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ССЫЛКА НА ПОСЕЛЕНИЕ В МЕМУАРАХ БЫВШИХ КРЕПОСТНЫХ* 
© 
Исследуются представления бывших крепостных о ссылке в Сибирь, а также о ссылке в 

отдаленное помещичье имение. В качестве источников использованы опубликованные мемуа-
ры, написанные выходцами из крепостных, проживавшими в европейской части Российской им-
перии. Делается вывод, что мемуаристы оценивали ссылку на поселение как худшую альтер-
нативу крепостническим реалиям. 

Ключевые слова: ссылка; Сибирь; крепостное право; наказание; представления о ре-
гионе; мемуары; история эмоций. 

 
Ee.Yu. Moriakov 

 
EXILE TO SETTLEMENT IN THE MEMOIRS OF FORMER SERFS 

 
This article studies the ideas of former serfs about exile to Siberia and about exile to a distant 

landlord’s estate. The study refers to published memoirs, the authors of which were serfs by birth liv-
ing in the European part of the Russian Empire. The author concludes that the memoirists assessed 
the exile to settlement as the worst alternative to the realities of serfdom. 

Key words: exile; Siberia; serfdom; punishment; representations about the region; memoirs; 
history of emotions. 

 
 
В настоящей работе мне хотелось бы проверить, в какой мере крепост-

ные в XIX в. были согласны с идеей, которую им приписывали имперские чи-
новники, Н.М. Ядринцев, а впоследствии А.В. Ремнев и Л.М. Дамешек: «Кре-
постные крестьяне … рассматривали ссылку в Сибирь как желанную свобо-
ду» [1, с. 279–281; 2, с. 410, 550–551]. Анализ сохранившихся крестьянских 
воспоминаний, где упоминается ссылка на поселение, позволит проверить до-
стоверность этого утверждения. Мемуары крепостных, прошедших через си-
бирскую ссылку, остаются неизвестны в историографии [3]. Мы можем, одна-
ко, понять, как осмысляли ссылку на поселение крестьяне-мемуаристы из ев-
ропейской части Российской империи. 

Источниками работы являются мемуары, написанные людьми, освобо-
дившимися от крепостной зависимости после побега, военного плена, по от-
пускной грамоте или по манифесту 1861 г. Среди 17 опубликованных воспоми-
наний бывших крепостных, в семи текстах говорится о ссылке крепостных по 
воле управляющих, в том числе в пяти – о ссылке в Сибирь на поселение. В ме-
муарах наиболее распространен образ Сибири как места ссылки. Также авто-
ры писали о «сибирских заводах», имея в виду уральские заводы помещиков. 
Л.А. Травин описывал реалии сибирской жизни: по поручению графа С.П. Ягу-
жинского он ездил «для письменных дел» на заводы около Перми и Екатерин-
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бурга. О ссылке на поселение в Сибирь по воле управляющих писали С.Д. Пур-
левский, крестьянин села Великого Ярославской губернии, Н.Н. Шипов, кре-
стьянин слободы Выездной Нижегородской губернии, И.М. Кабештов, дворо-
вый села Софийского Саратовской губернии, Ф.Д. Бобков, крестьянин дерев-
ни Крапивново Костромской губернии, впоследствии служивший в Москве, 
А.Ф. Полушин, крестьянин села Иваново Владимирской губернии. О ссылке в 
дальнюю вотчину помещика писали Пурлевский, Шипов, Кабештов, а также 
Л.А. Травин, крестьянин села Велье Псковской губернии, и А.В. Никитенко, 
дворовый слободы Алексеевка Воронежской губернии. Авторы воспоминаний 
(Травин, Пурлевский, Шипов, Кабештов), дневника (Бобков), автобиографии 
(Шипов) и памятной книги (Полушин) обладали высоким социальным стату-
сом в рамках крепостной среды. Пурлевский, Шипов и Полушин являлись 
торговцами и фабрикантами. Травин, Кабештов и Пурлевский служили при-
казчиками и выполняли поручения помещиков. Бобков был господским лаке-
ем. Никитенко работал учителем и секретарем, но стал известен как общест-
венный деятель и литератор [4–6]. Представленная ниже таблица демонстри-
рует, как распределяются упоминания ссылки крепостных на поселение в ме-
муарах; все указания датируются. В отдельных графах представлены упоми-
нания административной ссылки по указу 1760 г., ссылки в дальнюю вотчину 
помещика, а также ссылки по приговору суда (см. табл.). 

