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1 .

О начальном периоде изучения истории военных поселений
в России

Анализ историографии военных поселений, а если быть точнее, отдель
ные его элементы, можно встретить у дореволюционных историков Н. В. 
Путяты, П. П. Карпова, великого князя Николая Михайловича, которые 
ссылаясь на работы своих предшественников, отстаивали свою позицию, 
вступая в полемику с оппонентами, по спорным, с их точки зрения, воп
росам истории военных поселений1. Но систематическое изучение дан
ной проблемы в отечественной исторической науке началось лишь с 80-х 
годов XX столетия. Здесь следует назвать работы по истории военных 
поселений Т. Д. Липовской, Ю. А. Блашкова, А. С. Тургаева, К. М. Ячме- 
нихина, Т. Н. Кандауровой, Б .Б. Давыдова2. В этих работах имектгся от

1 Путята Н. В. Еще несколько слов о военных поселениях // РА. 1874. № 4. Стб 
1042-1047; Карцов П. П. О военных поселениях при графе Аракчееве // РВ. 1890. 
№ 2. С. 139-171, № №. С. 82-113, № 4. С. 75—121; Николай Михайлович, вел. кн. 
Император Александр I. Опыт исторического исследования. СПб., 1912. Т. I.

2 Липовская Т. Д. Социально-экономическое положение военных поселян на 
Украине (1817-1857 гг.). Днепропетровск, 1982;Блашков Ю. А. Военные поселения 
на территории Белоруссии в первой половине XIX века. Автореф. дисс... канд. ист. 
наук. Минск, 1984; ТургаевА. С. Социально-экономическое положение пахотных 
солдат Северо-Запада России. 1831-1865 гг. Автореф. дисс... канд. ист. наук. Л., 
1985 \Ячменихин К. М. Новгородские военные поселения в 1816-1831 гг. (Админи
стративно-хозяйственная структура). Автореф. дисс... канд. ист. наук. М., 1985;Он 
же. Военные поселения в России. (Административно-хозяйственная структура). Ав
тореф. дисс... доктора ист. наук. М., 1993; Он же. Армия и реформы: военные посе
ления в политике российского самодержавия. Чернигов, 2006; Кандаурова Т. Н. 
Херсонские военные поселения. 1817-1832 гг. (Административно-хозяйственная 
структура. Автореф. дисс... канд. ист. наук. М., 1990;Давыдов Б. Б. Военные посе
ления в России первой половины XIX века в оценках современников. Дисс... канд. 
ист. наук. М.. 1993. См. также ряд статей, посвященных историографии темы:Яч- 
менихин К. М. Военные поселения в русской дореволюционной и советской истори
ографии // Вестник Московского ун-та. 1985. Сер. 8. История. № 3. С. 63-71;,Давы
дов Б. Б. Военные поселения в оценке С. Б. Окуня и А. В. Предтеченского // Хозя
ева и гости усадьбы Вяземы. Материалы X Голицинских чтений 25-26 января 2003 
года. Большие Вяземы, 2003. Ч. И. С. 139-142; Он же. Военные поселения в совет
ской историографии 20-х -  начала 40-х годов XX в. По материалам РГВИА // ВА. 
2006. № 4—5 (94-95). С. 91-97.



дельные разделы, посвященные дореволюционной отечественной исто
риографии. В них выделены основные направления и этапы изучения ис
тории военных поселений.

Так Т. Д. Липовская в статье, посвященной изучению классовой борь
бы поселян в русской периодической печати второй половины XIX -  на
чала XX века выделяет два направления: это официальное, поддержива
ющее необходимость создания поселений (к историкам этого направле
ния она относит П. П. Карцова, Н. К. Шильдера и др.)3 и второе -  работы 
«осуждавшие военные поселения». В качестве примера Т. Д. Липовская 
приводит работы статистического характера (Д. П. Журавского) и опуб
ликованные в «Военном сборнике» записки М. Б. Барклая де Толли и И. И. 
Дибича4.

