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Реферат: Исследуется состояние аграрного сектора Тамбовской губернии, взаимо-

связь землевладения и службы однодворцев в ландмилиции. Рассматриваются изменения в 

социальном и экономическом положении однодворцев и их потомков в результате проведе-

ния киселевской и столыпинской реформ, переселение населения Козловского уезда в другие 
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Abstract: The topic of this work is the state of the agrarian sector of the Tambov province 

after the reign of Peter the Great, the relationship between land tenure and the service of od-

nodvortcy in the land militia. The article examines the changes in the social and economic status of 

odnodvortcy and their descendants as a result of the Kiselev and Stolypin reforms, the migration of 

the population of the Kozlovsky county to other provinces, as well as the adaptation of migrants in 

Siberia by the example of the Nechaevs. 
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Поземельные отношения одно-

дворцев с государством после Петра 

Великого до их упразднения в отли-

чие от дворянских имели сложный, 

запутанный характер. До революции 

они исследовались Н.А. Благове-

щенским [1], В.И. Семевским [8] и 

др. В современной исторической 

науке данной теме посвящены рабо-

ты многих историков, в т. ч. Е.Ю. 

Ивановой-Малофеевой [5], В.В. Ка-

нищева [6], С.К. Кочукова [7], И.В. 

Токарева [9], В.В. Владимирова [3]. 

Опираясь на работы указанных уче-

ных, предпримем попытку рекон-

струировать поземельные отноше-

ния сельского населения Козловско-

го уезда Тамбовской губернии. В ис-

следовании используем материалы в 

отношении потомков козловских 

полковых казаков. 

Как известно, Петр Великий од-

нодворцев и прочих служилых лю-

дей прежних служб (в дальнейшем 

также однодворцы) в качестве опоры 

престола не признал, пришел к идее 

их упразднения. Начатый им про-

цесс ликвидации был прерван 

обострением взаимоотношений с 

Турцией, когда возникла необходи-

мость привлечения однодворцев к 

охране рубежей в полках ландмили-

ции. Тем не менее, рожденная в его 

правление идея «окрестьянивания» 

однодворцев сохранялась. Обуслов-

ленная авторитетом Петра для 

большинства последующих монар-

хов, она стала шаблоном и настой-

чиво выдерживалась во внутренней 

политике. В конечном итоге одно-

дворческое сословие было упразд-

нено, а потомки однодворцев пере-

ведены в сельские и городские обы-

ватели. В ходе постепенной ликви-

дации однодворцев преемникам 

Петра предстояло лишить их остат-

ков прав  поместного землевладения. 

Эта задача была решена путем при-

нятия дискриминационных законов 

и правил. Процесс «окрестьянива-

ния» растянулся на полтора века. 

Рассмотрим это явление на примере 

потомков козловских служилых лю-

дей Тамбовской губернии.  

Однодворческое землевладение, 

как и дворянское, изначально носило 

поместный характер и регулирова-

лось нормами поместного права. 

Земли, на которых жили и работали, 

однодворцы считали своей соб-

ственностью. В 1714 г. Петр Вели-

кий правовой статус поместных и 

вотчинных земель уравнял. Под этот 

закон попали и однодворцы, кото-

рые стали продавать земли предста-

вителям разных городов и сословий. 

Обеспокоенное их обеднением, сле-

довательно утратой способности со-

держать ландмилицию, правитель-

ство в 1727 г. совершенные сделки 

узаконило. Но продажу однодворче-

ских земель для устранения «поме-
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шательства в содержании ландмили-

ции»  запретило [20, с. 835-836]. 

При императрице Елизавете ро-

дилась догма, согласно которой од-

нодворцам и прочим служилым лю-

дям южных городов, поместья 

предоставлялись государством на 

время несения службы без права 

собственности. Однако воплотить в 

жизнь эту идею правительство не 

решилось. Нерешительность была 

связана с ландмилицией, которая 

комплектовалась однодворцами го-

родов Юга. Для ее содержания пра-

вительство вынуждено было сохра-

нять в поземельных отношениях  

элементы поместного характера и в 

XVIII в. Лишение однодворцев по-

местных прав могло  вызвать не же-

лательные последствия и в конечном 

итоге ее ослабить.  

Лишение однодворцев дворян-

ских прав на выслуженные предками 

поместные земли было закреплено 

императрицей Екатериной II в Ме-

жевой инструкции 1766 г. По ука-

занному акту находящиеся в их вла-

дении земли поместного происхож-

дения признавались казенными. Бы-

ли отмежеваны не на лица и души, а 

всем жителям на всякое селение 

особо. Среди поместных выделялись 

земли, с «коих они (однодворцы - 

В.Н.) в подушный оклад положены и 

с которых ландмилицию содержат», 

и поместные «отхожие», находящие-

ся за пределами места проживания. 

Первые разрешалось сдавать в арен-

ду на год, но иного рода сделки и 

передачи другим лицам запреща-

лись. Вторые могли быть проданы 

только однодворцам. Помимо этих 

земель во владении однодворцев 

находились: «порозшие» - захвачен-

ные «без дач» из государственных 

земель; собственные - купленные и 

полученные предками в вотчину. 

