныя души, такъ и за  
Умершихъ и за взятыхъ въ рекруты или въ пд'Ьнъ киргизами и 
евшкирами, а также вносили и оброчный сборъ деньгами, пров1ан- 
'•'вмъ, или пахали десятинную пашню; KpoMli того, они возили, не пе
вучая прогоновъ, разныя письменныя д'Ьла, Курьеровъ и военныхъ; 
Ввконецъ, на ряду, съ другими крестьянами они давали рекрутъ и 
Весли конскую повинность. Выписные казаки брались изъ семей- 

людей; всего въ Ялуторовскомъ у'Ьзд'Ь изъ 14,690 душъ было 
Ч чедов'Ькъ выписныхъ казаковъ, т. е. 5 '/2 а въ Ишимскомъ 

Ввъ 8 8 14 д.— 600 чедов'Ькъ, т. е. изъ нихъ '/3 находилась по
а остальные дома, смЬняясь помЬсячно.

1747 г. крестьяне Ялуторовскаго и Ишимскаго дистриктовъ 
'’Ведали въ Петербургъ челобитчиковъ, прося отмЬнить назначен1е 

въ выписные казаки; когда-же сибирская губернская канцеля- 
высказалась противъ этого, находя выписныхъ казаковъ не- 

, "Димыми въ виду недостатка войскъ, то они просили, по крайней 
 ̂ "в, чтобы имъ давали жалованье и все, что нужно для службы, 

выключали бы ихъ изъ подушнаго оклада и облегчили под- 
 ̂ Гоньбу. Сенатъ приказалъ въ 1751 г. казакамъ по прежнему 
службу, но за то велЬлъ ихъ освободить отъ десятинной паш- 

Д Поставки пров1анта, оставивъ на нихъ уплату однЬхъ подуш

Вести

'•Пхт,
Денегъ; кромЬ того, приказалъ имъ давать казенный порохъ
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И свинец®, а также, когда они будут® находиться далеко отъ дому, 
пров1антъ; зимою на форпостах® давать лошадям® фураж® и за 
отвоз® курьеров® и военных® платить им® дрогонныя деньги.

В® 1753 и 1754 гг. новыми указами сената велено было выпис
ных® казаков®, кром^ крайне необходимых® случаев®, никуда отъ 
домов® не отлучать, а если понадобится их® содЬйств1е, в® такомг 
случай посылать их®, пока собраны будут® войска, по оп р ед ^ -  
н1ям® сибирскаго губернатора, причем® давать им® старыя ружья; 
а  которые из® них® будут® находиться на новой лин1и при строе- 
н1и крепостей и редутов® и для загциты от® непр1ятельских® наб' 
гов®, т^м® во все время их® отлучки из® дому выдавать жалованье 
и пров1ант® HapaBHi с® сибирскими казаками.

Выписные казаки в® значительном® количеств'^ б'Ьжали отъ не’ 
навистной им® службы; так®, в® течеше одного шня месяца 1750 
из® кр'Ьпостей Ишимской лин1и бежало 44 выписных® казака. Но’ 
выя правила, установленный сенатом®, с® которыми мы только что 
познакомились, также не удовлетворяли крестьян®, т'Ьм® бол'Ье, чЮ 
они не всегда исполнялись '). В® 1757 г. выписные казаки слобоД!' 
Орлове Городи]це отказались идти на службу на новую динш; тогд̂  
против® них® послали военную команду с® приказашем® выслать в* 
сибирскую губернскую канцеляр1ю казачьих® старшин® закованных* 
в® кандалы. Выбраны были новые десятники, пятидесятники и стау 
шины. Посл'Ьдшй повел® 149 казаков®, но по дорогЬ третья част* 
их® бежала; тогда вед'Ьно было вновь назначить 184 человека 
выслать их® через® 24 часа, без® всяких® отговорок®. Ялуторовск!  ̂
и ишимсше крестьяне указом® 1751 г. были избавлены от® десяти®' 
ной пашни; а между т'Ьм® выписные казаки Тарскаго у113да на риД? 
с® крестьянами и разночинцами были определены в® 1759 г. на кв 
зенную пашню и велено было каждому действительному работай^ 
пахать по десятине в® каждом® поле. Казаки просили освободи** 
их® от® этой повинности.