Более четкий анализ работ дореволюционных авторов дан в статье К. 
М. Ячменихина, посвященной дореволюционной и советской историог
рафии5 . К. М. Ячменихин считает, что в изучении дореволюционной ис
ториографии данной проблемы можно выделить два периода. Это 70-е гг. 
XIX в., когда происходил «сбор архивного материала и начало его систе
матизации» (работы М. И. Богдановича, А. Н. Петрова, Г. Н. Александро
ва) и 2-й период -  конец 90-х гг. XIX в. -  начало XX в., когда историки 
«пытались... дать оценку военным поселениям в политической системе 
российского государства (П. П. Кравцов, А. С. Лыкошин, Н. К. Шильдер, 
А. А. Кизеветтер, А. А. Корнилов)»6. В своей кандидатской диссертации 
К. М. Ячменихин расширил рамки начального этапа изучения темы, опре
деляя их концом 60-х -  70-ми годами XIX в.7 Однако Т. Н. Кандаурова, в 
диссертации посвященной истории Херсонских военных поселений заме
чает, что «отнесение начала исследования истории поселенных войск к 
70-м годам XIX в.... не совсем правомерно», так как к этому времени 
происходило уже довольно широкое их изучение8. В дореволюционной

3 Липовская Т. Д. Освещение классовой борьбы в военных поселениях в рус
ской периодической печати второй половины XIX -  начала XX веков // Историогра
фические и источниковедческие проблемы отечественной истории. Историография 
освободительного движения и общественной мысли России и Украины. Межвузов
ский сб. научн. трудов. Днепропетровск, 1984. С. 68.

4 Там же. С. 64- 66.
3 Ячменихин К. М. Военные поселения в русской дореволюционной и советской 

историографии. С. 63-71.
6 Там же. С. 63.
7 Ячменихин К. М. Новгородские военные поселения. Автореф. дисс... канд. 

ист. наук. С. 4.
8 Кандаурова Т. И. Указ. соч. С. 9.



историографии она выделяет 3 периода «не исключая период 1825-1860- 
X годов»9. Но к этому периоду относится появление работ статистичес
кого характера10, а также проведение внутриведомственных исследова
ний11 . Как справедливо отметил в своей докторской диссертации, а потом 
и в написанной на ее основе монографии К. М. Ячменихин в 1820-е -  1860- 
е гг. в России и Европе появляются отдельные работы по истории посе
лений, «однако для того, чтобы данная проблема стала предметом науч
ного изучения, необходимо было сформулировать определенный теоре
тический подход к ней, и в первую очередь к источниковедческому ана
лизу»12 . По наблюдению Т. Н. Кандауровой, на данном этапе «было толь
ко положено начало накоплению фактического материала»13.

Следует подчеркнуть, что военные поселения являлись закрытой сис
темой и доступ к материалам, касающимся их функционирования, для ис
следователей был ограничен. Серьезное же научное изучение поселений 
начинается только после ликвидации поселенной системы, то есть с сере
дины -  конца 60-х гг. XIX века.

2 .

Военные поселения в России первой четверти XIX века в оценке 
австрийской прессы (по материалам Военно-ученого архива)

В фонде Военно-ученого архива РГВИА хранится ряд документов по 
истории военных поселений за 1819-1823 годы. В том числе в одном из 
этих дел отложился интересный материал. Это отправленная в 1819 г. пред

9 Там же. С. 10.
10 Там же. С. 9-10.
п См.: РГВИА. Ф. 405. Оп. 10.Д. 1230; Оп. 14.Д. 158;Ф. 846. Оп. 16. Д. 18311. 

См. также: Давыдов Б. Б. Из истории преподавания предмета «Военная админист
рация» в 60-е гт. XIX в. в Николаевской академии Генерального штаба (слушатель 
академии А. В. Политковский и его сочинение об А. А. Аракчееве) // История и 
историки высшей школы России: уроки, проблемы, идеи. Материалы IX Всеросс. 
заочной научн. конференции. СПб., 1998. С. 18-20; Он же. Военные поселения в 
России XIX века и начало их изучения // Хозяева и гости усадьбы Вяземы. Матери
алы XII Голицинских чтений 22-23 января 2005 года. Большие Вяземы, 2005. С. 467- 
469; Он же. Источники по истории военных поселений в «Хронике Российской им
ператорской армии» A.B. Висковатова // Историография источниковедения и вспо
могательных исторических дисциплин. Материалы XXII Междунар. научн. конф. 
Москва, 28-30 января 2010 г. М., 2010. C. 186-188.

12Ячменихин К. М. Военные поселения в России. Автореф. дисс... докт. ист. 
наук. С. 7-8.

13 Кандаурова Т Н. Указ. соч. С. 10.