 
Датировка упоминаний ссылки крепостных в мемуарах [4–6] 

Авторы мемуарных 
источников 

Ссылка на поселение
в Сибирь по воле 

управляющих 

Ссылка в дальнюю 
помещичью 

вотчину («своего
рода Сибирь») 

Ссылка в Сибирь 
по решению суда 
(для сравнения) 

Савва Пурлевский 1829 1820 1780-е 
Николай Шипов 1820, 1823 1831 1837, 1840, 1844 
Иван Кабештов  1830-е 1834 1830-е 
Федор Бобков 1844, 1856, 1858  1845 
Абрам Полушин 1827  1823, 1840 

Леонтий Травин (1768; ссылка на ка-
торгу в Кронштадт) 1765  

Александр Никитенко  1800-е  
 
Практика ссылки крепостных в Сибирь по воле помещиков без суда 

появилась с выходом указа 13 декабря 1760 г. «О приеме в Сибирь на поселение 
от помещиков, дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских, купе-
ческих и государственных крестьян, с зачетом их за рекрут, и о платеже из 
казны за жен и детей обоего пола тех отправляемых крестьян, по назначенной 
в сем указе цене» [7, т. 15, № 11166, с. 582–584]. Для отправки в Сибирь при-
нимали годных к работе крепостных не старше 45 лет. Несмотря на приоста-
новку действия этого указа в 1773 г., помещики и управляющие продолжали 
ссылать крепостных. В 1787 г., согласно В.И. Семевскому, данная практика бы-
ла вновь оформлена законодательно. Указами 1802 и 1811 гг. подобные пол-
номочия помещиков были приостановлены: де-юре крепостных отправляли в 
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Сибирь только по решению суда. Тем не менее, как указывают И.Е. Энгель-
ман и А.Н. Долгих, помещики продолжали пользоваться прежней привилеги-
ей, не встречая препятствий со стороны местных властей. Положение 1822 г. 
восстановило указ 1760 г. с тем лишь условием, что ссыльных перестали за-
считывать владельцам за рекрутов. В 1824 г. предельный возраст подлежащих 
отправке подняли до 50 лет. Ссылка крепостных на поселение в Сибирь по 
воле помещиков вновь получила широкое применение и прекратила сущест-
вование только после отмены крепостного права при Александре II [1, с. 174; 
8, с. 188–189; 9, с. 235; 10, с. 46–61; 11, с. 125–128; 12, с. 30–32; 13, c. 35–36]. 
В пяти мемуарах бывшие крепостные писали о ссылке на поселение в Сибирь 
применительно к 1820–1850-м гг. В связи с отсутствием упоминаний за нача-
ло XIX в. можно предположить, что запрет ссылки правительством Александ-
ра I многими соблюдался. Тем не менее, «помещик по фамилии Салтыков» 
угрожал отцу Н.Н. Шипова отправкой на поселение в 1820 г., в период, когда 
это было запрещено по законодательству [4, с. 170]. В дополнение к праву 
ссылать крепостных на поселение в Сибирь, помещики приобрели право от-
правлять их на каторжные работы по указу 1765 г. Александр I окончательно 
ликвидировал это право в 1809 г. [7, т. 17, № 12311, с. 10; 11, с. 121, 418]. 