Последние были оставлены в соб-

ственности владельцев, но без права 

продажи посторонним [21, с. 767, 

768]. Как видим, однодворцы прав 

собственности на полученные пред-

ками за службу земли были факти-

чески лишены. В силу разрозненно-

сти  против ущемления своих граж-

данских прав открыто  не  выступа-

ли. Встали на путь правового ниги-

лизма: запрет на отчуждение земель 

постоянно нарушали, что породило 

множество жалоб, поземельных 

тяжб. Например, однодворцы Козло-

ва, распродав много земель, жалова-

лись в наказе в Уложенную комис-

сию, что помещики, воеводы и при-

казные люди, переводили в их посе-

ления крестьян. Используя различ-

ного рода ухищрения, приобретали 

однодворческие земли и купцы. 

Иногородние вырубали  Большой 

Воронежский и Хоботецкий леса. 

Аналогичная ситуация имела место 

и в других уездах.  
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Известные историки Н.А. Благо-

вещенский, В.И. Семевский панацею 

однодворцев от всех бед видели в 

однодворческой общине, хотя и со 

своими особенностями. Последний 

даже писал, что преимущества их 

общинного землевладения начало 

сознавать при Екатерины II и прави-

тельство [8, с. 736]. Однако мотива-

ция была разной. Однодворцы в об-

щинном устройстве видели защиту. 

Правительство – продолжение пет-

ровского курса по оттеснению их в 

крестьянство. Через общину легче 

было управлять, взимать налоги, 

привлекать к исполнению повинно-

стей и т.д. С точки зрения идеологии 

действия правительства были 

направлены на закрепление в созна-

нии однодворцев необходимости 

подчинения их экономического по-

ложения нуждам ландмилиции, «вы-

ветривание» памяти о дворянском 

происхождении их землевладений. 

По результатам генерального 

межевания при Екатерине II в Там-

бовской губернии в среднем прихо-

дилось на душу земли по 15 десятин, 

в том числе пахотной - 6,2, сенокос-

ной - 5,3, леса - 2,4 десятины. По 

среднедушевым наделам губерния 

стояла среди других в регионе на 

втором месте. Тем не менее, на гори-

зонте уже маячил недостаток земель. 

Тамбовские однодворцы просили 

правительство передать им остатки  

диких, «порозжих» земель, а козлов-

ские - дополнительно и о высылке в 

города занимавшихся среди них 

хлебопашеством и прочей хозяй-

ственной деятельностью купцов [8, 

с. 744-745, 747].  

После упразднения ландмили-

ции земельный протекционизм в от-

ношении однодворцев уже не осу-

ществлялся. Дворянство на их земли 

повело активное наступление. В су-

дах, особенно в царствование импе-

ратора Павла, скопилось множество 

тяжб, которые рассматривались го-

дами. Разрешение кризиса в аграр-

ном секторе император поручил кн. 

А.Б. Куракину. Последний в сентяб-

ре 1798 г. предоставил императору и 

в Сенат доклад. В докладе сановник 

неверно изложил происхождение 

однодворцев и их землевладений. 

Игнорировал законы императрицы 

Анны Иоанновны о возвращении их 

в прежнее служилое состояние. По-

лученные в старину предками одно-

дворцев земли в докладе указал не 

поместьями, а «участками». Прин-

цип наделения по размерам помест-

ных окладов и дач предложил 

упразднить, а взамен наделить одно-

дворцев землями по крестьянскому 

типу: по 15 десятин на мужскую ду-

шу, а оставшихся без земель пересе-

лить в другие губернии. Все споры о 

захвате однодворческих земель по 

докладу подлежали прекращению. 
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Однодворцев А.Б. Куракин опреде-

лил как «знатнейшую половину ка-

зенных поселян» [22, с. 389-393]. Ре-

золюцией на докладе: «Быть по се-

му», император Павел не только уза-

конил присвоение дворянами  мно-

гих земельных угодий однодворцев, 

но и подписал приговор себе. Не-

смотря на щедрые раздачи земель и 

крестьян дворянскому окружению, 

был убит заговорщиками из среды 

тех же крупных помещиков. Хотя по 

примеру императрицы Анны Иоан-

новны из однодворцев мог создать 

себе опору. Заложенная в докладе и 

указе норма обеспечения однодвор-

цев землями  осталась не исполнен-

ной. 

В последующие века проблема 

обеспечения потомков служилых 

людей бывших приграничных уез-

дов землями стала для правительства 

головной болью, вплоть до того, что 

в их поземельные отношения прихо-

дилось вмешиваться и верховным 

властям. Так, император Александр I 

в августе 1804 г. сделал замечание 

козловским уездным чиновникам за 

волокиту при рассмотрении земель-

ного иска однодворцев сел Ерки и 

Козинки к соседним помещикам. 

Понудил их принять решение. В мае 

1807 г. Сенат вынужден был вме-

шаться в дело о земельной тяжбе 

однодворцев поселений Богданы и 

Махровки, а в 1820 г. по иску одно-

дворцев сел Новокленское, Ковердя-

ки давал разъяснение о порядке 

применения уездными судами зако-

нов при рассмотрении земельных 

споров [23]. Перечень аналогичных 

примеров может быть продолжен.  