седателем Комиссии для составления учебных пособий для кантонистов 
поселенных войск генерал-майором Е. К. Сиверсом А. А. Аракчееву ста
тья из венского журнала «Journal militaire drAutriche» от 23 марта 1819 
года под названием «De la colonisation militaire en Russie»14 и поясни
тельная записка самого Е.К. Сиверса15.

Следует оговориться, что данный материал уже был введен в научный 
оборот в наших, совместно написанных с Т. Н. Кандауровой статьях16 и в 
моем диссертационном исследовании17.

Как явствует из записки Е. К. Сиверса, статья, опубликованная в венс
ком журнале, заключала в себе извлечение из «Проекта учреждения о во
енном поселении кавалерии (как пишет Сивере, «Проекта положения о 
поселении») и примечаний редакции журнала, «к оной статье приобщен
ное»18. В самой статье указывалось, что военные поселения являются 
новой моделью устройства государства, избавляющей все прочее насе
ление страны от рекрутских наборов. При этом солдаты занимаются хле
бопашеством, обеспечивая себя продуктами питания и в тоже время, за
щищая рубежи государства. Этот момент выделен как положительное 
качество в устройстве поселений подобного типа19. В статье отмечалось, 
что «система поселений есть предмет, долженствующий обратить на себя 
внимание всей Европы» и «Европейским державам следует уделить вни
мание подробному рассмотрению подобной системы колонизации для 
возможного применения у себя». И «если подобный опыт так удачен в 
такой огромной стране как Россия, на таких больших территориях, не сле
дует к этому относиться пренебрежительно»20.

В целом, опубликованные в Вене сведения о военных поселениях были 
в значительной мере отрывочными и носили ознакомительный характер. 
Но, вместе с другими архивными материалами, отложившимися в других 
фондах РГВИА, указанные источники дают возможность проследить, на 
протяжении определенного времени, хотя и фрагментарно, реакцию на 
создание системы военных поселений в западноевропейском обществе.

14 РГВИА. Ф. 846. On. 16. Д. 17028. Ч. 1. Л. 4-16.
15 Там же. Л. 1.
16 См.. Кандаурова Т. H., Давыдов Б. Б. Военные поселения в оценке совре

менников // Вестник Московского ун-та. Сер. 8. История. 1992. № 2. С. 54.Давыдов 
Б. Б., Кандаурова Т. Н. Материалы Военно-учетного архива по истории военных 
поселений // Документальные реликвии Российской истории. 200-летие Военно-учет
ного архива. Тр. РГВИА. М., 1998. Вып. П. С. 185-186.

17 Давыдов Б. Б. Военные поселения в России... С. 57, 130.
18 РГВИА. Ф. 846. Он. 16. Д. 17028. Ч. I. Л. 1.
19 Там же. Л. 14.
20 Там же. Л. 16.



3.
Записки И. Л. Неронова «Несколько суток в дороге 

от С.-Петербурга к Симбирску» как источник по истории 
Новгородских военных поселений конца 30-х годов XIX в.

Записки «Несколько суток в дороге от С.-Петербурга к Симбирску» 
вышли в 1840 г. в Санкт-Петербурге без указания имени автора. По опре
делению составителей аннотированного указателя «История дореволю
ционной России в дневниках и воспоминаниях» записки эти принадлежа! 
перу петербургского чиновника Ивана Леонтьевича Неронова21. Сам ав
тор в начале записок отмечает, что в 1939 году ему «выпала...дальняя 
дорога -  из Петербурга в Симбирский край.. .»22. Не называя причин по
ездки, путешественник пишет лишь о том, какие места он будет проез
жать и говорит о дате своего отъезда из Петербурга -  в ночь на 10 июня 
1839 года. Его записки носят название «Несколько суток в дороге...». 
Но Неронов описывает лишь одни сутки, проведенные им в дороге от 
Петербурга до Новгорода («Прочие следующие за сим сутки -  оговари
вается Иван Леонтьевич, -  которые состоят из шести отделений выйдут 
каждые особо»23. К сожалению, последующие «сутки» так и не были опуб
ликованы...). В записках автор дает описание дорог в пределах Петербур
гской и Новгородской губерний. Описывает станции, населенные места, 
встречающиеся имения. В частности, замечает Неронов, от Подберезья 
до Новгорода «места начинаются открытые и возвышенные, пересекае
мые крутыми оврагами...в нескольких местах мелькают волости пахот
ных солдат»24. (После восстания 1831 года в Новгородских военных 
поселениях, поселения были реформированы и получили название окру
гов пахотных солдат25.). Волости эти, -  отмечает И. Л. Неронов, -  «со
ставляют 14 округов, означенных нумерами по порядку и разделяются на 
два удела. Первые 6-ть округов, составляющие Новгородское военное 
поселение, принадлежит к Новгородскому уделу пахотных солдат, а 8-

21 История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотиро
ванный указатель книг и публикаций. М., 1977. Т. 2.4.1. С. 57. На авторство Неро
нова указывают также и каталоги Российской государственной библиотеки.