В® 17 60-х® годах® казаки не несли подводной гоньбы и друи***"’ 
повинностей, кроме конвоирован1я денежной казны и колодников* 
а подати платили наравне с® другими государственными крест*® 
нами. От® времени до времени их® требовали на службу. Когда
1770 году, 200 человек® из® них® было выслано на линш про'
киргизов®, губернатор® Ч ичерин®  представил® сенату, что если * 
писные казаки будут® платить подати и в® то же время для cjiTJ®

*) На работе при постройке Ишимской лпн1н выписные казаки полУ' 
со.1датсти пров1антъ, но боевые припасы у ппхъ бы.ти своп. В. С.

[рИ
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отлучаться изъ своихъ домовъ, то могутъ совершенно раззориться, 
и предлагалъ уничтожить выписныхъ казаковъ, такъ какъ въ Си
бири производятся рекрутск1е наборы. Сенатъ приказали отпустить 
по домамъ высланныхъ въ этотъ разъ на лишю, такъ какъ киргизы 
откочевали изъ т^хъ м^стъ, но на уничтожен1е службы крестьянъ 
въ выписныхъ казакахъ не согласился, найдя совершенно достаточ- 
ннми правила 1753— 1754 годовъ.

Переходили къ pascMOTpiniio другихъ натуральныхъ повинностей 
северной PocciH и Сибири.

Дорожная повинность, т. е. починка дороги и мостовъ, при не- 
большомъ количеств'Ь населешя и обилш болотъ, стоила крестьянами 
немало денегъ и труда. Крестьяне Матигорской волости Холмогорскаго 
УЬзда тратили ежегодно бол'Ье ста руб. на постройку новыхъ мостовъ 
н починку старыхъ и высылали на большую дорогу по 300 nenoBiKH 
изъ жившихъ вблизи ея, которые за то получали вознагражден1е 
втъ остальныхъ крестьянъ. Работы было не мало: крестьяне копали 
нанавн, ставили верстовые столбы, д'Ьлали просЬки по 15-ти саж. 
■нирины и т. п. Жителями одной волости Устюжскаго у^зда прихо
дилось для починки дороги и мостовъ высылать ежегодно около ста 
иедов1;къ дней на десять. Крестьяне Каргопольскаго уЬзда заявляли, 

дорога, проходящая по ихъ уЬзду изъ Петербурга въ Архан- 
гедьскъ на протяжен1и 350 верстъ, идетъ по мокрыми и болотистыми 
иЬстамъ и пересЬкаетъ множество р^къ; они просили или освобо
дить ихъ отъ дорожной повинности, или назначить за нее возна- 
ираждеше. По этому случаю судиславскш депутатъ предложили въ 
иоммисно уложен1я, чтобы исправлен1е дороги возложено было на 

землевлад'Ьльцевъ безъ различ1я сословШ. Жалобы на тягость 
Дирожной повинности мы находимъ и во многихъ другихъ крестьян- 
'̂ иихъ наказахъ.

Очень дорого обходилось также крестьянами сЬверной Росс1и 
‘̂ иДержан1е перевозовъ. Посл'Ь уничтожешя въ 1753 г. сбора си мо-
'̂ Товъ и перевозовъ сенатъ приказали отдать перевозы въ содержан1е
иагистратовъ и ратуши и т^хъ, въ чьихъ дачахъ они состоятъ; 

®е они не пожелаютъ— то обывателями, живущими по близости, 
'иакою платою изъ казны, въ какомъ оброк’Ь они числятся, а если

С̂ли
Съ
а

ЙЫхъ
Не согласятся, то содержать ихъ отъ губернскихъ, провинц1аль- 

Ири  ̂ ноеводскихъ канцелярй; но на д’Ьл'Ь обыкновенно перевозы 
содержать крестьянами. Какъ тяжела иногда была эта 

gjĵ ĵ ĤOTb, видно изъ сл'Ьдующаго прим'Ьра. Въ Нижнекойдокур- 
ъолости Двинскаго уЬзда было три перевоза (изъ нихъ одияъ
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перезъ р. Двину), содержан1е которых® должно было обходиться 
ежегодно, по офиц1альной оц^нк^, въ 198 руб.; но такъ как® пере
возы эти числились только въ 8-ми рублевом® оброк^, то взявппе 
их® в® содержан1е могли получить от® казны не бол'Ье этой суммы. 
Поэтому посл'Ь указа 1753 г. крестьяне заявили, что содержать эти 
перевозы за такую ничтожную плату они не желают®; губернская 
канцеляр1я вызывала желающих® взять на себя их® содержан1е, 
таких®, разумеется, не нашлось и они оставлены были на попече
т е  крестьян®. Правда, въ 1765 г. губернская канцелярия привлек®
к® участ1ю в® содержаши их® 13 соседних® волостей, но за 11 пред
шествовавших® лет® они получили не 2,187 руб., которые онн 
должны были на них® истратить, а всего 88 руб.