По состоянию на 1782 г. одно-

дворцев и служилых людей старых 

служб в Российской империи насчи-

тывалось 774 тыс. душ мужского 

пола [8, с. 729). К началу войны 1812 

г. численность увеличилась. Война 

истощила экономические и людские 

ресурсы государства. В поисках вы-

хода из кризиса император Николай 

I поддержал рожденную в его окру-

жении идею улучшения экономиче-

ского положения страны через подъ-

ем государственной деревни, где в 

сравнении с довоенным уровнем 

экономическое положение не закре-

пощенных крестьян и однодворцев 

заметно ухудшилось. Основными 

причинами обеднения являлись гос-

ударственные повинности, бурный 

рост численности  крестьянского и 

однодворческого населения, дробле-

ние на этой почве землевладений, их 

утрата. Проведение реформы царь 

поручил деятельному администрато-

ру генералу П.Д. Киселеву. С целью 

ознакомления с положением дел  на 

местах генерал в августе 1838 г.  по-

сетил ряд губерний. В Тамбовской 

побывал в Лысых Горах, Челнавских 

Двориках, Дмитриевке, Заворонеж-
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ской слободе, Козлове, Терновских 

Выселках, Хоботе, Новоспасском, 

Черемушках [5, с. 41]. Результаты 

личных наблюдений доложил Нико-

лаю I. По мнению генерала для 

улучшения положения в аграрном 

секторе требовалось реформировать 

систему управления, увеличить зе-

мельные наделы малоземельным, 

улучшить агротехнику, повысить в 

деревне уровень грамотности, меди-

цинского обслуживания и пр. Про-

блему малоземелья предполагалось 

решить путем отселения на свобод-

ные государственные земли. Кроме 

того, в ходе реформ через слияние с 

государственным крестьянством 

преследовалась цель лишить одно-

дворцев признаков обособленности. 

По исследованиям Е. Ю. Ивано-

вой-Малофеевой накануне киселев-

ских реформ (1837-41 гг.) однодвор-

цы в Тамбовской губернии пред-

ставляли большинство - 232 320 душ 

мужского пола. Правительство учи-

тывало их отдельно, но уже в соста-

ве «казенных поселян», хотя одно-

дворцы продолжали сохранять до-

ставшиеся от предков самобытность, 

право собственности на землю, име-

ли в губернии 1060 душ крестьян. 

Как уже указывалось, в основе их 

поземельных отношений с государ-

ством лежали исторически сложив-

шиеся принципы четвертного и об-

щинного права. В первом случае 

владели четвертными землями, во 

втором - общинными с периодиче-

скими переделами. Часто обе формы 

комбинировались. В зависимости от 

форм землевладельцы подразделя-

лись на четвертных, полудушевых и 

душевых. Первые владели землями, 

полученными предками по крепо-

стям и прочим документам по деле-

жу или дарованными царем за служ-

бу. Полудушевые – бывшие чет-

вертные, которые, оставив в наслед-

ственном семейном владении основ-

ные угодья, остальные соединяли с 

общими и делили поровну соответ-

ственно числу душ. Третьи владели 

землями по общинным правилам с 

переделами от одной ревизии к дру-

гой [5, с.12]. Решением Государ-

ственного Совета от 29 апреля 1831 

г. земли, полученные предками под 

поселение и за службу до 1724 г., 

передавались по наследству. Подле-

жали продаже только лицам своего 

сословия. Не могли использоваться в 

качестве залога, а при выбытии 

оставалась в общине, которая за вы-

бывших несла повинности. Средний 

размер надела на ревизскую душу в 

Тамбовской губернии варьировал в 

рамках от 3 до 6 десятин [5, с. 19-

20].  

Сельское население Тамбовской 

губернии с учетом качества земель 

облагалось налогами по повышен-

ным ставкам. Помимо государствен-
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ных платило разного рода сборы в 

пользу мира и земств. Полнота 

взысканий обеспечивалась круговой 

порукой [8, с. 730]. Для представле-

ния тяжести фискальной нагрузки 

Е.Ю. Иванова-Малофеева исследо-

вала доход с душевого надела в пять 

десятин. По ее подсчетам из 75 руб. 

возможного дохода 19% у владельца 

уходило на уплату налогов. Осталь-

ное оставалось на жизнь с мини-

мальными потребностями. Помимо 

налогов на однодворцах лежали обя-

занности поддержания в порядке до-

рог и мостов, сопровождения аре-

стованных, предоставление транс-

порта командированным чиновни-

кам и пр. По мнению ученой общим 

признаком казенных крестьян, в том 

числе потомков однодворцев, явля-

лось обеднение [5, с. 30, 32- 34], ко-

торое некоторые историки объясня-

ли отсутствием у тамбовских одно-

дворцев стремления к повышению 

уровня жизни. Хотя, в губернии доля 

неоседлых, батраков, нищенствую-

щих семей составляла всего 1,4% от 

сельского населения, то есть, мень-

ше чем в соседних губерниях. Дан-

ное явление историки объясняют  

по-разному. По нашему мнению 

причины данного феномена следует 

искать в исторически сложившемся 

образе жизни, когда превалирующее 

значение имела служба. Стяжатель-

ство служилыми людьми пригра-

ничных уездов в XVII в. да и позд-

нее воспринималось негативно: до-

статочно вспомнить  погромы в 1648 

г. в Козлове лавок и дворов зажи-

точных сослуживцев. В определен-

ной мере это  сохранилось у потом-

ков и даже нашло проявление в ре-

лигиозных ересях. Хотя однодворцы 

к бедности, отнюдь, не стремились и 

для поддержания традиционного 

жизненного уклада получали допол-

нительный заработок и на стороне. 

Реформирование государствен-

ной деревни правительство начало с 

изменений в системе управления. 

Для управления государственными 

крестьянами по инициативе П.Д. 

