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1. Введение. 

1861 год стал переломным в истории России: было отменено крепостное право, 

сдерживавшее модернизацию страны. Меня заинтересовал вопрос о том, что 

происходило в этот период в нашем крае, который относился к Смоленской губернии. 

Цель исследовательской работы: на материалах по истории Смоленской губернии 

проанализировать уровень развития крестьянского хозяйства и положение различных 

групп крестьянства в рассматриваемый период. 

Задачи: 

 узнать, как проходила отмена крепостного права в Смоленской губернии; 

 узнать, как проходила крестьянская реформа в Извольске и окрестных деревнях. 

 какое значение и последствия для дальнейшего развития имела отмена 

крепостного права. 

Объектом исследования является положение крестьян Смоленской губернии во 

второй половине XIX века.  

Хронологические рамки исследования охватывают период 80-х годов XIX века. 

 

2. Отмена крепостного права. 
До 1861 года Смоленская губерния была самой крепостнической губернией России. 

Более 90% общей численности населения в ней составляли крестьяне, в том числе 

государственные - 195, 6 тыс. человек, помещичьи (без дворовых) – 709, 5 тыс. человек, 

дворовые - 49,0 тыс. человек.  

 Характерной особенностью Смоленской губернии было преобладание мелкого 

помещичьего землевладения. Помещики были хозяевами положения в Смоленской 

крепостной деревне.  

Основными формами эксплуатации крестьян были барщина и оброк. При этом 

преобладала барщина, были и крестьяне, находившиеся на смешанной повинности: 

платили оброк и одновременно выполняли в имении помещика определенные работы.     

19 февраля 1861 года царем Александром II был подписан Манифест и утверждено 

«Положение об отмене крепостного права», наиболее важным из которых было «Общее 

положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Однако, полное 

освобождение крестьяне получали не сразу с момента обнародования Манифеста и 
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"Положений" 19 февраля 1861 г. В Манифесте объявлялось, что крестьяне в течение еще 

двух лет (до 19 февраля 1863 г. - такой срок устанавливался для введения в действие 

"Положений") обязаны были отбывать, хотя и в несколько измененном виде, но по сути 

те же самые повинности, что и при крепостном праве. Отменялись лишь «добавочные 

сборы» натурой: яйцами, маслом, льном, холстом, шерстью, грибами и др.  Как правило, 

вся тяжесть этих поборов ложилась на женщин, поэтому их отмену крестьяне   назвали 

«бабьей волей". Также помещикам запрещалось переводить крестьян в дворовые. В 

барщинных имениях размеры барщины сокращались со 135-140 дней с тягла в год до 70, 

несколько сокращалась подводная повинность, оброчных крестьян запрещалось 

переводить на барщину. Но и после 1863 г. крестьяне долгое время находились на 

положении "временнообязанных", т.е. обязаны были платить оброк или выполнять 

барщину. Завершающим актом ликвидации феодальных отношений в бывшей 

помещичьей деревне являлся перевод крестьян на выкуп. Окончательная дата перевода 

на выкуп и, следовательно, прекращения временнообязанного положения крестьян 

осуществлялось либо по обоюдному соглашению их с помещиком, либо по его 

одностороннему требованию (сами крестьяне требовать перевода их на выкуп не имели 

права). 

В статье 15 Общего положения указывается: «Крестьяне, вышедшие из крепостной 

зависимости, но состоящие в обязательных поземельных отношениях к помещикам, 

именуются временнообязанными крестьянами». Лишь после заключения выкупной 

сделки они становились крестьянами-собственниками и прекращали отработку 

барщины и оброка в пользу помещика. 

В итоге проведения реформы 10 млн. душ мужского пола бывших помещичьих 

крестьян получили около 34 млн. дес1. земли или 3,4 дес. на душу.  При этом наделы 

были неравномерными. Почти пятая часть крестьян получила до 2 дес., 28% от 2 до 3 

дес., 26%  - от 3 до 4 и 27% свыше 4 дес. земли. 

3. Крестьянская реформа в Смоленской губернии. 

Крестьянская реформа основательно изменила жизнь крестьян Смоленской 

губернии, к которой относились в это время населенные пункты нынешнего 

Извольского сельского поселения.  