Ссылку в Сибирь крепостные воспринимали как проявление всевластия 
господ. Так, Ф.Д. Бобков в 1850-е гг. писал: «Каждый, не любя свои занятия, 
жил изо дня в день, не заботясь о будущем. Да и думать о будущем нельзя, по-
тому что во всякую минуту можно попасть в солдаты или быть сосланным в 
Сибирь» [4, с. 618]. Хотя право ссылки принадлежало помещикам, это наказа-
ние применяли и приказчики, и даже сами крестьяне, если им был предостав-
лен вотчинный суд [12, с. 32–33; 14, с. 120, 149]. Крепостные боялись пред-
ставителей власти, наделенных такими полномочиями. Тот же Ф.Д. Бобков 
объясняет следующим образом, почему в детстве отец отпустил его работать 
переписчиком книг у приказчика: «Он и не смел отказать: Зиновий Васильев 
был сила. Он мог все сделать: и в солдаты отдать, и в Сибирь сослать» [4, с. 579]. 
Ссылка на поселение, наряду с отправкой в рекруты, воспринималась автора-
ми как самое суровое наказание, которому они могли быть подвергнуты. 

В пяти из восьми случаев мемуаристы пишут о ссылке по воле помещика 
как о незаслуженном, чрезмерном наказании [4, с. 148–149, 170–171, 612, 618]. 
Перспектива отправиться в ссылку могла угрожать даже приказчикам, о чем мы 
узнаем из воспоминаний Н.Н. Шипова. Когда отец Шипова собирался отказать-
ся от должности управляющего, помещик Салтыков в 1820 г. пригрозил поса-
дить его в смирительный дом или сослать в Сибирь на поселение. Когда ситуа-
ция повторилась в 1823 г., помещик заявил следующее: «его самого сошлю в 
Сибирь на поселение, а сына его отдам в солдаты». Будучи приказчиком, Ши-
пов не желал собирать с односельчан непомерный оброк, наживая себе врагов. 
Однако ему пришлось принять волю барина под страхом разлуки с домочад-
цами [4, с. 170–171]. Хотя крестьяне понимали официальный «язык плети», 
они осознавали и пределы допустимого насилия [15, c. 49–52]. Крестьяне хра-
нили в памяти случаи, когда помещик и вотчинная администрация применяли 
жестокие наказания и ссылали людей безвинно, по собственному произволу. 
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С другой стороны, в трех случаях о ссылке на поселение упоминают как 
о заслуженном наказании или нейтрально. Так, И.М. Кабештов рассказывает, 
что в конце 1830-х гг. дворянина-управляющего В.Ф. Зернихаузина попытал-
ся убить его личный повар Лев. После того как крепостного поймали, все «ду-
мали, что он [Зернихаузин] без суда накажет его до полусмерти и потом со-
шлет в Сибирь». Но случилось «странное и непонятное»: управляющий велел 
вымыть белье, облитое кровью во время драки, и запечатать его с распоряже-
нием на будущее: «Положить меня в гроб в этом белье» [4, с. 467, 579; 6, 
с. 196]. Ссылка могла быть представлена как положенное возмездие за пре-
ступление. Тем не менее, среди авторов воспоминаний не было патриархаль-
ных крестьян, защищавших господскую власть во всей ее полноте [16, с. 49–
51, 116–117, 189]. 

Дважды в мемуарах встречается идея о том, что ссылка – это лучшая 
альтернатива по сравнению с пребыванием в господском имении. Согласно 
С.Д. Пурлевскому, в 1829 г. крепостные из ярославского села сопротивлялись 
поборам и «нравственному насилию», в связи с чем отправили четырех кре-
стьян для подачи прошения императору. Когда помещик собирался отправить 
в Сибирь «зачинщиков» волнений, «мужики решительно отказывались выдать 
обреченных на погибель односельцев, говоря, что, если угодно барину, так они 
все готовы идти в солдаты или в Сибирь, не иначе» [4, с. 148–149]. Выразив 
готовность отправиться в ссылку, крестьяне проявили солидарность с теми из 
них, кого власти считали зачинщиками. Близкое по смыслу заявление сделал 
Н.Н. Шипов. Арзамасский «капиталистый крестьянин» находился в бегах шесть 
лет и в 1837 г. был арестован. В Ставрополе сыщик Павельев убеждал Шипо-
ва вернуться домой, ведь помещик его простит. На это беглец заявил: «Как те-
перь дело пошло по суду, то пусть суд и рассудит нас; я лучше буду жить в Си-
бири, а к помещику не пойду». Только в 1839 г. Шипов был выслан из Став-
рополя. В Арзамасском уездном суде началось следствие, которое окончилось 
решением сослать крепостного в Сибирь. В 1840 г., по ходатайству нижегород-
ского губернатора, Сенат отменил решение уездного суда и губернской уго-
ловной палаты о ссылке. Шипов отправился обратно в имение [4, с. 201–202]. 
Тогда как односельчане Пурлевского вскоре после своего заявления могли 
быть сосланы в Сибирь, Шипов, кажется, осознавал, что ссылка будет грозить 
ему только по окончании судебного разбирательства. 