Киселева были созданы: министер-

ство государственных имуществ; в 

губерниях одноименные губернские 

палаты, а также окружные, волост-

ные, сельские управления и прочие 

учреждения. Палаты являлись цен-

трами управления хозяйственной, 

правовой и культурной жизни госу-

дарственных крестьян. В компетен-

цию перечисленных учреждений 

входили: защита поселян, контроль 

за исполнением повинностей, 

наблюдение за сельским благо-

устройством и пр. Непосредствен-

ными руководителями и опекунами 

однодворцев являлись окружные 

начальники. В поселениях значи-

тельная роль принадлежала сходам 

жителей. Они имели право: избирать 
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свои органы самоуправления; выда-

вать отдельным семьям разрешения 

на переселение в другие местности; 

распределять между членами обще-

ства общественные земли; наделять 

своих представителей правами ис-

полнения поручений; выносить 

наказания за незначительные про-

ступки и пр. Общества создавались в 

каждом большом поселении. Не-

сколько обществ составляли во-

лость, возглавляемую избираемым 

на три года волостным старшиной. В 

помощники старшине избирались 

сельские старосты, сборщики  пода-

тей, сотские (стражи порядка). Вме-

шательство в дела сельского схода 

со стороны разного рода началь-

ствующих лиц было ограничено. 

Выборные органы управления дей-

ствовали в рамках указаний губерн-

ской палаты и окружного начальства 

[5, с. 65]. До реформы и после нее 

однодворцы учитывались отдельно, 

хотя и относились к казенным посе-

лянам. В делопроизводстве Тамбов-

ской губернии по исследованиям 

В.В. Канищева понятие «однодвор-

цы» перестало употребляться со 

времени составления «Первичной 

ведомости Тамбовской казенной па-

латы 1858 г.». С этого года одно-

дворцы стали учитываться в составе  

государственных крестьян [6, с. 

313]. Наименование «государствен-

ными крестьянами» однодворцы 

восприняли негативно. Подчеркивая 

однодворческое происхождение, до 

1860 г. в  дополнение к нему проси-

ли указывать в документах о соци-

альном происхождении понятие 

«коренные жители». Например, в 

метрических книгах Георгиевской 

церкви отцом родившегося в 1859 г. 

младенца Евдокима указан «корен-

ной житель» Кочетовской слободы 

государственный крестьянин Антон 

Яковлев Нечаев. Аналогичным обра-

зом записывались и иные кочетовцы. 

В 1839 г. Николай I утвердил  

норму  душевого надела для кресть-

ян малоземельных губерний в раз-

мере 8 десятин на душу. В малозе-

мельной, оскудевшей лесами Там-

бовской губернии выдержать эту 

норму было не возможно. В 1840 гг. 

на ревизскую душу государственных 

поселян  приходилось в среднем 6,3 

– 6,4 десятины, а в начале 1850 гг. 

уже по 5,5 десятин [5, с. 86]. Совре-

менник киселевских реформ историк 

В.И. Чеславский указывал, что в 

1870 гг. для уплаты налогов и снос-

ного существовании крестьянин 

должен был иметь земли около 4 де-

сятин на душу. Такое количество и 

более имели государственные кре-

стьяне и однодворцы. Остальные до-

вольствовались наделами менее 3 

десятин. Остатки резерва государ-

ственных земель были уже израсхо-

дованы. Попытка правительства 



Filo Ariadne. 2021. № 3 

 

46 
 

притушить проблему земельного 

дефицита за счет раздела земель, 

принадлежащих однодворцам на 

праве собственности, поддержки не 

встретила. Обедневшие вынуждены 

были средства существования добы-

вать на стороне [13, с. 181-211]. Ре-

шение проблемы земельного голода 

правительство видело в  переселе-

нии из малоземельных (менее 5 де-

сятин на душу) поселений в богатые 

землями губернии. Помимо малозе-

мелья к организации переселения 

однодворцев подталкивала и поли-

тическая ситуация в западной части 

Российской империи, где в среде 

польской шляхты наблюдались бун-

тарские настроения. Бунтарство 

могло найти отклик и в среде рос-

сийских однодворцев [10]. 

Обладая высокой мобильностью, 

однодворцы на новые места начали 

переселяться рано. За 20 лет до 

начала киселевских реформ из Там-

бовской губернии ушло примерно 20 

тыс. душ [5, с.11]. Переселение осу-

ществлялось как при государствен-

ной поддержке, так и самовольно. 

Сначала переселялись на свободные 

земли в той же Тамбовской либо со-

седних губерниях. Много пересели-

лось в Усманскую округу. Отселя-

лись группами либо семьями. Часто 

«забирали» с собой и название посе-

ления по месту выхода. Примером 

может служить село Кочетовка То-

каревского района Тамбовской обла-

сти. Вывод об основании села одно-

дворцами из Кочетовской слободы 

Козловского уезда подтверждается 

фамилиями. За редким  исключени-

ем в обеих Кочетовках они совпада-

ли. Во время ревизии 1858 г. в тока-

ревской Кочетовке Завражные пода-

ли 9, Пашигоревы 8, Есиковы и Ре-

зановы по 6, Фроловы 4, Нечаевы 3 

сказки. По нескольку сказок подали 

и другие жители с «кочетовскими» 

фамилиями [24]. Некоторые пересе-

ленцы переселялись неоднократно. 