Немало' жаловались крестьяне также на то, что они должяв 
были ежегодно выбирать из® себя целовальников® к® продаж» 
вина и соли. Иногда они перекладывали эту повинность на деньгя. 
Жители одной волости Кольскаго уезда, принужденные, кроме Ф  
ловальников® для продажи вина и соли у себя дома, выбира''* 
счетчиков®, ларечных® и винных® целовальников® в® Кольскую вое
водскую канцелярш, вследств1е того, что среди них® не было гр*' 
мотных®, нанимали счетчиков® на четыре года и давали за эт* 
80 руб.; их® ларечные были также вольнонаемные. Как® много ра̂ '*' 
чих® сил® отвлекалось исполнен1ем® разных® выборных® доджностеЛ| 
видно из® следующаго перечня въ наказе крестьян® ИшимскаГ'* 
уезда. Кроме « M i p c K H x ®  разных® служешев®», т. е.' лиц®, выбра® 
ных® для заведывашя м1рскими делами, в® пяти слободах® 
уезда выбирали ежегодно: въ целовальники для пр1ема и проД®®* 
пороха 5 человек®, в® целовальники для продажи гербовой
маги 4, в® сторожа 6, въ караул® к® пров1антским® и соляным^ 
газинамъ, к® подвалам® с® порохом® и денежною казной и к®

ля-
Jiopb-

ме— 96, в® счетчики при покупке в® казну пров1анта и овса 
даче прогонов® за отвоз® в® крепости— 7, в® целовальники для Ц 
купленнаго пров1анта: муки, ржи, крупы и овса— 25, в® разсылы 
по пров1антским® делам®— 6, в® разсыльщики по полицейским'Ь 
лам®— 6, в® караульные при казенных® домах®, где живут® 
вители и коммисары— 12, итого 167. В се эти выборные слу®

д̂ -

полгода, и затем® на смену им® выбирали других®. Кром-е того 
год® выбирали для сбора денег® за разный оброчныя статьи 5 ч е д о в  

и для сбора штрафа с® небывшихъ у исповеди и причастья 5 че 
век®; наконец®, для отвоза в® Тобольск® и друг1я места равя 
денежных® сборов® крестьяне посылали счетчиками по бдному ®
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два BeiOBiiKa. За B ci эти службы выборные не получали, разу
меется, никакого вознаграждешя ’).

Отъ повинностеЁ вовсе не оплачиваемыхъ, переходимъ къ т^мъ, 
которыя вознаграждались, но обыкновенно недостаточно. Самою обыч
ною изъ нихъ была подводная повинность; она была особенно обре
менительна въ малонаселенныхъ м^стахь северной Росс1и и Сибири,
т. е. именно тамъ, гдй жили черносошные крестьяне. Такъ, напри- 
ийръ, жители Устьцылемской слободки Пустозерскаго у^зда возили 
аимой въ одну сторону на разстоян1е 233 верстъ, въ другую на 214, 
въ третью на 100 верстъ; дорога проходила по безлюднымъ м'Ьстамъ. 
Особенно была тяжела эта повинность летомъ: тогда крестьяне 
эти возили до Пустозерска, до Ижемской слободки и до Лампожен
ской слободки Мезенскаго у^зда, которая считалась въ разстоянш 
500 верстъ. Кром'Ь подводъ подъ проезжаюпдихъ, они дважды отво
зили деньги, вырученныя отъ продажи вина (это уже безплатно). 
Такъ какъ на пути находился какой-то трудный волокъ, то на одну 
Подводу отправляли по две лодки, да по шести человекъ работниковъ; 
•*одки приходилось бросать, и потому, вместе съ проездомъ рабо- 
пихъ, отвозъ денегъ, полученныхъ отъ продажи вина, дважды въ 
■*■ 1̂0 обходился имъ рублей по 40. Въ Сибири точно также крестья- 
нанъ приходилось возить на весьма далек1я разстоян1я. Такъ, напримеръ^ 
•крестьяне одной слободы Тарскаго уезда давали подводы въ одну сто- 
рону черезъ Барабинскую степь до Каинскаго форпоста на разстоя- 