Готовность крепостных к ссылке демонстрировала их моральное состоя-
ние, неприятие ими крепостнических отношений. Вместе с тем, «ссылка в Си-
бирь» была частью протестного дискурса. Как и фразеологизм «Хоть убей», 
заявление о готовности отправиться на поселение подкрепляло позицию пере-
говорщиков. Ссылка не была конечной целью крепостных. Возможно, авторы 
подобных заявлений имели целью добиться сочувствия властей. Ведь эмоцио-
нальная коммуникация российских крестьян с властью была частью крестьян-
ского прагматизма [15, c. 49]. Схожим образом высказывались участники «го-
лодных бунтов» в Великобритании XVIII в. Заявляя, что лучше быть повешен-
ными, чем голодать, простолюдины оправдывали свое неповиновение и взы-
вали к патерналистским чувствам властей [17, c. 30–31]. 
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Помимо права административной ссылки, у помещиков могла быть, как 
писала И.И. Игнатович, «своего рода Сибирь», т. е. место, куда переселяли про-
винившихся крепостных [12, с. 229]. Пятеро мемуаристов сообщают о наличии 
такой практики. Академик А.В. Никитенко указывал, что его отца с семьей по 
воле Н.П. Шереметьева в 1800-е гг. отправили «в отдаленную глушь», в смолен-
скую деревню Чуриловку, что являлось «обыкновенной в графском управле-
нии карой за действительные и мнимые провинности» [5, с. 19]. Места ссылки в 
пространстве помещичьих вотчин могли находиться, например, на Урале: этот 
регион в XVIII–XIX вв. считался частью Сибири. Согласно запискам Л.А. Тра-
вина, в 1765 г. новый управляющий имениями Девальс убеждал графа С.П. Ягу-
жинского отослать автора мемуаров «в Сибирь на заводы». Имелась в виду ра-
бота на принадлежащих Ягужинскому Сылвинском заводе около Перми и Ут-
кинском заводе около Екатеринбурга. После разговора с Ягужинским Травин 
был реабилитирован, за что благодарил «неизреченную милость» Божьего про-
мысла [4, с. 38–41, 59–60]. Уральских заводов боялись также ярославские кре-
постные наследников С.С. Яковлева, как следует из воспоминаний С.Д. Пур-
левского. В 1820 г. по случаю займа в Опекунском совете помещик увеличил 
оброк с вотчины с 20 до 50 тыс. рублей. Он отправил крестьянам приказ со сло-
вами: «неплательщики будут, молодые – без очереди сданы в солдаты, а негод-
ные на службу – отосланы на работу в сибирские железные заводы». Речь шла 
об Алапаевских горных заводах около Екатеринбурга, которые Яковлев приоб-
рел у Демидовых. После этого события, как признается Пурлевский, он впервые 
почувствовал прискорбность своего крепостного состояния [4, с. 110, 134–135; 
18, с. 30–33]. Угрозы ссылки в дальнюю вотчину производили серьезное воз-
действие на крепостных. После того как управляющий В.Ф. Зернихаузин заявил, 
что за подачу просьбы сошлет крепостных в степные имения или отдаст в сол-
даты, по словам И.М. Кабештова, «все оробели и молча сносили его неистовые 
жестокости». С.Д. Пурлевский объяснял следующим образом, почему крестьяне 
из его деревни согласились платить возросший оброк: «Никому ведь не хоте-
лось лишаться родины: лучше отказаться от праздничного куска, лишь бы изба-
виться опалы» [4, с. 134–135, 183, 457]. В двух мемуарах ссылка в отдаленное 
имение упоминается для периода 1802–1822 гг., когда отправка крепостных в 
Сибирь была приостановлена. Возможно развитие «внутренней ссылки» в име-
ниях крупных землевладельцев было ответом на эту правительственную меру. 