По сообщению П.С. Федосова в 1801 

г. однодворцами на Кубани было ос-

нованно село  Расшиватское, в кото-

ром проживали и выходцы из Ниж-

недевицкого уезда Воронежской гу-

бернии Нечаевы. Часть из них на но-

вом  месте прижилась. Однако, не-

которые  маловодным землям пред-

почли Сибирь, куда переселились в 

1810 г. [12, с. 81-88]. Переселенче-

ское движение в Тамбовской губер-

нии охватило значительную часть 

жителей. Переселенцы осваивали 

земли малообжитых районов Урала, 

Сибири, Дальнего Востока [7, с. 94-

118]. 

Интенсивность переселения рас-

смотрим на примере потомков пол-

ковых казаков Кочетовской и Заво-

ронежской слобод Козловского уез-

да. В качестве переселецев, выбыв-

ших в 1806 -1811 гг. из Кочетовской 
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слободы за пределы Тамбовской гу-

бернии, известны представители ро-

дов Моториных, Стенюхиных, Сер-

ковых, Сериковых, Болдыревых, Ре-

зановых, Кононовых, Замараевых, 

Сеченых, Немцовых, Саломахиных, 

Невежиных, Зыковых, Есковых, 

Нечаевых, Пешковых, Фроловых. В 

Заворонежской слободе переселен-

цы представляли семьи Миловано-

вых, Заборовских, Хабаровых, Ро-

дюковых, Капцовых, Нечаевых, 

Фроловых, Нижегородцевых. Пере-

селенцы осваивали земли в Саратов-

ской, Оренбургской, Уфимской гу-

берниях, на Северном Кавказе, 

Усманской округе других губерниях. 

Из некоторых родов той же Коче-

товской слободы отселение произ-

водилось неоднократно. Так, из рода 

кочетовских Нечаевых выбыли в 

Усманскую округу  с семействами: 

Никита Федотович в 1803 г., Лавер 

Иванович и Фелимон Васильевич в 

1805 г. В 1832 г. Уфимскую губер-

нию переселился с семейством Иван 

Яковлевич [19]. С 1838 по 1852 гг. 

из Тамбовской в многоземельные 

губернии переселились 8764 пересе-

ленца [5, с. 88]. Приведенные списки 

вследствие  утраты  являются не 

полными. По исследованиям группы 

тамбовских ученых (Канищев В. В., 

Лазарева В.В., Токарев Н.В.) в 1888 

– 1891 гг. около половины  тамбов-

ских переселенцев  вследствие бед-

ности в первое время по месту ново-

го поселения батрачили, а около 3% 

возвратились назад [18,  с. 81- 85.].  

Отдельного рассмотрения заслу-

живает вопрос землевладений вы-

бывших. До принятия столыпинских 

законов переселившиеся в другие 

губернии, как правило, свои земель-

ные наделы передавали родственни-

кам. Выбывшие в город (в 1897 г. в 

городах России крестьян проживало 

7 млн.), формально числясь в общи-

нах, сдавали земли в аренду. При 

разрыве отношений с сельскими об-

ществами земля поступала в обще-

ственный фонд и распределялась 

между оставшимися, а бывшие чле-

ны общины оставались без земли и 

денег [5, с. 20].  

В ходе киселевских преобразова-

ний в  поселениях однодворцев ста-

ли открываться больницы, школы, 

ветеринарные пункты. Однодворче-

ским обществам стали передавать в 

пользование леса. Для того, чтобы 

имелась возможность пользоваться 

дешевыми кредитами, создавались 

сельские кредитные товарищества и 

сбербанки. Было введено страхова-

ние от пожаров. На случай неурожая 

создавались запасы зерна. В селах 

строились кирпичные заводы, что 

давало возможность  постройки 

кирпичных домов либо фундамен-

тов. В качестве примера можно при-

вести Кочетовскую слободу, где 
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часть домов, построенных в ходе ки-

селевских реформ, сохранились и до 

наших времен. Но реформы явля-

лись в эволюционном развитии по-

томков однодворцев зигзагом. Их 

экономическое положение продол-

жало ухудшаться.  

Рассмотрим это на примере того 

же Козловского уезда. По результа-

там X ревизии (1856 г.) в уезде чис-

лилось крестьян домохозяев 37 359 

чел., из которых 1,5 % являлись без-

земельными, 24,6% безлошадными, 

а 13,6% не имели скота. Из общего 

числа крестьян домохозяев полными 

собственниками земель являлись 548 

(0,5%) душ мужского пола. Надо по-

лагать, что эта категория поселян в 

основном сохраняла за собой земли, 

доставшиеся от предков – однодвор-

цев. В уезде появились крестьяне, не 

имеющие своего жилья [4]. 

Киселевская реформа в государ-

ственной деревне  совпала с началом 

промышленного переворота, кото-

рый отразился на положении в аг-

рарном секторе. Уходы на заработки 

крестьян-отходников, молодых лю-

дей в города и на военную службу, 

переселение в другие губернии ини-

циировали переделы земель, удоро-

жание рабочей силы. К началу по-

следней четверти XIX в. Козловский 

уезд оставался в губернии одним из 

самых высокооплачиваемых. Но за-

работная плата зависела от урожаев. 

Так, высокая стоимость рабочей си-

лы отмечена после урожайного 1881 

г. Крестьяне за обработку десятины 

земли требовали 20 руб., а поденную 

оплату до 3 руб.  