254 в., въ другую 37 в., въ третью 145 в.; при этомъ запря- 
гали подъ одинъ возъ по пяти и по шести лошадей, а прогоны по- 
■^кали только за одну подводу, летомъ по копейке, а зимой по деньге 

версты; въ четвертую сторону они поставляли казенный пров1антъ 
крепости на новую литю  на разстояше 300 верстъ. Кроме того, 

®пп содержали 7 почтовнхъ станцШ и 6 зимов1й, на которыхъ на- 
^сдилось по шести лошадей для возки воинскихъ людей и казен- 
Ныхъ пакетовъ; это называлось <междворныя подводы> и за нихъ 
’̂ Рогоновъ крестьяне не получали. На этихъ станц1яхъ, зимовьяхъ 
** при междворныхъ подводахъ находилось ежегодно изъ одной сло-

0 0 
КЫхх 
''Чльно
ЭуВСТВ(
чка;

постойной повпнностя вовсе не упоминается въ наказахъ государгавен- 
крестьянъ северной Росйи н Сибири; но крестьяне Зубцовскаго уезда 

Жалуются на обременеше ею. Очевидно эта повинность давала себя
овать всего более въ центральной Poccin, где расположены были вой-

'Тепос:
ва севере же пхъ почти совсемъ не было, а въ Сибпрп они стояли по

'Ч'ямъ и форпостамъ.
кРУСССАЯ СТЛРННА“ ,  ТОМЪ XXVI, 1В 79 г . .  ФЕВРАЛ!.. 18
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боды Тарскаго уЬзда, въ которой было 1,275 ревизскихъ душ ъ ,— 
109 недов'Ькъ.

Такъ какъ всего тяжелее подводная повинность должна была 
ложиться на т^хъ, которые жили близь про'Ьзжихъ дорогъ, то 
крестьяне, селен1я которыхъ лежали дал’Ье отъ нихъ, обыкновенно 
помогали первымъ деньгами. Одна волость Устюжскаго уЬзда пла
тила такого сбора по 2 V4 коп. съ души; н'Ькоторыя волости Тотем- 
скаго уЬзда по 7— 10  коп.; въ Вятской провинцш отъ 7 до 20 коп. 
Бывало и такъ, что крестьяне просто нанимали подводы для почто
вой гоньбы. Николаевская Матигорская волость должна была содер
жать почтовую станцш въ Холмогорахъ; такъ какъ, всл'Ьдств1е даль- 
няго разстояшя, они не могли лично исполнять эту повинность, то 
нанимали для этого другихъ, что и обходилось имъ въ 1800 году по 
2 руб. 20 коп. съ души. М'Ьстами приходилось содерагать лошадей 
на волок'Ь: въ Яренскомъ у'Ьзд'Ь на Бымскомъ волок^ было до 30-ти 
лошадей, стоимость содержан1я которыхъ раскладывалась на ни
сколько волостей.

Тяжесть подводной повинности еще бол'Ье увеличивалась т^мъ, 
что про'Ьзжаюпце причиняли крестьянамъ всевозможный обиды: ови 
побоями принуждали давать имъ лошадей бол'Ье того, сколько озна
чено въ подорожныхъ, между т^мъ, какъ прогоны платили только 
за показанное въ нихъ количество, а также брали пропитан1е ce6i  
и лошадямъ безплатно *).

Сибирсые крестьяне, сверхъ обычной подводной повинности, были 
обязаны еще взводить по p iK i дощаники съ казеннымъ пров1анто51Ь 
за ничтожную поверстную плату. Крестьяне, живш1е въ город'Ь Тар'Ь) 
разсказываютъ въ своемъ наказ'Ь, что ср 1761 г, изъ нихъ ежегодв® 
отправляются въ март!: м'Ьсяц'Ь въ Омскую крепость челов'Ькъ со- 
рокъ и бол'Ье для взвода по Яртышу въ верхъиртышсшя крЬпостИ 
дощаниковъ съ казеннымъ пров1антомъ; эти люди бываютъ въ от- 
лучкЬ болЬе полугода, а нЬкоторыеи весь годъ, такъ какъ всдЬД' 
CTBie весьма быстраго течешя рЬки Иртыша но порогамъ отъ ЯиЫ- 
шевской и Семипалатной до Шульбинской крЬпостей, а также в 
частыхъ мелей, взвести одинъ дощаникъ на 4— 5 верстъ они уеп 
ваютъ только въ трое и болЬе сутокъ, а плату получаютъ по рив 
CTOHHiio сухимъ путемъ по одной копЬйкЬ на версту. Бсл'?1Де'>’И1®