                                                           

1дес. - Десятина — старая русская единица земельной площади. Применялось несколько разных размеров 
десятины, в том числе «казённая», равная 2 400 квадратным саженям (109,25 соток; 1,09 га) и использовавшаяся в 
России до введения метрической системы. 
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В Смоленске манифест от 19 февраля 1861 года был получен 7 марта 1861 года, 

«Положения» были присланы позже. На другой день по его получении Манифест был 

объявлен в Смоленске, а в первые воскресные дни – во всех селениях губернии.   

Таким образом, с момента публикации законов от 19 февраля 1861 г. помещичьи 

крестьяне перестали считаться собственными: их нельзя было продавать, покупать, 

дарить, переселять по желанию владельца. Крестьянам присваивались гражданские 

права: свобода вступления в брак, право самостоятельного заключения договоров и 

ведения судебных процессов, приобретение недвижимости на свое имя. 

Но в то же время крестьяне Смоленской губернии получили по реформе 1861 года 

земли меньше, чем они имели при крепостном праве. В среднем на душу мужского пола 

до 19 февраля 1861 года приходилось по 5,3 десятины земли, по новому закону им 

оставили только по 4 десятины (таблица 1). 

О размере полученных наделов крестьян селений  Крапивка, Вязищи, Семеновское, 

Холмы, Извольское, Лошево, Ильенково, Науменки и Валухово Юхновского уезда 

Смоленской губернии мы узнали из Дела главного выкупного учреждения от 7 июля 

1886 г., где указывается, что в имении  «владелицы вдовы капитана флота лейтенанта 

Лутонина Элеоноры  Николаевны Лутониной и наследников лейтенанта Ивана 

Семеновича Лутонина, дворянина Ивана, мичмана Сергея, дворян девицы Анастасии 

Ивановны Лутониных находились селения Крапивка, Вязища, Семеновское, Холмы, 

Извольское, Лошево, Ильенка, Науменки и Валухово» [4]. В имении помещиков 

Лутониных 2 февраля 1863 года «получили поземельный надел 90 ревизских душ 

мужского пола: в Крапивке на 16 душ, в Вязищах на 12 душ, в Семеновском на 11 душ, 

в Холмах на 4 души, в Извольске на 9 душ, в Лошеве на 9 душ, в Ильенкове на 11 душ, в 

Науменках на 11 душ, и в Валухове на 7 душ» [5]. 

Размер надела и повинностей крестьян определялся в уставных грамотах.  Согласно 

имеющимся Уставным грамотам (пункт три Второго отдела) крестьянам указанных 

ранее селений предоставлялся высший размер душевого надела: по четыре десятины на 

каждого человека. Всего по сельскому обществу на 90 душ приходилось 360 десятин 

одной удобной земли [7] (таблица 2). 

Причиной получения повышенного надела земли крестьянами являлась 

заинтересованность помещиков в получении большего количества денег за 

предоставленную крестьянам землю.  
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 Исторические справки свидетельствуют об определенном количестве сделок, по 

которым имели место увеличение надела или дарения земли (таблица 3). 

Примером может служить безвозмездное дарение земли крестьянам сыном 

декабриста Е. И. Якушкиным. Сверх 972 дес. земли, полагавшихся крестьянам его 

имения, он подарил им еще 900 десятин. В имениях композитора А.С. Даргомыжского, 

расположенных в Вяземском и Юхновском уездах, крестьяне также получили земли 

больше положенного. 

Хотя крестьяне и получили землю в собственность, они оставались в зависимости от 

помещика. При наделении крестьян землей их лишали хороших лугов, удобных 

пастбищ или прогона скота.  Были случаи, когда надел отводился в таком месте, что 

помещичья земля находилась вблизи крестьянского двора, и крестьяне не могли даже 

выпустить кур.  

Фактически, за полученную в надел землю крестьяне должны были нести в пользу 

помещика повинности: барщину или оброк. Так появились временнообязанные 

крестьяне2. Срок временнообязанных отношений не устанавливался. За пользование 

землей временнообязанные крестьяне несли феодальные повинности (оброк или 

барщину). Помещик являлся «попечителем» сельского общества временнообязанных 

крестьян, получал в нем права вотчинной полиции, мог требовать смены сельского 

старосты и других лиц сельской администрации.  