22 [Неронов И. Л.] Несколько суток в дороге от С.-Петербурга к Симбирску. 
СПб., 1840. С. 13.

23 Там же. С. 13-14.
24 Там же. С. 72.
25 Подробнее об этом см.: Тургаев А. С. Указ. соч.; Ячменнхин К. М. Армия и 

реформы... С. 156-186; Он же. Военные поселения при императоре Николае I // 
PC. Исследования по истории России. М., 2009. Т. 7. С. 72-73.



мь, известные прежде под именем Старорусского военного поселения, к 
Старорусскому уделу»26.

Далее Неронов кратко описывает принципы организации округов, со
циальный состав поселян (поселяне-хозяева, кантонисты, постояльцы)2',  
строения поселенных рот («Строения, -  отмечает он, -  были сделаны по 
общему плану: в их состав входили флигеля, церковь, связи -  дома для 
поселян», каждая из которых «состояла из трех комнат, отделенных меж
ду собой сенями и помещали в себе два хозяина и четыре постояльца»)28. 
Иван Леонтьевич также описывает места расположения округов. В таком 
виде, -  пишет Неронов, -  представлялись ему «за Подберезьем к Новго
роду в нескольких шагах от московского шоссе» роты 3-го округа пахот
ных солдат29.

Известно, что система военных поселений была закрыта для большей 
части, как русских, так и иностранных современников30. Правда, цирку
ляр, разосланный в апреле 1824 года в округа военных поселений о зап
рете осматривать их без «Высочайшего» разрешения, не запрещал «про
езд через округи поселения, которые лежат по большой дороге»31.

Но циркуляр этот не всегда исполнялся32. И отдельные, проезжавшие 
через поселения, лица могли их (хотя бы бегло) осматривать. Иначе отку
да у Неронова могли появиться сведения о структуре, принципах органи
зации поселений?

26 [Неронов И. Л.] Указ. соч. С. 72.
27 Ср.: Кандаурова Т. //. Социальная организация военных поселений в России 

// Вестник Московского ун-та. Сер. 8. История. 1997. № 4. С. 56-71.
28 [Неронов И. Л.] Указ. соч. С. 73.
29 Там же.
30 Подробнее см., например: Давыдов Б. Б. Документы ЦГВИА СССР о путе

шествии маршала О. Ф. Мармона по военным поселениям // СА. 1989. № 6. С. 79- 
80; Он же. Документы РГВИА о пребывании шведского принца Оскара в России / 
/В. Н. Автократов. 1922-1992. Материалы научн. чтений 11-12 января 1994 г. М., 
1997. С. 7-8; Он же. Документы РГВИА о посещении турецким послом Галиль- 
пашой военных поселений (1829-1830 гт.) // ОА. 1995. № 6. С. 90-91.

31 РГВИА. Ф. 405. On. 1. Д. 247. JI. 366\ Давыдов Б. Б. Военные поселения в 
России... С. 156.

32 Подтверждением тому служит приказ от 7 февраля 1829 г. за № 34 управляю
щего Главным штабом Е.и.в. по военному поселению генерала от инфантерии П. А. 
Толстого, разосланный во все поселения. Как явствовало из приказа, «Государь им
ператор, по дошедшему сведению, что в округах военного поселения проживают 
люди, к округам не принадлежащие, высочайше повелеть соизволил: строжайше 
запретить таковое нахождение посторонних лиц в округах военного поселения без 
дозволения начальства...». РГВИА. Архивохранилище справочных фондов печат
ных изданий. 1829/10-в 63 № 2334. Без пагинации.



В целом же записки И. JI. Неронова являются важным и ценным ис
точником по истории Новгородских военных поселений конца 30-х го
дов XIX века, позволяющим, при сравнительном анализе с другими опуб
ликованными и архивными материалами, глубже и полнее показать карти
ну развития военно-поселенной системы.