1) Въ Сибири на станц1яхъ и зпмовьях'ь крестьяне должны бы-тгг загото® 
лять для про'Ьзжающпхъ сЬно, дрова, овесь, печеный хл'Ьбъ п др- ирииасЫ-
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долгой отлучки изъ дому, они запускаютъ свою пашню, впадаютъ 
въ нищету и д'Ьлаются несостоятельными къ уплат'Ь податей, такъ 
что за нихъ приходится платить м1ру. Немало людей отправлялось 
также изъ нихъ каждое лЬто для проведен1я до города Тобольска 
илывущихъ изъ верхъиртышскихъ крепостей порожнихъ дощаниковъ; 
они употребляли на это нед'Ьль по пяти и бол'Ье, между т^мъ какъ 
плату получали по разстоян1ю сухимъ путемъ отъ Тары до Тоболь
ска (560 в.) только въ одну сторону по 1 коп. за 10 вер., т. е. по 
56 коп. на человека, чего не хватало имъ и на пропиташе, такъ 
что, идучи домой обратно’ изъ Тобольска, мног1е принуждены были 
кормиться милостынею. Той-же повинности подлежали и друг1е кре
стьяне Тарскаго у'Ьзда. Ерестьянъ города Туринска назначали въ 
Ямышевск1я крепости для взвода пров1антскихъ дощаниковъ; зимою 
ихъ отправляли изъ дому п-Ьшкомь бол’Ье ч^мъ за 1,000 верстъ до 
Омской крепости и дал'Ье; хотя за взводъ оттуда дощаниковъ они 
и получали плакатную плату, но она была такъ ничтолша, что каж
дый, кто им'Ьлъ возможность, нанимадъ за себя другаго, платя отъ 
16-ти до 20-ти руб., а отправлявш1еся сами едва черезъ годъ воз- 
врапщлись домой; нЬкоторые-же оставались въ кр'Ьпостяхъ и на дру
гой годъ, покинувъ свои дома и хл'Ьбопашество. Этихъ крестьянъ 
посылали также съ пров1антомъ до Тобольска и въ верхъиртышсшя 
Ер'Ьпости. Въ Жшимскомъ у'Ьзд'Ь для отвода дощаниковъ ежегодно 
отправлялось отъ 200 до 800 челов'Ькъ, такъ что каждому приходи
лось бывать въ этой работа черезъ 2 или 3 года; идупщму для от
вода дощаника остальные крестьяне давали въ подмогу отъ 8 до 12 р. 
н бодТе. Работники уходили изъ дома ежегодно въ мартР м'Ьсяц'Ь, 
о- возвращались въ ноябр'Ь и въ декабр'Ь, иРкоторые-же «за всеко- 
вечною скудостш, бол'Ьзн1ю и неим'Ьн1емъ при себ'Ь никакой одежды 
остаются даже до тепла въ т'Ьхъ мРстахъ, гд'Ь стужей ихъ задер- 
Л5ать можетъ'».:—Та же повинность супщствовала и въ Восточной 
Сибири. Крестьяне н'Ькоторыхъ слободъ Иркутской губерн1и Илим- 
скаго ведомства сплавляли за плакатную плату казенный пров1антъ 
внизъ по ртЬкР Лен!; до Якутска на разстояши 200 вер.; прежде-же 
оплавляли еще дал'Ье, давая отправляющимся на работу по 30 р. 
водмоги, такъ какъ приходилось оставаться тамъ отъ двухъ до пяти 
Л'Ьтъ.

Одновременно' съ т'Ьмъ какъ крестьяне жаловались въ своихч 
ваказахъ на обременен1е этою повинностью, правительство само при- 
ввадо необходймымъ освободить ихъ отъ нея: сенатъ приказалъ си
бирскому губернатору изыскать друг1я средства для отправден1я про-

L
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в1анга, какъ, HanpHAiipb, доставка его по подряду, хотя-быэто и обош
лось дороже, а пока сенатъ ограничился одною частною м^рою: 
узнавъ, какъ трудно доставлять пров1антъ отъ Шульбинскаго фор
поста до Усть-Каменогорской крепости, гд’Ь всл'Ьдств1е быстроты 
течен1я и мелей рабоч1е проходили въ день отъ 2-хъ до 5-ти верстъ, 
онъ нашелъ несправедливымъ платить тамъ крестьянамъ поверст- 
ныя деньги, такъ какъ при такомъ ничтожномъ вознаграждеши они 
<до крайняго пришли несостоян1я>, и вел'Ьлъ давать имъ поденную 
плату по плакату (т. е. по 5 к. въ день).