Размер барщины, по сравнению с дореформенным временем, уменьшился; закон 

устанавливал, сколько дней в году крестьянин должен был работать на помещика, а до 

реформы этот срок работы определял сам помещик. 

В разных уездах Смоленской губернии был свой размер оброка: в Гжатском, 

Сычевском, Вяземском и Юхновском уездах — 9 рублей в год с одного душевого 

надела, в остальных уездах – 8 рублей. Причиной разной суммы выкупных платежей по 

уездам была плодородность земли.  

 У некоторых крестьян до реформы было земли больше, чем определялось 

«Положением», поэтому после 19 февраля 1861 года у таких крестьян появились 

прирезки3. 

                                                           

2Временнообязанные крестьяне — категория бывших помещичьих крестьян, освобождённых от крепостной 
зависимости Положениями 19 февраля 1861 года, но не переведённых на выкуп. 
3Прирезки - земля, которую получили крестьяне в России в результате проведения крестьянской реформы 1861 
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Если исходить из рыночной стоимости земли 60-х- 70- х годов, то окажется, что вся 

земля, поступившая в распоряжение смоленских крестьян, стоила больше, чем в три 

раза.  Приведенные факты указывают на грабительский характер реформы 1861 года, 

поскольку крестьян заставляли выкупать земли, которыми они пользовались веками, то 

есть свою собственную землю. А стоимость выкупа значительно превышала рыночную 

стоимость земли.  

Накануне реформы 1861 года значительную прослойку населения Смоленской 

губернии составляли государственные крестьяне. Их положение отличалось от 

положения крестьян помещичьей деревни. Если в крепостной деревне уставную грамоту 

составлял помещик, не советуясь с крестьянами, то в государственной деревне 

составлению владенных записей предшествовал процесс «приведения в известность» 

площади и очертаний надела, предъявления его крестьянам, выслушивания их 

заявлений и жалоб, изучения их пожеланий.  

В помещичьей деревне размер повинностей распределялся крестьянами 

уравнительно по душевому принципу, без учета доходности земли. Качество земельных 

угодий могло быть использовано помещиком для завышения взимания повинностей с 

крестьян на 1 руб. с душевого надела, но сфера применения этого подоходного 

принципа в степень возвышения оброка были ограничены. В государственной деревне в 

основу исчисления оброчной подати была положена доходность земли.  

Юридическое положение государственных крестьян было более определенным, чем 

бывших помещичьих крестьян. На государственных крестьян не было наложено 

правовых ограничений, сковывавших хозяйственную инициативу бывших помещичьих 

крестьян: к ним не применялась норма о 9- летнем прикреплении к наделу, они могли 

выйти на выкуп по собственному желанию без согласия казны, и переставали 

непосредственно зависеть от казенного ведомства.  

До реформы 1861 г. многие крестьяне Смоленской губернии пользовались  лесными 

угодьями из господских лесных дач. Так в Юхновском уезде отпуск леса производился 

«по мере надобности крестьян и по усмотрению помещиков». В Юхновском уезде 

лесной материал получили 11 182 крестьянина, что  свидетельствует о распространении 

в Смоленской губернии лесного сервитута4. Во многих случаях крестьянам запрещалось 

делать порубки в господских лесах, но разрешалось брать на отопление «вершинник, 

                                                           
4 Лесной сервитут — право ограниченного пользования чужими лесными участками. 
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хворост, валежник и пни», как например у князя Шаховского в Юхновском уезде, а 

также заготавливать лыко, ивовую кору и др. Наличие подобных данных говорит о том, 

что в Смоленской губернии пользование угодьями, не входящими в крестьянский надел, 

было частым явлением. 

Окончательно новое положение государственных крестьян определилось в 1886 

году, когда оброчная подать и лесной налог были преобразованы в выкупные платежи, 

уплата которых была рассрочена на 44 года.  