Поскольку киселевское рефор-

мирование было осуществлено кон-

сервативным путем и дало положи-

тельные результаты, историки отно-

сят его к успешным. Однако, про-

мышленный подъем требовал более 

глубоких преобразований. Перед 

столыпинскими реформами (с 1906 

г.) Тамбовская губерния занимала в 

России одно из ведущих мест по 

производству зерна. Распахивалось 

буквально все: луга, выгоны, своди-

лись леса, засыпались овраги. Но 

экономическое положение крестьян-

ства ухудшалось, чему способство-

вал достаточно длительный период 

неурожайных лет в начале послед-

ней четверти XIX в. Малоземелье 

набирало обороты. Появилась неза-

нятость рабочих рук, чему способ-

ствовали исторически сложившаяся 

многодетность семей, что вело к 

наследственному дроблению земель. 

Невымышленный персонаж рассказа 

И. Бунина «Божье древо» - козлов-

ский однодворец Яков Демидыч 

Нечаев, называя причины обедне-

ния, говорил: «У нас двор в старину 

знаменитый был. Да знамо дело - 

стали делиться, ну и изничтожились. 

Мне земли пришлось всего полторы 
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десятины» [2, с. 325-343].  

Поземельные отношения в Ко-

четовской слободе в некоторой сте-

пени можно почерпнуть из стати-

стического сборника Тамбовской 

епархии за 1911 г. Слобода была до-

вольно большим селом – 702 двора с 

общей численностью 4832 жителя. 

Из полей общества известны Коче-

товское и Третьяковское. К этому 

времени в уезде наблюдалось иму-

щественное расслоение. Землевла-

дения по размерам были разными. 

Так, к 1911 г. потомки полковых ка-

заков Заворонежской слободы в чис-

ле 1902 душ мужского пола владели 

землями по полторы десятины в трех 

полях. В то же самое время в Коче-

товской слободе на 2385 домохозяев 

в среднем приходилось в каждом 

поле только по половине десятины. 

Хотя, стартовые возможности их 

предков были одинаковыми. Те и 

другие в 1630 гг. наделялись земля-

ми в одинаковых размерах. В других 

поселениях наделы были еще мень-

ше. В некоторых измерялись уже 

саженями. Например, в селе Иловай 

Рождественское приходилось на ду-

шу по 8, Ново-Богоявленском по 11, 

в Красивом по 15 саженей [17, с.163-

154, 197-198].  

Усилению социального напряже-

ния способствовала чересполосица, 

которая на рубеже XIX – XX вв. по-

лучила в Тамбовской губернии по-

всеместное распространение. За-

труднение доступа к своим земель-

ным полосам, необходимость при-

способления по срокам проведения 

полевых работ к соседним землевла-

дельцам, вынуждали оставлять их 

без обработки. В таких случаях в 

обширных чересполосных полях 

иногда трудно было установить и 

владельцев. При недостатке земель 

часть земельных полос оставалась 

заброшенной либо спорной [15]. 

Распространенный характер в губер-

нии носили незаконные захваты зе-

мель, для размежевания которых в 

поселениях казенных крестьян с 

начала 1836 г. приступил к работе 

Комитет по специальному межева-

нию. По мнению указанного учре-

ждения предоставленные потомками 

однодворцев выписки из писцовых, 

отказных и прочих книг, названных, 

«хартиями, полусгнившими от вре-

мени, записанными крайне нераз-

борчивым почерком», учету в каче-

стве доказательств не подлежали (5, 

с. 23-24). Разрядку социального 

напряжения в Тамбовской и прочих 

малоземельных губерниях прави-

тельство, как и при проведении ки-

селевских реформ, видело в наращи-

вании темпов переселения в Запад-

ную Сибирь, на Дальний Восток. По 

инициативе энергичного реформато-

ра премьер-министра П.А. Столыпи-

на к ранее действовавшим законам 
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были приняты дополнительные. 

Важнейшими из них являлся цар-

ский указ от 9 ноября 1906 г., кото-

рым владельцы этих земель призна-

вались частными собственниками, 

даже, если они об этом не заявляли. 

Желающие покинуть общину либо 

переселиться получили право от-

чуждать не только подворно - 

наследственные участки, но и поле-

вые наделы из общинной земли. 

Например,  в 1912 г. для козловских 

переселенцев   наиболее предпочти-

тельной  оказалась продажа [9, с. 

126]. Фактически указ был направ-

лен на разрушение общины, что бы-

ло принято населением не однознач-

но, поскольку нарушал интересы 

оставшихся в общине: приводил  к 

потере ими плодородных и удобных 

земель, лугов и пастбищ. К тому же, 

среди вышедших была велика доля 

бедняков, которые получали земли в 

личную собственность с целью про-

дажи. Поэтому, желающие выде-

литься встречали со стороны одно-

сельчан сопротивление. Для юриди-

ческого закрепления права соб-

ственности  необходимо было полу-

чить удостоверяющий приговор 

сельского схода, который должен 

был принять решение в месячный 

срок. В случаях отказа необходимые 

документы домохозяевам выдавали 

земские начальники. Указанные 

должностные лица в реализации за-

кона являлись важным звеном. Зем-

леустроительные работы по обеспе-

чению прав собственности на земли 

проводились в их присутствии  с 

участием полицейских исправников 

и стражи. Безукоризненной репута-

цией в Козловском уезде среди 

начальников пользовался отставной 

подпоручик И.Ф. Нечаев.  

На призывы правительства о вы-

ходе из общины в Тамбовской гу-

бернии откликнулось только 16 % 

владельцев надельной земли. За-

труднения вызывало получение до-

кументов и на переселение. Уволь-

нительные приговоры в отношении 

конкретных домохозяев также при-

нимались на общинных сходах, где  

в настроении преобладали запрети-

тельные меры. Негативное отноше-

ние общин к переселению в сово-

купности с бюрократической воло-

китой подталкивали переселенцев на 

выезд без увольнительных пригово-

ров и переселенческих свидетельств. 