KpoMi взвода дощаниковъ съ казеннймъ пров1антомъ, сибирсше 
крестьяне должны были еш;е местами за плакатную плату строить 
ихъ, шить кули, нагруашть дощаники и т. п. Такъ какъ это отвле
кало ихъ отъ полевыхъ работъ въ самую страдную пору, то не
которые въ Енисеискомъ у^зде принуждены были нанимать за 
себя другихъ, «запродавая последнш свой скотъ и закладывая 
детей>. Крестьяне просили, чтобы эти работы исполнялись по по
дряду. Въ Жшимскомъ уезде  имъ приходилось нести не мало работъ 
и совершенно безплатно: они строили и чинили пров1антск1е и со
ляные магазины, выгружали казенную соль, перемеривали пров1антъ, 
перевозили его на мельницы,— и за это не подучали, по ихъ словамъ, 
никакого вознаграждешя. Въ Илимскомъ ведомстве Иркутской гу- 
берши, крестьянамъ за постройку плотовъ и барокъ давали плакат
ную плату, но они должны были прибавлять, еще своихъ денегъ руб
лей по 20-ти и более. Некоторыхъ крестьянъ Оренбургской губ. посы
лали на речку Белую для грузки илецкой соли; нанимая за себя 
другихъ, они платили отъ 16-ти до 20-ти руб. каждому рабочему-

За плакатную плату обязаны были работать некоторые кресть
яне и на казенныхъ заводахъ, хотя они не были къ нимъ припи
саны. Изъ крестьянъ города Красноярска ежегодно отправлялось 
около 500 человекъ на Ирбинск1й заводъ, находивш1йс’я въ разстоЯ- 
ши 400 в. Изъ двухъ другихъ местъ Енисейской провинц1и кресть
яне также прежде ходили на эти заводы и потому опасались, чтобы 

ихъ не стали вновь посылать на подобную работу.
Кроме всехъ этихъ повинностей, которыя крестьяне обязаны быяЫ 

исполнять въ силу закона частш за недостаточную плату, а не т® 
и совсемъ безвозмездно, местами они работали еще по принужде®*® 
для разныхъ административныхъ лицъ. По словамъ саратовских^’ 
черносошныхъ крестьянъ, тамошнш полищимейстеръ ихъ сотскихь 
и десятскихъ посылалъ на домашнюю свою работу. Въ Казанской 
губерши въ 1763 г. была открыта целая система грабительства-
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государственные крестьяне терпели обиды и раззорен1е отъ вальдмей- 
стеровъ, смотр'Ьвшихъ тамъ за заказными дубовыми л'Ьсами, отъ слу- 
жапщхъ въ канцеляр1яхъ и посылаемыхъ по разнымъ д'Ьламъ ии- 
новникоъ ‘). Къ этому присоединялись еще всевозможный ст'Ьснен1я; 
на одно изъ нихъ обратила вниман1е императрица: казанск1е государ
ственные крестьяне не см'Ьли завести ни одного поросенка изъ опа- 
сешя, чтобы эти животныя не ^ли желудей. Все, решительно все 
подавало тогданхней администрац1и поводъ ко взяткамъ, даже при
ведете крестьянъ къ присяге: въ начале 1763 г. одинъ государ
ственный крестьянинъ Каргопольскаго уезда подалъ императрице 
челобитную съ жалобою на то, что воевода взыскивалъ съ нихъ въ 
подобномъ случае по шести коп. съ души. Правительство имело возмож
ность убедиться, что то же делалось и въ другихъ местахъ.

Мы не будемъ останавливаться на другихъ сторонахъ экопоми- 
ческаго быта черносошныхъ крестьянъ северной Poccin и Сибири. 
Главными промыслами, обезпечивавшими ихъ существован1е, было 
земледъл1е,— развитш котораго, впрочемъ, во многихъ местахъ мешали 
плохое качество земли и суровость климата,— скотоводство, затемъ 
лесные промыслы, охота и рыболовство. Обрабатывающей промы
шленности почти не существовало, если не считать дублен1я кожъ, 
которыми занимались мнопе крестьяне въ Архангельской губерши и 
въ Вятской провинцш (въ этой местности употреблялась кожанная 
обувь). Особенно же развиты были въ северной Россш  отхож1е про
мыслы. Но обо всеми этомъ мы будемъ говорить въ другомъ месте. 
Не останавливаелгся также пока на жалобахъ въ наказахъ черно
сошныхъ крестьянъ на неурожаи и друг1я бедств1я, такъ какъ на
казы естественно представляютъ крестьянск1п бытъ съ более Л1рач- 
ной стороны (хотя и изъ нихъ видно, что, напримеръ, крестьяне 
Двинскаго уезда Архангельской губернш жили не бедно); но не мо-