Мемуаристы оценивали ссылку в Сибирь или в дальнюю вотчину как 
худшую альтернативу крепостническим реалиям даже применительно к кон-
фликтным ситуациям. Ни один из авторов не писал о ссылке как о «желанной 
свободе». Крепостные боялись разлуки с близкими и родиной, которую влекла 
за собой ссылка [4, с. 135, 171–172]. Также можно предположить, что некото-
рые крестьяне знали о плохом положении «посельщиков» в Сибири. В.И. Се-
мевский привел содержание наказа сибирских черносошных крестьян в Уло-
женную комиссию 1767 г. Сами ссыльные в нем писали, что путь до Сибири 
занимал полтора года. В этот период крестьяне испытывали нехватку одежды 
и продовольствия. Помещики зачастую отказывались отправлять вместе с 
крепостными их жен и детей. К поселению принимались люди престарелые и 
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неспособные к работам. Более того, в донесении за 1771 г. сибирский губерна-
тор Д.И. Чичерин писал: «Из отправленных посельщиков из Москвы и Калуги 
едва четвертая часть доходит», к тому же и эти дошедшие до места – «все в 
тяжких болезнях». Смертность среди ссыльных оставалась высокой и в XIX в. 
[2, с. 585, 592; 8, с. 178–190; 12, с. 30–33]. 

Страх крепостных перед ссылкой можно рассматривать в рамках кон-
цепции «государственного страха», разработанной Е.В. Анисимовым и А.Б. Ка-
менским. Согласно Каменскому, это явление, сформировавшееся в результате 
петровских преобразований, являлось комбинацией страха перед мучительным 
наказанием и «страха перед бездушной карательной государственной маши-
ной, перед которой почти не было никаких шансов оправдаться». Для крепо-
стного именно помещик являлся «олицетворением государственного страха», 
поскольку обладал «властью над его телом и его жизнью». Такой страх порож-
дал отчаяние, а некоторых крепостных подталкивал к самоубийству [19, с. 631–
632, 641, 644–645]. Концепция «государственного страха» помогает объяснить 
поведение Н.Н. Шипова, который с женой сбежал от помещика, оставив в име-
нии семилетнюю дочь, родителей родственников и свои торговые дела. А все 
потому, что до него начали доходить слухи, не подтвержденные, будто все его 
имение будет арестовано, а его самого «если не отдадут в солдаты, то, наверное, 
сошлют в дальнюю вотчину» [4, с. 183]. Крепостной интеллигент А.В. Никитен-
ко писал, что общественное положение приносило ему муки и чуть не довело 
до самоубийства: согласно воспоминаниям, к нему он был близок по крайней 
мере трижды [5, с. 57, 80–81, 98, 120; 12, с. 230–232, 236, 251; 20, с. 57–58]. 

Страх в крепостной среде, кажется, специально культивировался неко-
торыми управляющими. В крепостническом дискурсе встречались требования 
наказывать крестьян «в страх другим», для обеспечения порядка [14, с. 120; 
21, с. 36, 44–55, 153–154; 22, с. 368–371; 23, л. 79 об.]. Схожим образом на рабо-
владельческом юге США рассуждали о том, какими должны быть эмоциональ-
ные нормы рабства, должны ли рабы бояться или любить господ [24, с. 16–19, 
246–276]. Так или иначе, угрозы применения насилия по отношению к авторам 
мемуаров были действенными. Мысли о ссылке и телесных наказаниях долгое 
время преследовали крепостных интеллигентов, убеждая в собственном бес-
правии, возможно мешая им строить планы на будущее [4, с. 618]. 
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