В таких случаях документы истре-

бовались администрацией по месту 

поселения [3].  По закону от 14 июня 

1910 г. право  переселенцев  по рас-

поряжению  оставленным землями 

сохранялось 2 года с момента пере-

числения п месту нового водворения  

[6]. 

Законом от 4 марта 1911 г. пере-

селение было объявлено свободным 

в любые районы по выбору пересе-
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ляющихся. Тамбовская губерния 

среди прочих по числу переселенцев 

занимала лидирующее положение. 

Пик миграции во время реформ 

пришелся на 1908 - 1909 гг. Общее 

число переселенцев составило 108 

тыс. Наибольшее число дали Там-

бовский, Усманский, Борисоглеб-

ский, Липецкий, Лебедянский и 

Козловский уезды. Основным ме-

стом поселения являлась Томская 

губерния, а на ее территории Алтай. 

В меньшей степени Восточная Си-

бирь и Дальний Восток. Пакетом 

нормативных актов для переселен-

цев предусматривалась система  по-

собий  и льгот: бесплатный проезд в 

приспособленном вагоне, медицин-

ское обслуживание в пути следова-

ния, предоставление на льготных 

условиях кредитов и ссуд, оказание 

помощи в обустройстве на новом 

месте и пр. Процесс переселения 

осуществлялся в несколько этапов. 

На первом, создавались организо-

ванные группы ходоков, состоящие 

из глав домохозяйств. По месту вы-

хода ходоки получали свидетель-

ства, предоставляющие транспорт-

ные льготы, подтверждающие пол-

номочия на действия от имени своей 

семьи либо сельского общества, то-

варищества. На новом месте пересе-

ленцы попадали в ведение чиновни-

ков переселенческих подрайонов, 

которые ведали хозяйственным 

устройством переселенцев, выдачей 

им натуральных и денежных посо-

бий, отмежеванием земельных 

участков переселенческим обще-

ствам и переселенческим семьям. 

При достижении договоренности 

между ходоком и местной админи-

страцией к месту поселения выезжа-

ла семья.  

Механизм переселения из Тамбо-

ва в Западную Сибирь рассмотрим 

на примере семьи прадеда автора - 

переселенца Якова Лазоревича 

Нечаева из Кочетовской слободы. 

Кочетовцы Нечаевы держались «на 

плаву» долго. Но общее экономиче-

ское ухудшение бывших однодвор-

цев не обошло стороной и их. 

Сколько земли находилось во владе-

нии семьи Якова Лазоровича, до пе-

реселения, и как он ею распорядился  

не установлено. По семейным пре-

даниям первый заезд  Я.Л. Нечаев  в 

Сибирь сделал в 1911 г. Под поселе-

ние семья выбрала поселок Тогул 

Кузнецкого уезда, однако остаться в 

нем по причинам многолюдства не 

решилась. Стремление однодворцев 

к некоторой изолированности можно 

объяснить закреплением в их созна-

нии доставшейся от предков при-

вычки – подбирать место поселения 

на принципах личного «прииска» и 

«испомещения». Вторая попытка за-

крепиться в Сибири была предпри-

нята весной 1913 г. Как уже отмеча-
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лось, чтобы воспользоваться пересе-

ленческими льготами переселенец 

должен был выйти из общины по 

прежнему месту приписки и полу-

чить паспорт. Паспорт сроком на год 

Якову 13 февраля выдал старшина 

Изосимовской волости Козловского 

уезда Хорошков. В документе ука-

зывалось, что его владелец «уволен в 

разные города и селения Российской 

Империи». Из чего следовало, что он 

мог выбирать место поселения по 

своему выбору. В паспорте было 

указано, что ему и его супруге 

Ирине Федоровне по 43 года. Оба 

православные. Рост Якова Лазоро-

вича составлял 2 аршина четыре 

вершка (1 м. 60 см.). Русый, без осо-

бых примет. При нем  находились: 

сыновья Матвей 11, Никита 9, дочь 

Любовь 2 лет. Старший сын Егор с 

женой Марией по 19 лет, с двухме-

сячной дочерью Анной. В отноше-

нии воинской повинности указано: 

«при нем Отец Лазарь 80 л.». По-

видимому, нахождение на иждиве-

нии престарелого отца от воинской 

службы освобождало. Возможно, 

паспорт по месту поселения изымал-

ся и хранился в ведомом переселен-

цами учреждении. Указанный вывод 

следует из пометки: паспорт на отца 

сын Яков обязался переслать через 

Кондомское волостное правление.  

Выбор предков пал на пересе-

ленческий поселок Луговой, Кон-

домской волости, Кузнецкого уезда, 

Томской губернии.  Выделенный в 

1910 г.  под поселение  участок 

находился в ведении администрации 

Кузнецкого подрайона. Поселок 

располагался на берегу р. Антроп в 

административном приграничье с 

Бийским уездом той же губернии. 

По рельефу поселок напоминал Ко-

четовскую слободу, хотя и в мень-

ших размерах. В пойме реки были 

заливные луга. Плоскогорье давало 

возможность распашки земель. Ря-

дом находился лес. Население по-

селка представляли не только там-

бовчане, но и выходцы из Пермской, 

Симбирской и прочих губерний, а 

предоставленные им «общинного 

пользования участки» находились в 

составе Луговского сельского обще-

ства. 