0 Вальдмейстеры собпра.ш ежегодно отъ трехъ до шести к. съ души, а .туе
вые СОТНИКИ по рублю съ деревни; приказные и солдаты, объявлявш1е разные 
указы, взыскива.ти но 1 и по 2 коп. съ души, а съ деревни по 1 р. п более. 
^Ри подаче сказокъ въ канцеляр1яхъ во время п.татежа иодушныхъ денегъ п 
При другпхъ случаяхъ приходилось платить по 2 и по 3 руб. съ деревни, а
пиаче иодушныхъ денегъ не принимали; кроме того, во время уплаты податей.

0(j)nnepQjj.j_ (( ириказныхъ собирали въ каждую треть по 10 п по 15 коп. съ 
Лушн. За печатные паспорты бралп по 50 к. съ каждаго п т . п.
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жемъ не возвратиться еще разъ кь одному явленш, характеризую
щему быть крестьянъ въ северной Poccin и Сибири: мы разум^емь 
сильное илхупщственное неравенство, главною причиною котораго, по 
нашему мн'Ьн1ю, было неравенство • земельныхъ угодьевъ, всл^дств1е 
свободной перепродажи поземельныхъ участковъ изъ одн'Ьхъ рукъвъ 
друг1я и отсутств1я перед'Ьдовъ земель. Особенно сильно было это 
неравенство въ Сибири, и потому тамъ мы встречаемся съ силь- 
нымь развит1емъ кабалы: должники отдавали своихъ детей креди- 
торамъ на тотъ срокъ, на который были заняты деньги, а иногда 
и совершенно оставляли ихъ въ собственность кредите ровъ.

М1роедство было сильно развито и на севере Европейской Рос- 
с1и, но въ Сибири оно достигло страшныхъ размеровъ. Прекрасною 
иллюстрац1ею этого явлен1я послужить намъ следующ1й примерь 
Въ исходе XVIII и первой четверти XIX столет1я въ Кузнецкомь 
округе Верхо-Томской волости, въ деревне Березовой, жилъ богатый 
крестьянинъ заводскаго ведомства Новиковъ. Онъ занимался въ об- 
шнрныхъ размерахъ хлебопашествомъ и торговлею скотомъ. Часть 
хлеба онъ сплавлялъ по рекамъ Томи, Оби и Иртышу на продажу 
въ Сургутъ и Березовъ. Для полевыхъ работъ и ухода за скотомь 
онъ содержалъ до 80-ти г.одовыхъ работник овъ, для присмотра же 
за ними и разныхъ торгрвыхъ делъ— более 40 прикащиковъ, во 
главе которыхъ стоялъ одинъ томск1й мещанинъ. Самъ Нови- 
ковъ разрегаалъ только значительныя торговыя предпр1ят1я, сь 
важностью выслушивая доклады и мнен1я стоявшихъ предъ нимь 
главнаго управляюпщго и некоторыхъ прикащиковъ, поверяль 
торговыя книги, сводилъ счеты и вообпщ ведь себя какъ круВ' 
ный торговецъ. Домъ его резко отличался отъ остальныхъ, какь 
величиною своею, такъ и красивымъ наружнымъ видомъ; богатое же 
убранство коинатъ делало его похожимъ на домъ знатнаго noMi' 
щика. Подле него находились два сада, правильно распланирован' 
ные, съ фигурными беседками и цветочными грядами. Для выезДН 
онъ имелъ лучшихъ лошадей и много городскихъ экипажей; выписана 
даже была изъ Москвы коляска, въ которой Новиковъ четверней илй 
парой объезжалъ иногда свои поля, ездилъ въ городъ по делами 
или разъезжалъ по знакомымъ, которыхъ у него было очень много 
въ высшемъ чиновномъ кругу. При поездке въ городъ составляло^ 
кортежъ изъ четырехъ экипажей; въ главномъ сиделъ самъ НовН' 
ковъ, а въ остальныхъ его прикащики; лошади, по предваритель' 
ному извещенш, заготовлялись на станц1яхъ едва не за неделю Д*̂ 
его пр1езда. Такой образъ жизни сближалъ Новикова съ должносТ'
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ныли лицами; высш1я власти, пос^гцая Томскъ и Барнаулъ, за-про
сто принимали его у себя.