Освобождение крепостных крестьян затрагивало интересы многих тысяч дворян, и 

отрезка земли входила в их хозяйственные расчеты, что и явилось основной причиной 

отличия отношений к государственным и помещичьим крестьянам. Отрезка наделов 

государственных крестьян не приносила государству никакой выгоды. Но, если бы она 

произошла, то земля была бы поделена на множество мелких участков, распыленных на 

большой территории, что ухудшило бы способы их эксплуатации, а также 

потребовалось бы увеличение числа чиновников, принимающих платежи, охраняющих 

отрезки от потрав и т. д.  

После проведения подготовительных работ в 1872 г. крестьянам Смоленской 

губернии были выданы владенные записи5. Их выдача не прошла гладко: крестьяне 

боролись за наделение более удобной землей, уменьшение числа повинностей, обмен 

угодий и др.  При этом требования крестьян сопровождались отказом от подписания 

владенных записей.  Так крестьяне небольшого населенного пункта Холмы Юхновского 

уезда отказались от наделов при деревне Коровино, поскольку они были расположены 

на расстоянии 15 верст от их места жительства. 

4. Крестьянские волнения. 

Многих крестьян не устраивало сложившееся положение дел, поэтому весной 1861 

г. в Смоленской губернии под знаменем «за настоящую царскую волю» происходили   

крестьянские волнения. Только в марте - июле 1861 года их насчитывалось более ста.  

Наибольшее число волнений падает на Бельский, Поречский, Юхновский, Гжатский, 

Рославльский и Ельнинский уезды [10]. А наименьшее количество массовых 

выступлений на Смоленский, Краснинский, Духовщинский, Дорогобужский и 

Сычевский уезды. Здесь отмечается широкое развитие таких форм протеста, как 

                                                           
5Владенная запись - акт, выдаваемый каждому обществу государственных крестьян и бывших колонистов на 
владение отведенными ему землями и угодьями. 
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поджоги, расправы с помещиками или представителями вотчинной администрации, 

жалобы (таблица 4). 

В 1861 году в губернии отмечено 9 случаев убийств и покушений на жизнь 

помещиков и представителей вотчиной администрации, 19 поджогов домов или 

хозяйственных строений, много жалоб крестьян на притеснения помещиков. 

Подавляющее большинство волнений приходится на имения помещиков с числом 

крестьян до 500 душ мужского пола, но в 1861-1863 г.г. почти треть всех волнений 

приходится на имения, насчитывающие более 1000 крестьян. Такие выступления 

связаны с тем, что крестьяне этих уездов получили земли меньше, чем они имели до 

реформы и меньше, чем все остальные.  Принимая во внимание, что в среднем на одно 

волнение группы имений приходится 333 человека, общее количество крестьян 

мужского пола по всем имениям составляет приблизительно 95 тысяч человек, а 

участвовало в волнениях 60 - 63 тысячи человек, то есть примерно 60% от общего числа 

крестьян мужского пола. Это говорит о том, что были крестьяне, которых устраивали 

изменения крестьянской реформы.   

 Волнения крестьян деревень Воробьево, Костылевка, Азаровка, Семешкино 

Юхновского уезда были наиболее продолжительными и сильными. С первых дней 

выхода Манифеста крестьяне этих поселений вышли из повиновения помещику 

Султанову, заявив, что пахать свою землю на него не будут. Не повиновались и 

дворовые, считая себя «вольными от Султанова». На крестьянских сходках было решено 

ни в чем не повиноваться помещику и не платить ему оброк.  В знак нерушимости 

данной клятвы крестьяне собрали в одно место «со всех домохозяев, носимые на них 

кресты» и сверх того, для ходатайства по этому предмету, сделали сбор по 50 копеек 

серебром с тягла.  