Нормы наделения землями в Си-

бири в разное время были не одина-

ковыми. В период интенсивного за-

селения они составляли для сторо-

жилов 15 десятин на мужскую душу. 

Для переселенцев более поздних за-

ездов норма могла быть и меньше. 

Например, в соседних поселениях 

Алтая средний земельный надел на 

мужскую душу составлял 13,3 дес., а 

лесных наделов только 0, 7 дес. вме-

сто 3 дес. по закону [16]. Сведений о 

размерах земельного участка Нечае-

вых и прочих переселенцев не 

найдено. Скорее всего, в указанных 
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нормах были выдержаны и в Луго-

вом. По семейным преданиям в 

пользовании семьи находились зем-

ли на одной из возвышенностей – 

«Нечаева грива». 

По исследованиям сибирских 

ученых, в частности М.К. Чуркина, 

потомки однодворцев в Сибири свои 

отличительные от крестьян особен-

ности, сохраняли достаточно долго 

[14]. По статистике средний срок 

обустройства переселенческой семьи 

составлял 5 - 6 лет. Официально се-

мья Нечаевых была водворена по 

месту поселения в июле 1913 г.  

Время для посевов уже было упуще-

но, однако, для переселенцев в таких 

случаях предусматривалось  снаб-

жение хлебом и зерном из государ-

ственных запасов. С какими сред-

ствами прибыли предки к новому 

месту жительства, неизвестно, но 

переселение в Сибирь было по плечу 

не каждому. Дальний путь даже при 

наличии государственной помощи 

требовал достатка не ниже среднего. 

Возможно средства на переселение 

обзаведение хозяйством были полу-

чены  Кочетовке от продажи земли, 

двора, другого имущества. В Там-

бовской губернии от продажи 

надельной земли в начале века семьи 

переселенцев в среднем получали 

230 руб. [18]. По сообщению В.И. 

Чеславина в Козловском уезде стои-

мость земли была одной из самых 

высоких в губернии. Сказывалось 

нахождение рядом железнодорожно-

го узла [13, с. 194]. По сохранив-

шимся преданиям перед переселени-

ем семья не бедствовала, хотя в пас-

порте прадеда социальное положе-

ние было указано пролетарское – 

«чернорабочий». Где и кем работал 

Я.Л. Нечаев достоверно не известно. 

Мог работать на железной дороге 

или в одной из экономий. С точки 

зрения наличия работников семья 

была обеспечена. Яков Лазоревич и 

Ирина Федоровна были еще в рас-

цвете сил. Не отставали от них в ра-

боте Егор и его жена Мария. Как пе-

реселенец Егор имел  отсрочку от 

призыва в армию. На подхвате были 

сыновья-подростки. Во дворе име-

лись четыре лошади, из которых од-

на для выездов, коровы и другая 

живность. Для сравнения: в Тамбов-

ской губернии в этот период  прихо-

дилось в среднем на крестьянский 

двор лошадей 1,1. Коров 1,5 голов 

[18]. Хорошая медоносная база рас-

полагала к занятию пчеловодством, 

которым Нечаевы занимались из-

давна. Планировалось строительство 

большого дома: был заготовлен лес 

и другие материалы. Семья стреми-

лась к созданию хозяйства фермер-

ского типа. 

Одной из проблем являлось без-

дорожье. В весеннюю распутицу ли-

бо дождливую погоду волостное се-
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ло Кондома, где находились больни-

ца, торговые точки, церковь стано-

вились для населения не доступны-

ми. Так, умерший в марте 1914 г. 

Лазарь Антонович Нечаев отпевался 

священником Терентием Каншиным 

заочно. В целом, хотя жизнь ново-

прибывших не была лишена трудно-

стей, наличие рабочей силы в сово-

купности с предоставленными госу-

дарством льготами открывали хоро-

шие перспективы. 

Положение переселенцев карди-

нально изменила начавшаяся миро-

вая война, а затем революция.  Во 

время связанных с коллективизацией 

репрессий семья была выселена из 

собственного дома (некоторое время 

ютилась в бане), а глава семьи Ни-

кита Яковлевич подвергался аресту 

и даже содержался в зимнее время 

под стражей в не отапливаемом по-

мещении. После его освобождения 

семья бежала в поселок золотоиска-

телей Спасск в Горной Шории. 

В заключение можно отметить, 

что принятые правительством меры 

по переселению оказались результа-

тивными. С 1906 по 1914 гг. в Си-

бирь мигрировало 3772,2 тыс. чело-

век. Это было в два раза больше чем 

за предыдущие 20 лет [11]. Посев-

ные площади в Сибири с 1905 по 

1912 год выросли на 33%, поголовье 

скота на 23%. Накануне Первой ми-

ровой войны освоенные в Сибири 

земли давали стране около 100 млн. 

пуд. зерна. В несколько раз увели-

чился вывоз масла и т.д. Вместе с 

тем, в Тамбовской губернии пересе-

ление не смогло коренным образом 

разрядить обстановку даже к началу 

Первой мировой войны. Переселе-

ние в 1906-1914 гг. 100 тыс. кресть-

ян составило всего лишь 3% от об-

щей численности. Убывшее населе-

ние было восполнено в течение двух 

лет [7, с. 94-118]. Для нормализации 

положения в губернии помимо отсе-

ления избыточной части населения 

требовались более глубокие преоб-

разования. 
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