Понятно, НТО крестьяне находились въ полной экономипескоп за
висимости отъ Новикова; будучи постоянно у него въ долгу, они 
почти не осмысливались продавать свой хл'Ьбъ и скотъ въ друпя  
руки: все везлось къ нему и сдавалось прикащикамъ, а цЫСны за 
принятый товаръ безъапелляц1онно назначалъ самъ Новиковъ. Если 
онъ узнавалъ, что у какого нибудь крестьянина появилась хорошая 
лошадь, то, не раздумывая долго, сейчасъ-же посылалъ прикащика 
къ ея владельцу съ приказан1емъ отобрать ее и привести къ нему. 
Посланный уводилъ лошадь и если она нравилась Новикову, то онъ 
оставлялъ ее у себя, уплативъ за нее сколько е.му вздумается. По
нятно, что его тяжелая рука тяготела и надъ мЫСстнымъ крестьян- 
скимъ самоуправлен1емъ. Онъ совершенно деспотически распоря
жался д'Ьлами Верхо-Томской волости, и не только волостное и сель
ское начальство безнрекословно покорялось ему, но и уЬздныя и гор- 
ныя власти сквозь пальцы смотр'Ьли на его д'Ьяшя. Ни одна м1рская 
сходка не оканчивалась безъ разр'Ьшен1я Новикова, ни одно распо- 
ряжен1е начальства не приводилось въ исполнен1е, пока не прика- 
®етъ онъ. Очень р'Ьдко бывая на м1рскихъ сходкахъ, Новиковъ 
зналъ однако все, что на нихъ происходило, такъ какъ, поел!; каж
дой изъ нихъ, къ нему являлась депутац1я отъ крестьянъ и прег- 
сида его совета и р’Ьшешя; дурно-ли, хорошо-ли прикажетъ онъ, но 
Д'Ьдо решалось согласно съ его желан1емъ. Волостное правлен1е 
утратило всякое значен1е и превратилось почти 1ъ канцелярш Но- 
пикова: всЬ споры между крестьянами разбирались имъ во дворЫЬ 
его дома или про'Ьздомъ на станщяхъ. Дома онъ каждый день 
Утромъ или посл'Ь об'Ьда выходилъ на крыльцо и, сидя въ креслахъ, 
®ыслушивалъ жалобы и просьбы собравшейся толпы крестьянъ, спра- 
Щивадъ отв'Ьтчиковъ и тутъ же произносилъ окончательное р’Ьшеше; 
гризнаннаго имъ виновнымъ подводили къ столбу, врытому на двор’Ь, 
Привязывали ремнями и наказывали плетьми до тЫ̂ хъ поръ, пока 
угодно было Новикову, а онъ былъ очень жестокъ, и то и дЫ̂ ло 
Причадъ: «прибавьте ему, прибавьте ему>, такъ что иногда несчаст- 
ппго полумертваго уносили на рукахъ; случалось, что подобную ра
справу минилъ онъ и про'Ьздомъ' на какой нибудь станщи. Во 
гремя рекрутскихъ еаборовъ, по получеши въ волостномъ правлеши 
Указа о приготовдеши очередныхъ семействъ для поставки рекрутъ. 
Хотя и собирался для этого м1рской сходъ, но все это была пустая 
Рерма; Новиковъ устраивалъ дЬло по своему. Онъ на дому у себя
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составлядъ списокъ т^хъ лицъ, которыхъ желадъ отдать въ рекру
ты, и безъ всякихъ дальн'Ьйшихъ разсуждешй отсылалъ его въ во
лостное правлен1е, чтобы названные въ немъ немедленно были при
готовлены къ отправк^, и затймъ въ назначенный день отсылалъ 
ихъ въ рекрутское присутств1е съ письмомъ на имя кого следовало, 
гд'Ь они немедленно и принимались,

Вотъ до какихъ размйровъ доходило самоуправство м1ро'Ьда, 
разбогат'Ьвшаго путемъ эксплуатад1и своихъ товарищей ’).

в . и .  СешевсБШ.

{Продолжен1е с.1 *дуетъ).

*) «Томшя губ. в^д.» 1858 г.,Л«43-н.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