В д. Воробьево прибыло временное отделение земского суда. Крестьянам пытались 

внушить их обязанности перед помещиком по выплате оброка, но крестьяне 

единодушно отказались от этого. Четверо крестьян деревни: Фрол и Григорий Ивановы, 

Матвей Марков, Павел Петров были наказаны за неповиновение розгами. Тогда другие 

стали снимать с себя армяки, крича, что если бить, то должны бить всех. Они обзывали 

временное отделение палачами и разбежались по домам. Волнение продолжалось 

несколько месяцев, крестьяне заявляли о том, что они «они совсем вольные, и земля 

принадлежит им…» 
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5. Органы управления крестьянами. Правовое положение крестьян. 
С введением Положений крестьянской реформы 1861 года появились новые органы, 

ведающие крестьянскими делами: мировые посредники, губернское по крестьянским 

делам присутствие. Должность мирового посредника могли занимать только дворяне, 

имеющие не менее 500 десятин земли. Основная часть мировых посредников 

Смоленской губернии стояла на крепостнических позициях, действуя иногда вопреки 

законов, когда интересы дворян приходили в противоречие с какой – либо статьей 

«Положения от 19 февраля». Основной обязанностью мировых посредников было 

введение в действие уставных грамот, определяющих поземельное устройство 

освобожденных крестьян и их повинности в пользу помещика.  

Были созданы и новые органы крестьянского управления: сельские сообщества, 

которые избирали старосту, а также волостные управления во главе с волостным 

старшиной. Высшим органом крестьянского управления были волостные и сельские 

сходы.  Органы волостного и сельского управления были поставлены под контроль 

мировых посредников, которые утверждали волостных старшин, имели право 

отстранить любое избранное должностное лицо и наказать его. Помещик по-прежнему 

оставался опекуном сельского общества, мог жаловаться на неугодных ему 

должностных лиц сельского и волостного управления, добиваться их отстранения.  

В некоторых уездах мировые посредники собирали деньги с крестьян, хотя это не 

входило в их обязанности. Собранные деньги зачастую растрачивались на собственные 

нужды [1]. Некоторые должностные лица крестьянского общественного управления 

специально запутывали счетоводство, чтобы было трудно заметить растрату. Так 

крестьяне д. Заболотье Корытовской волости обнаружили растрату волостным 

старшиной в размере 711 руб. Однако, мировой посредник, проверявший дело, не нашел 

растраты. Оказалось, что он проверял только документы, а не поступление платежей. 

Чтобы уличить старшину в растрате, крестьяне учетчики работали более трех 

месяцев[2]. Волостные старшины нередко злоупотребляли властью, занимались 

вымогательством и взяточничеством. 

Неравноправное, приниженное положение крестьян проявлялось во многих других 

сторонах жизни. Хотя телесные наказания в России были отменены в 1863 г., крестьян 

продолжали наказывать розгами. В одном 1874 г. розгами было наказано 2196  крестьян. 
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Чаще всего волостной суд наказывал крестьян по различным искам, спорам, жалобам их 

же односельчан, а также «по обвинению волостных и сельских начальств»(таблица 5). 

Жизнь крестьян была опутана системой надзора и опеки. Многие вопросы личной 

жизни крестьян становились предметом разбирательства многих инстанций,  сельского 

схода, волостного правления, земского начальства и др.  

С 1 августа 1878 г. был введен институт полицейских урядников6. В их подчинении 

находились десятские и сотские. Урядники делали порой совершенно необоснованные 

замечания, а волостное правление ни за что штрафовало крестьян или заставляло их 

выполнять ненужную работу. Большую заботу проявлял урядник, к примеру, о том, 

чтобы вдоль дороги в зимнее время были вешки7. Были и  совсем курьезные случаи,  

когда, к примеру, урядник д. Пчельники, заметив, что крестьянин А. Иванов живет с 

семьей из восьми человек в ветхом доме, потребовал, чтобы Иванов «вышел из такого 

опасного жилища».   

Зачастую помещики, желая оставить за собой лучшие земли, требовали о  

перенесении крестьянских усадеб. Так помещик Е.В. Пасека еще в 1859 году переселил 

«для соблюдения собственных выгод»  четыре двора из д. Яковлево в д. Савкино, 

которая была заросшей кустарниками, никогда не засеивалась и не имела покоса.  

Переселение крестьян на новое место было для них одним из самых тяжелых 

испытаний. Перенесение усадеб фактически сводилось к настоящему сгону крестьян с 

хорошо удобренных пахотных, а иногда и огородных  земель. 

6. Заключение 

Вступив в свободное сословие после освобождения от крепостной зависимости, 

крестьяне не стали по-настоящему свободными людьми, равноправными членами 

общества. Крестьянство составляло низшее податное сословие. К тому же в силу своей 

неграмотности и политической необразованности крестьянин не мог пользоваться 

правами, которые ему были представлены законом. Нищета, темнота и забитость 

мешали крестьянам приобщаться к достижениям культуры, выбиться в число тех, кто не 

только имел права, но и мог ими воспользоваться.  

 

                                                           

6Полицейский урядник — нижний чин уездной полиции, подчиненный становому приставу и ведающий 
определенной частью стана. 
7Вешки - колья, которые указывают дорогу в зимнее время. Служат также направляющим устройством для 
транспортных средств. 
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Таблица 1 

 

Изменения в землевладении крестьян Смоленской губернии в результате проведения реформы 1861 года 
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ф
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мы

 (д
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) 

%
%
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ри

ре
зк
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Бельский 36855 203626 168800 17,1 147458 108778 26,2 15922 19785 24,2 

Вяземский 25892 125166 103335 17,4 94816 71819 24,3 9530 10695 12,3 

Гжатский 36514 165429 140410 15,1 115517 89078 22,9 12906 14326 11,0 

Дорогобужский 20588 114356 91494 20,0 87601 63124 27,9 12385 14003 13,7 

Духовщинский 17387 86037 76196 11,4 54303 43181 20,5 5470 6751 23,2 

Ельнинский 35619 175663 140152 20,2 138977 102348 26,3 4889 6007 22,0 

Краснинский 17864 78509 69664 11,3 46631 36748 21,2 8372 9410 12,4 

Поречский 13243 70699 50550 15,7 49987 38202 23,6 2780 3416 22,8 

Рославльский 35995 172943 149854 13,3 116401 91615 21,3 10616 12313 15,9 

Смоленский 18689 81437 65489 19,5 66507 49652 25,4 5528 6495 17,8 

Сычевский 26827 116021 100690 15,6 86621 70832 18,2 4399 4857 10,4 

Юхновский 36298 167078 149940 14,4 111985 85364 23,7 28110 30583 8,8 

Всего 321771 1556964 1308583 16,0 1116867 850741 23,8 120907 138652 14,6 
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Таблица 2 

Выписка из Экспликации 

По даче сел Воскресенского и Извольского с деревнями из плана, 
составленного частными землемерами: по имению Г. Лутонина 

 

Название селений и дач Количество  

десятины сажени 

1. Деревня Вязищи: 
Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Варваринской(?) кр? Д. Вязище 

Купчей Алексеевской тоже кр. дер. Вязище 

Купчей Лядищенскойкр. дер. Вязище 

Итого 

 

Дача Вязищенской: 

Казне 

Долгорукову 

Лутонин 

Купчей Варваринской кр. Д. Вязище 

Купчей Алексеевской тоже кр. дер. Вязище 

Купчей Лядищенскойкр. дер. Вязище 

Итого 

 

491 

158 

88 

159 

102 

95 

1095 

 

 

12 

3 

2 

3 

3 

2 

28 

 

639 

1819 

766(?) 

2238 

2252 

2118 

132 

 

 

2080 

2245 

517 

2184 

181 

878 

885 

 

2.  Деревни Лущихина:  
Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Варваринской 

 

Дача Лущихинская Новая 

Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Варваринской 

Итого 

 

178 

56 

21 

40 

 

 

11 

3 

1 

2 

314 

 

1152 

528 

1853 

371 

 

 

936 

632(?) 

537 

790 

1989 

 

3. Деревни Валухова 

Казне 

Лутонину 

Купчей Лядищенской 

Купчей Варваринской  
Купчей Алексеевской  
Итого 

 

379 

42 

27 

158 

192 

801 

 

14 

2339 

1892 

941 

2387 

373 

 

4. Деревни Ильёнки 

Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Варваринской  

 

369 

148 

79 

179 

 

1448 

2315 

2061 

1962 
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Купчей Алексеевской  
Итого 

 

Дача Ильенки 

Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Варваринской  
Алексеевской 

Итого  
 

Дача Новая Ильенская 

Казне 

 

32 

811 

 

 

17 

6 

3 

7 

1 

36 

 

 

39 

 

198(?)5 

171 

 

 

561 

1421 

1270 

2237 

1062 

1751 

 

 

441 

5. Деревня Науменки  
Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Варваринской  
Итого 

 

135 

60 

90 

5 

290 

 

105 

542 

564 

2 

1215 

 

6. Деревня Федюкова 

Казне 

Лутонину 

Купчей Варваринской кр. д. Федюкова 

Итого 

 

140 

42 

54 

238 

 

1729 

1825 

2170 

925 

 

7. Деревни Лошево 

Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Варваринской кр. д. Лошево 

Итого 

 

83 

155 

73 

18 

360 

 

2379 

858 

1221 

1568 

1226 

 

8.  Деревня Семеновское 

Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Николаевской кр. д. Семеновское 

Купчей Лядищенской д. Семеновское  
Итого 

 

396 

275 

100 

103 

47 

923 

 

1371 

857 

953 

125 

1646 

152 

 

9. Село Извольск Верхний 

Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Варваринской кр. с. Извольского 

Итого 

 

Дача №1 ближняя 

Казне 

Долгорукову 

 

290 

240 

42 

44 

617 

 

 

8 

5 

 

443 

132 

850 

1789 

814 

 

 

540 

2335 
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Лутонину 

Купчей Варваринской кр. с. Извольского 

Итого 

 

Дача №2 дальняя 

Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Варваринской кр. с. Извольского 

Итого 

1 

1 

16 

 

 

13 

11 

2 

2 

29 

109 

235 

819 

 

 

766 

1531 

395 

845 

1189 

10. Село Извольск Нижний 

Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Варваринской 

Купчей Варваринской кр. с. Извольского 

Итого 

 

321 

58 

33 

34 

189 

641 

 

1064 

2312 

24 

2301 

1649 

183 

 

11. Деревня Горки 

Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Николаевской кр. д. Горки 

Итого 

 

42 

64 

40 

19 

165 

 

1408 

321 

49 

461 

2239 

 

12. Холмы 

Казне 

Лутонину 

Дубасову 

Купчей Варваринской 

Бульгинской Марье Филип. 
Лутонининской 

Итого 

 

143 

44 

49 

40 

24 

15 

317 

 

798 

1926 

1949 

769 

60 

206 

908 

 

13. Деревня Крапивка 

Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Варваринской 

Купчей Алексеевской 

Итого 

 

Дача Тихоновская 

 

182 

137 

103 

21 

30 

474 

 

815 

689 

711 

1155 

1290 

2290 
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 Казне 

Долгорукову 

Лутонину 

Купчей Варваринской 

Алексеевской 

Итого 

 

Общего М.Лутонину 

5 

3 

2 

 

 

13 

 

2 

459 

2178 

2228 

1425 

2033 

1124 

 

1776 

 

 

 



Таблица 3 

Размер душевого надела 

 

 

Уезды Высший 
по закону 

(дес.) 

Больше 
всего 

Высший  Меньше всего Среди получивших менее высшего размера 

душ  % душ % душ % получили весь 
дореформенн

ый надел 

сделана отрезка прирезка 

душ % душ % душ % 

Бельский 4.5 4587 12.5 26378 71.0 5890 16.5 4788 83.9 491 8.7 611 10.4 

Вяземский 4.0 3373 13.0 20340 78.6 2179 8.4 1582 72.6 323 14.8 274 12.6 

Гжатский 4.0 3002 8.2 23567 64.5 9945 27.3 8913 89.6 739 7.4 293 3.0 

Дорогобужский 4.5 1748 8.5 15898 77.2 2942 14.3 2023 68.7 418 14.3 501 17.0 

Духовщинский 4.5 764 4.4 14473 83.2 2150 12.4 1845 85.8 140 6.5 165 7.7 

Ельнинский 4.0 6374 17.9 26383 74.1 2862 8.0 2470 86.3 262 9.2 130 4.5 

Краснинский 4.0 3266 18.3 10643 59.6 3955 22.1 3007 76.0 497 12.6 451 11.4 

Поречский 4.5 732 5.6 11899 89.8 612 4.6 521 85.1 73 11.9 18 3.0 

Рославльский 4.0 15966 44.3 18041 50.1 1988 5.6 1855 93.3 79 3.9 54 2.8 

Смоленский 3.5 2800 15.0 14640 79.4 1019 5.6 754 71.8 171 16.6 124 11.6 

Сычевский 4.0 1538 5.7 14638 54.5 10651 39.8 5113 48.0 5234 49.1 304 2.9 

Юхновский 4.0 2237 6.1 28767 79.3 5294 14.6 4399 83.1 324 6.1 571 10.8 

Всего  46387 14.4 225867 70.2 49517 37270 37270 75.2 8751 18.1 3495 6.7 
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Таблица 4 

Крестьянское движение в Смоленской губернии в марте – июне 1861 года* 

 

Уезды 

П
ро

из
ош

ло
 

во
лн

ен
ий

 

Н
ас

ел
ен

ие
 

(п
ри

ме
рн

о)
 

В том числе 

П
од

ав
ле

но
 с

 
по

мо
щ

ью
 в

ои
нс

ки
х 

ко
ма

нд
 

март апрель 1-я 
половина 

мая 

2-я 
половина 

мая 

июнь время не 
определено 

во
лн

ен
ий

 

на
се

ле
ни

е 

во
лн

ен
ий

 

на
се

ле
ни

е 

во
лн

ен
ий

 

на
се

ле
ни

е 

во
лн

ен
ий

 

на
се

ле
ни

е 

во
лн

ен
ий

 

на
се

ле
ни

е 

во
лн

ен
ий

 

на
се

ле
ни

е 

Бельский 33 3400 1 130 3 370 22 2500 7 400 - - - - 29 

Вяземский 7 1450 - - 3 800 1 150 - - - - 3 500 4 

Гжатский 17 18280 3 2300 4 2600 7 13000 3 380 - - - - 6 

Дорогобужский 4 2670 - - 1 130 - - 2 2500 - - 1 40 3 

Духовщинский 4 200 1 20 1 60 2 120 - - - - - - 1 

Ельнинский 9 1410 - - 1 170 7 500 - - 1 740 - - 3 

Краснинский 5 1730 - - 1 50 3 1500 - - 1 180 - - - 

Поречский 18 2100 - - 3 420 7 1000 6 280 2 400 - - - 

Рославльский 7 310 - - - - 5 150 1 60 1 100 - - 1 

Смоленский 1 5 - - - - - - - - 1 5 - - - 

Сычевский 7 2860 - - 3 860 3 1500 - - - - 1 500 - 

Юхновский 17 3500 3 430 6 1600 - - 8 1470 - - - - - 

Всего по губернии 129 37915 8 2880 26 7060 57 20420 27 5090 6 1425 5 1040 47 

 

*Таблица составлена по материалам Государственного архива Смоленской области (фонды канцелярии губернатора и губернского 
по крестьянским делам присутствия) и опубликованным документам (сборники «Крестьянское движение в 1861 году после отмены 
крепостного права», «Отмена крепостного права», «Крестьянское движение в 1857 – мае 1861 гг.», «Крестьянское движение в июне 
1861 – 1869 гг.»).
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Таблица 5 

Число крестьян, наказанных розгами в 1874 году* 

 

Уезды Всего По жалобам 
крестьян 

По жалобам 
других сословий 

По обвинению 
волостных и 

сельских 
начальств 

Бельский 249 127 22 100 

Вяземский 215 112 24 79 

Гжатский 215 129 7 79 

Дорогобужский 217 152 16 49 

Духовщинский 45 30 8 7 

Ельнинский 202 135 22 45 

Краснинский 132 87 24 21 

Поречский 114 81 15 18 

Рославльский 145 83 32 30 

Смоленский 191 93 25 73 

Сычевский 298 131 14 153 

Юхновский 173 144 6 23 

По губернии 2196 1304 215 677 

 

*Таблица составлена по материалам губернского по крестьянским делам присутствия 
(ГАСО, ф. 172, оп.2. 1875, д.18, л.25). 
 

чисто бюрократическим путем, что она свелась лишь к уплате крестьянами за 
урезанные наделы более высокого оброка. 
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